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Предлагаемый курс лекций по истории стран Востока в Новое время 

является результатом многолетней преподавательской работы автора на 

историческом факультете Адыгейского государственного университета. В 

содержании представленного лекционного курса автор стремился максимально 

отразить самые последние достижения российской ориенталистики в изучении 

периода Нового времени стран Востока. Это, в частности, оценки влияния 

колониализма на  развитие восточных цивилизаций; роль стран Востока в 

решении проблемы первоначального накопления капитала для развития 

рыночной экономики западноевропейских государств; время начала 

размывания восточных социально-экономических и политических структур под 

воздействием колониализма и т.д. 

Курс лекций предназначен для студентов исторических факультетов 

университетов, а также всех тех, кто интересуется историей стран Востока в 

Новое время. 
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Предисловие 

Представленный курс лекций по истории стран Востока в Новое время не 

претендует на всеохватность освещения проблем развития восточных 

цивилизаций. 

Изучение истории стран Востока в Новое время на исторических 

факультетах вузов, на ступени бакалавриата, ввиду дефицита учебного 

времени, как правило, сосредоточено на рассмотрении основных проблем 

развития четырёх восточных государств, так называемых «центров», а именно, 

Японии, Османской империи, Китая и Индии, ещё иногда уделяется внимание 

отдельным темам по истории Ирана.  

Курс лекций структурно состоит из двух условных частей. Первые пять тем 

включают в себя рассмотрение общих проблем развития стран Востока в Новое 

время, а в последующих одиннадцати темах рассматриваются вопросы 

конкретной  истории отдельных восточных цивилизаций.  

В лекции № 1 студентам надо обратить  внимание на варианты 

периодизации истории стран Востока в Новое время, которые представляются 

российскими учёными. Кроме того, основным вопросом содержания первой 

лекции является выяснение  причин отставания стран Востока в своём развитии 

к рубежу Нового времени от западноевропейских государств, а также 

определение причин дифференциации восточных цивилизаций по уровню и 

темпам социально-экономического развития. Особенно важным в первой 

лекции является и рассмотрение влияния западноевропейских государств на 

развитие стран Востока в XVII – XVIII вв. 

Выяснение базовых постулатов восточной и западной цивилизаций в целом 

является важным сюжетом в лекции №2, и, конечно, надо обратить внимание 

на  критерии оценки уровня развития цивилизации. Но ещё более актуальным 

вопросом в содержании второй лекции является выяснение характерных черт 

основных восточных цивилизаций, а именно – китайско-конфуцианской, арабо-

исламской, индусской, буддийской, ламаистской и японской.  



Ключевыми вопросами лекции №3 являются: уяснение студентами 

основных этапов колонизации государствами Запада стран Востока, выявление 

отличительных черт отдельных периодов колонизации и анализ эволюции 

восприятия восточным социумом «западного человека».  

Для понимания уровня стадиального развития отдельных восточных 

цивилизаций в четвёртой лекции важно обратить внимание на 

дифференциацию государств Востока на феодально-бюрократические, 

патриархальные, потестарные и догосударственные, и, что особенно актуально, 

определить их характерные черты.  

В пятой лекции, несмотря на небольшой её объём, представлен материал 

критики российскими ориенталистами теории об ограблении колониальных и 

зависимых стран Востока западноевропейскими государствами. А также 

пересмотр роли стран Азии и Африки в первоначальном накоплении капитала 

государствами Запада, опровержение теории «зависимого развития» стран 

Востока И. Валлерстайна, двух сторонах «цивилизаторской миссии» Запада в 

отношении народов стран Востока и т.д.  

Уяснение общетеоретических вопросов истории стран Востока в Новое 

время, сосредоточенных в содержании первых пяти лекций, позволит 

студентам уверенно ориентироваться при изучении исторических сюжетов 

конкретной истории отдельных восточных цивилизаций.  

Основные темы по истории Индии в Новое время, такие как «Превращение 

Индии в колонию Англии», «Народное восстание в Индии в 1857 – 1859 гг.»; по 

истории Китая – «Крестьянская война тайпинов в Китае (1850 – 1864 гг.)», 

«Революция 1911 – 1913 гг. в Китае», а также по иранской истории – 

«Бабидские восстания в Иране (1848 – 1852 гг.)» и «Иранская революция 1905 –

1911 гг.»  выносились мною на изучение на семинарских занятиях.  

Каждая лекция композиционно, по давно устоявшейся традиции в 

отечественной вузовской преподавательской работе по историческим 

дисциплинам, построена следующим образом: название темы, перечисление 



основных рассматриваемых в ней вопросов, компактный список научной 

литературы и собственно сам текст лекции.  

В целях максимальной концентрации внимания студентов на основные 

положения изучаемых вопросов тем лекций, мы посчитали целесообразным 

уйти от принципа представления содержания той или иной проблемы в виде 

сплошного текста и часто прибегали к варианту акцентированного тезисного 

изложения. Кроме того, нами широко использовалось выделение наиболее 

важных элементов тех или иных вопросов с помощью подчёркивания текстов 

подзаголовков или определения их курсивом. Нам представлялось также 

вполне целесообразным и допустимым, при представлении текста лекций, 

давать в скобках пояснения содержания тех или иных исторических терминов.  

При написании текста лекций мы не ставили своей основной задачей 

обязательно придерживаться равной соразмерности объёма текстов, 

освещаемых тем. Во главу угла был поставлен принцип логичной  

принадлежности того или иного элемента к рассматриваемой теме. Отсюда и 

разница в объёме материала тем лекций под №№ 5, 6 и 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция I. Социально - экономическое развитие стран Востока к началу 

Нового времени 

1. Цели и задачи курса, типы периодизации истории стран Востока и виды 

дифференциации восточных цивилизаций в Новое время. 

2. Причины отставания государств Востока в социально-экономическом и 

политическом развитии от стран Запада. Влияние «революции цен» на развитие 

экономики восточных государств. 

3. Причины дифференциации стран Востока по уровню и темпам 

социально-экономического развития. Воздействие европейских государств на 

развитие стран Востока в XVII–XVIII вв. Понятие государства «восточной 

деспотии».  

4. Критика взглядов отечественных историков 50–80 - х гг. ХХ в. на 

развитие стран Востока к рубежу Нового времени. 

Литература 

1. История Востока: в 6 т. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и нового 

времени (XVI – XVIII вв.). М.: Восточная литература, 1999. 

2. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, 

история и современность. М.: Наука, 1996.  

3. Онищук С.В. Исторические типы общественного воспроизводства: 

политэкономия мирового исторического процесса. М.: Наука, 1995. 

4. Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М.: 

Восточная литература, 1993.  

Задачи курса: а) выявить уровень развития государств Востока к началу 

Нового времени; б) определить цивилизационную, культурно-религиозную 

специфику восточных стран; в) дать оценку колониализму, как историческому 

явлению на всех его этапах и т.д. 

 В настоящее время существует три основных типа периодизации истории 

государств Востока в эпоху Нового времени.  

 Первый тип базируется на формационном подходе при изучении истории 

стран Востока. Хронологические рамки периодизации первого типа: середина 



XVII в. по 1918 г. Эта периодизация начинается с английской буржуазной 

революции и заканчивается окончанием Первой мировой войны. Эта 

периодизация подразделяется на два этапа. Первый этап начинается с середины 

XVII в.  и продолжается до 70-х гг. XIX в. Этот этап называется 

мануфактурным и промышленным в истории Нового времени государств 

Востока. Второй этап начинается с 70-х гг. XIX в. и заканчивается окончанием 

Первой мировой войны. Этот этап получил название этапа 

монополистического капитализма. 

     Второй тип периодизации истории  стран Востока в Новое время базируется 

на цивилизационном подходе. Хронологические рамки второго типа 

периодизации: середина XIX в. – середина XX в. Автор этой периодизации –

российский востоковед Л.С. Васильев. На Западе период Нового времени 

называют буквально «modern history». (В переводе с английского это означает – 

новая, современная история. – А.И.)  

     Обоснование хронологических рамок периодизации Л.С. Васильева: после 

Великой французской революции конца XVIII в. произошла быстрая 

капиталистическая трансформация экономики ряда развитых европейских 

стран. Эта трансформация основывалась на машинном производстве. 

Машинное производство совершило настоящую революцию в мировом 

хозяйстве. Дешёвые промышленные товары производились на машинах в 

развитых западноевропейских государствах, затем они заполнили рынки стран 

Востока. И в итоге стали взламывать внутренние структуры восточных 

обществ. Пример: проникновение английских промышленных товаров в 

Индию.  

  С рубежа XV–XVI вв. и вплоть до XIX в. между Востоком и Западом, по 

сути, шла неравноправная торговля, вначале пряностями, а затем рабами. И 

серебро, как плата за восточные товары, текло с Запада на Восток. И лишь в 

XIX в. ситуация во взаимоотношениях Запада с Востоком стала меняться на 

противоположную, т.е., серебро потекло с Востока на Запад, как плата 

восточных стран за промышленные товары западноевропейских государств.  



    Заканчивается период Нового времени для стран Востока серединой ХХ в., 

т.е., с окончанием Второй мировой войны начинается освобождение государств 

Востока от колониальной зависимости. Л.С. Васильев период Нового времени 

для стран Востока ещё иначе называет периодом колониализма.  

   Третий тип периодизации Новой истории государств Востока предложил 

Н.А. Иванов. Он считал началом периода Нового времени для стран Востока 

конец XV в., т.е., начало великих географических открытий. Окончание 

периода Нового времени он определял 1918 г., т.е., концом Первой мировой 

войны. 

Понятие «страны Востока» в период Нового времени включало в себя всю 

Азию и Северную Африку. На территории Африки, южнее пустыни Сахара, в 

Новое время государственности ещё не было. Народы Тропической и Южной 

Африки в этот период находились на разных стадиях родоплеменного строя.  

В период Нового времени Восток не составлял единого целого. Отдельные 

цивилизации стран Востока отличались друг от  друга также как восточная 

цивилизация в целом  от  западной цивилизации. Восток был представлен 

следующими цивилизациями: китайско-конфуцианской, японской, арабо-

исламской, индо-буддийской, ламаистской.  

По уровню развития в период Нового времени страны Востока делились на 

центры и периферии. К центрам относились: Япония, Китай, Индия, 

Османская империя. К перифериям причисляли: Иран, Бирму, Монголию, 

Индонезию, Среднюю Азию, Индокитай, Тибет.  

Страны Востока в период Нового времени подразделялись ещё на три 

группы: колонии, полуколонии, и те страны, в которые колонизаторы ещё не 

проникли. Колониями стали: Индия, Индонезия, Цейлон. Колониальный статус, 

в частности, подразумевал ликвидацию государственного аппарата той или 

иной страны Востока. Управление в этой стране полностью переходило в руки 

колонизаторов.  

К полуколониям относились: Китай, Османская империя, Иран. 

Полуколониальный статус, в частности, предполагал сохранение 



государственного аппарата в восточной стране, но зависимого от 

колонизаторов.  

Восточные государства и регионы, в которые колонизаторы стали 

проникать не сразу: Монголия, Тибет, Средняя Азия.  

Выделяется ряд факторов, задержавших формирование 

капиталистических отношений в странах Востока в Новое время. Эти 

факторы в итоге привели к отставанию восточных государств от 

западноевропейских стран.  

В ряде стран Востока господствующей формой феодальной собственности 

на землю была государственно-феодальная собственность, то есть верховным 

собственником всей земли в странах Востока был государь. Он от имени 

государства наделял своих подданных земельными наделами. Земля давалась 

подданным на условиях несения военной или гражданской службы. В случае 

ухода подданного со службы, земельный надел у него отбирался. Такое 

земельное владение называлось условным. Подданный не имел права передать 

свой земельный надел по наследству. Условное земельное владение, например, 

существовало в Индии. Владельца условного земельного надела называли 

джагирдаром. Господство государственно-феодальной собственности на землю 

в странах Востока тормозило вызревание частной собственности. В странах же 

Западной Европы помимо государственно-феодальной собственности на землю 

в период феодализма существовала и частная.  

Разделение собственности на землю между двумя социальными слоями 

было ещё одной причиной отставания стран Востока от государств   Запада. 

С одной стороны, собственником земли с подвластным населением являлся 

верховный правитель. С  другой – обрабатывал и следил за отдельным 

земельным участком рядовой крестьянин-налогоплательщик.  

В странах Востока экономика в большей степени опиралась на сельское 

хозяйство, нежели в государствах Запада. Особенно уважительно к 

земледелию относилась китайская традиция. В Китае считали, что земледелие –

это ствол, а все остальные занятия – ветви. Для укрепления ствола можно было 



даже «обрубать ветви». Эта концепция распространилась также на Корею, 

Японию, Вьетнам. Она сыграла свою роль в борьбе против частной 

собственности в странах Востока. В Южной Азии и на Ближнем Востоке эта 

концепция не была распространена. Но и здесь государство стремилось 

подчинить себе торговцев и ремесленников.  

Натуральность хозяйства и хозяйственная замкнутость крестьянской 

общины. Община основывалась на соединении сельского хозяйства и ремесла. 

Пример, крестьянская община в Индии. В неё входили крестьяне и 

ремесленники. Индийская община была самодостаточной.  

Тесная связь человека на Востоке с конкретным видом труда. Пример, 

кастовая система в Индии. Кастовая система приводила к дроблению общества 

на отдельные, замкнутые друг от друга,  корпорации. 

Городские ремесленники в странах Востока в основном обслуживали 

правящую элиту. Ремесло поэтому развивалось в направлении 

совершенствования качества продукции. Оно не учитывало проблему 

количества и цен. По выражению историка А. П. Колонтаева, ремесло 

азиатских городов к концу средних веков попало в «тупик виртуозности». На 

Западе же значительная часть продукции ремесленников производилась  для 

рядового потребителя.  

Товарные связи городов стран Востока с деревней были слабыми и 

односторонними, в отличие от городов Западной Европы. Продовольствие из 

деревни в восточный город поступало, а ремесленные изделия из города в 

деревню почти нет. Такая связь между восточным городом и деревней не 

способствовала развитию товарно-денежных отношений, а соответственно и 

зарождению рыночной экономики.  

Неразвитость товарных связей между городом и деревней на Востоке не 

дала возможности торговцам и ремесленникам восточных городов получить 

экономическую и бороться за политическую независимость от 

государственных структур. В восточных городах, как и в западных, 

существовало самоуправление, например, в виде так называемых цехов.  



Статус цехов в странах Востока: за редким исключением не имели своей 

единой организации в городе и были разобщены; находились под руководством 

городских и центральных властей; руководство цехов, гильдий, каст 

назначалось либо непосредственно сверху, либо по согласованию с властями; 

руководители ремесленных объединений получали инструкции от властей и 

должны были перед ними отчитываться.  

Городское самоуправление подавлялось во всех странах Востока, даже в 

Японии. Так, в XVI в. единственный «свободный» город в Японии – Сакаи 

потерял свою независимость. В Западной Европе же города не только 

добивались, но и сохраняли самоуправление. В конечном итоге 

самоуправляющиеся города содействовали развитию капиталистических 

отношений в Западной Европе.  

По численности городское население в развитых странах Востока в XVII–

XVIII вв. было  большим, чем в странах Запада. На Востоке оно достигало 20 % 

всего населения восточных стран, а на Западе лишь до 7%. В Китае были 

города с миллионным населением. В Англии, Франции, Нидерландах в городах 

проживало лишь несколько десятков тысяч жителей. Но на Востоке 

численность городов не переросла в их интенсивное промышленное развитие.  

Негативно влияла на развитие торговли в странах Востока политика 

государства в области цен. Через торговлю негативное влияние сказывалось и 

на производстве в целом. В период средневековья власти стран Востока 

стремились сдерживать рост цен. Особенно эта тенденция проявилась в связи с 

«революцией цен». Суть «революции цен»: резкое увеличение производства 

серебра в Америке и падение его стоимости. Приток серебра на мировые рынки 

вызвал инфляцию и резкий рост цен. Месторождения серебра были 

обнаружены и стали разрабатываться в Мексике в 1535 г., в Боливии в 1545 г. В 

Китае в это время серебро являлось основным драгоценным металлом. Его цена 

в Китае в отношении к золоту была примерно в 2 раза выше, чем на других 

рынках.  



В Османской империи лишь за последнюю треть XVI в. цены повысились в 

6 раз. Рост цен в Османской империи продолжался до середины XVII в. В тех 

странах, где было развито товарное производство (Нидерланды, Англия  и т. д.) 

обесценивание денег привело к разорению феодального класса. С другой 

стороны, те, кто производил товары и нанимался на работу за плату, добились 

сравнительного благополучия. Суть в том, что производители товаров и 

наёмные работники были связаны уже с новым капиталистическим укладом.  

В странах Востока, где капиталистического уклада не было, «революция 

цен» нанесла удар по интересам основной массы населения. Сильнее всего в 

городах, так как они были чисто феодальными, то есть состояли в основном не 

из продавцов, а из покупателей. Для предотвращения роста цен восточные 

правители предпринимали следующие меры: вводили фиксированные цены на 

товары на рынках; поставляли на рынки дополнительное количество зерна из 

государственных хранилищ.  

Американский историк Мак-Нейл считает, что одной из основных причин 

замедленного экономического развития стран Востока было регулирование цен 

в интересах потребителя, а не производителя. «Революция цен» сыграла и 

позитивную роль для развития стран Востока. Она сократила реальный размер 

государственных налогов в восточных государствах. В итоге способствовала 

укреплению частной собственности в странах Востока.  

Непонимание некоторыми восточными правителями значения торговли 

вообще, и внешней торговли, в частности, для развития экономики своей 

страны. Пример, Китай. К началу XV в. Китай достиг значительных успехов в 

освоении морей и океанов. К 1420 г. в Китае было построено около 3800 

кораблей. Наиболее крупные из них достигали 1500 т. водоизмещения. Однако, 

в 1436 г. в Китае было запрещено строить новые корабли. Предлог запрета – 

экономия средств. В 1576 г. в Китае снова было разрешено плавать за море. Но 

было уже поздно. Моря были захвачены пиратами. Пираты имели более 

совершенные корабли, нежели китайские мореплаватели.  



В странах Востока не существовало юридических норм, которые бы 

регулировали отношения между восточным государством и частным лицом. 

Частное лицо в восточных государствах могло успешно отстаивать свои права в 

отношениях с другим частным лицом, но не с государством. То есть, частное 

право в странах Востока существовало, а права, регулирующего отношения 

государства с частным лицом – не было. Это приводило к злоупотреблениям 

государства на Востоке против частного лица.  

Частная собственность в государствах Востока была «нежеланной 

гостьей». Экономическая мысль восточных государств воспринимала её как 

нарушение должного порядка. Идеалом хозяйственного устройства в странах 

Востока была схема «крестьянин-государь».  

По темпам развития товарно-денежных отношений страны Востока 

делятся на две группы. К первой группе относят: Османскую империю, 

Японию, страны Ближнего Востока. Эти страны характеризовались 

динамичным ростом своей экономики. Во вторую группу входили: Китай, 

Индия, Индонезия, страны Средней Азии. В этих государствах к рубежу Нового 

времени не было положительной динамики в развитии товарно-денежных 

отношений.  

Причинами динамичного развития товарно-денежных отношений в первой 

группе стран Востока являются: близость Османской империи и стран 

Ближнего Востока к бурно развивавшейся Европе; расположение на торговых 

путях, пересекавших Евразию по морю и по суше; наличие городов с греческим 

и армянским населением; в Японии – значительное развитие «теневой 

экономики». В Японии «базовый» урожай, с которого государство требовало 

платить налоги в казну, был занижен по сравнению с  реальным. Со временем 

урожайность в стране росла, а налог оставался прежним, в относительном 

размере он уменьшался. В Японии осваивались также новые земли. Но они не 

показывались в отчётах и потому вообще не облагались налогом. Японская 

деревня богатела, экономика страны развивалась. Хотя японское правительство 

в XVII, XVIII и в начале XIX вв.  постоянно испытывало дефицит госбюджета. 



В Османской империи и Корее производство также росло, а сбор 

государственных налогов уменьшался.  

В Индии, Сиаме (Таиланде), наоборот, государственные налоги с 

земледельцев возросли. Это задерживало вызревание частной собственности в 

этих странах.  

Государства Востока накануне колониального завоевания в целом 

испытывали застой в экономике, за исключением Японии. Так, Китай периода 

династии Мин (XIV–XVI вв.) по всем экономическим показателям превосходил 

Китай эпохи династии Цин (XVII–XVIII вв.). Это утверждение подтверждается 

и количественными исследованиями историка В.А. Мельянцева. Он доказал, 

что в XVII–XVIII вв. в странах Востока произошёл упадок ВВП на душу 

населения. В Китае – на 6%, в Индии – на 11%. Лишь в Японии он вырос на 

26%, а в странах Западной Европы – на 20%. 

Страны Востока отставали от государств Западной Европы в развитии 

капиталистических отношений. Но они имели бесспорные достижения в 

других сферах общественной жизни: развитую государственность; 

эффективное сельское хозяйство; значительную дифференциацию занятий, 

большое городское население, высококачественное ремесло, торговлю.  

Европейские страны оказали определённое влияние на развитие государств 

Востока в XVII–XVIII вв. Оно, в частности, выразилось в том, что Европа стала 

рынком сбыта пряностей и тканей из стран Востока. Европейцы также привезли 

на Восток товарные культуры: томаты, табак, стручковый перец, маис 

(кукуруза). Этим они способствовали товаризации хозяйства на Востоке. На 

Европу приходилось лишь несколько процентов внешнеторгового оборота 

стран Востока. Даже тех государств, куда европейцы проникали 

беспрепятственно. Примеры: Индия, Индонезия, Шри-Ланка и т.д. Ещё 

меньшему влиянию европейцев подвергались те страны Востока, которые 

проводили политику «закрытия» своих государств. Например, Япония в 1635 г., 

Сиам в 1688 г., Китай в 1757 г.  



В XVII–XVIII вв. Европа не оказывала серьёзного влияния на развитие стран 

Востока, за исключением последствий «революции цен».  

Особенности социально-экономического развития стран Востока породили 

особый тип государства. Это государство называется «восточной 

деспотией». Государство «восточной деспотии» – это государство, не 

ограниченное чётким законом в своих действиях по отношению к подданному. 

Термин «деспотизм» в данном случае – это не одиозное звучание этого слова. 

Это не особая жестокость государства по отношению к подданному. Более того, 

восточные правители в эпоху средневековья были чаще озабочены 

благополучием своих подданных, нежели западные. Восточное государство 

можно даже назвать патерналистским или «опекунским». Но забота о 

подданном – это другая сторона вмешательства государства в личную жизнь. 

То есть, забота не должна доходить до мелочной регламентации.   

Отечественные востоковеды 50–60-х гг. ХХ в. считали, что в XVII–XVIII 

вв., и даже раньше, в странах Востока стали вызревать капиталистические 

отношения. Признаки капиталистических отношений они усматривали в 

следующем: в применении наёмного труда в ремесле; в подчинении 

ремесленников торговцам-скупщикам (это явление характеризовали как 

рассеянную мануфактуру – А.И.); в появлении крупных производств: в 

судостроении, металлургии, выпаривании соли, сахароварении и т. д.  

В реальности, эти так называемые «признаки капиталистических 

отношений» существовали в экономике стран Востока чуть ли не с древности. 

Эти «признаки» не трансформировались в капиталистический уклад 

производства. Расцвет этих «признаков» прошёл ещё до XVII–XVIII вв. 

Например, в Китае, в провинциях Хунань и Хубэй,  частное производство 

железа,  достигло расцвета в XI в. Затем правительство стало его ограничивать. 

В 1736 г. в этом районе производство железа вообще прекратилось. Такие 

тенденции наблюдались и в других странах, в частности, во Вьетнаме.  

Советские востоковеды 70-х гг. ХХ в.    пытались определить время 

отставания стран Востока в своём развитии от государств Запада. 



Существовала точка зрения об отставании государств Востока от стран Запада к 

рубежу Нового времени на 200–300 лет. То есть, страны Запада находились на 

стадии позднего феодализма (XV–XVII вв.), а государства Востока на стадии 

развитого феодализма (XI–XIV вв.). В 1979 г. историк В.И. Павлов даже 

выдвинул идею о том, что страны Востока отстали от государств Запада в 

своём развитии на 800 и более лет. По сути В.И. Павлов считал, что страны 

Востока находились к рубежу Нового времени на стадии раннего феодализма 

(V–X вв.). Против точки зрения В.И. Павлова выступили почти все советские 

специалисты по средневековому Востоку.  

Российские востоковеды 90-х гг. ХХ в. доказали, что развитые страны 

Востока на рубеже Нового времени не были отсталыми, недоразвитыми или 

ранними, если изучать их структуру изнутри. Индия и Китай, возможно не 

достигли уровня «развитого феодализма», но Китай обгонял Европу по степени 

зрелости государственных структур.  

Отечественные востоковеды и зарубежные исследователи-марксисты 

стремились свести отставание стран Востока в своём развитии от 

государств Запада к какой-либо одной причине.  

Одни считали, что основным фактором отставания стран Востока является 

наличие у них государственной собственности на землю и отсутствие частной. 

Это заблуждение:  частная собственность в государствах Востока 

существовала,  но она была придавлена государственной.  

К. Маркс и Ф. Энгельс полагали, что одной из причин отсталости стран 

Востока является наличие сильной государственной власти. Сильная власть 

нужна была, в частности, для того, чтобы организовать искусственное 

орошение в государствах Востока. Ведь немалое число стран Востока 

располагалось в пустынях и сухих степях. В реальности искусственное 

орошение с помощью крупных сооружений было характерно лишь для Египта 

и Месопотамии.  

Отечественные историки Ю.Г. Александров и Б.И. Славный утверждали, что 

главной причиной отставания стран Востока являются разные способы 



развития производительных сил. На Западе развивалась трудосберегающая 

технология, т.е., повышалась производительность труда. На Востоке тоже 

стремились повысить производство продуктов, но за счёт трудозатратной 

технологии. Ю.Г. Александров и Б.И. Славный объясняли это различие 

наличием орошаемого земледелия в государствах Востока. То есть,  они 

поддерживали точку зрения К. Маркса и Ф. Энгельса, она, как известно, 

ошибочна.  

Российский историк С. В. Онищук выдвинул своё объяснение отставания 

стран Востока от государств Запада. Он заявил, что природные условия 

предопределяют тип, по которому пойдёт развитие сельского хозяйства при 

росте населения. Он связал воедино социально-политический строй, темпы 

развития, системы земледелия и природные условия в разных климатических 

поясах. Он проанализировал степень интеграции животноводства в 

земледельческое производство.  

Тип развития сельского хозяйства  на Западе и в центре Европы. Это 

умеренный климатический пояс. Здесь природные условия позволяли 

содержать большое количество скота. Скотоводство давало не только мясо и 

молоко, но и навоз, т.е., органические удобрения. Это предопределило переход 

к трёхполью. Система трёхполья и органические удобрения способствовали 

повышению урожайности полей. Европейский тип эволюции  сельского 

хозяйства обеспечивал постоянный рост несельскохозяйственного населения, 

т.е.,   он способствовал «выталкиванию» рабочей силы из сельского хозяйства. 

Эта рабочая сила перетекала в город, ремесло, торговлю. 

Тип развития сельского хозяйства в субтропиках Европы и Азии, от 

Испании до Китая. Высокая естественная урожайность земли. Она приводила к 

быстрому росту плотности населения. В итоге сельское хозяйство попадало в 

замкнутый круг. Суть его: чтобы прокормить растущее население, надо 

увеличивать запашку. Это сокращало размеры пастбищ, а значит и поголовье 

скота, от этого страдала урожайность. Как результат – требовалось распахивать 

новые земли. Страны этого климатического пояса не перешли к трёхполью. 



Ведь трёхполье требует увеличить площадь обрабатываемой земли, 

используемой одним хозяйством. Это было невозможно из-за дефицита 

свободной земли. Азиатский тип эволюции сельского хозяйства не обеспечивал 

высокий темп «выталкивания» из него рабочей силы. Наоборот, постоянно 

возникала нехватка земледельческого населения, т.е., необходимость, 

«укрепляя ствол, обрубать ветви».  

Таким образом,  начиная с определённого этапа развития сельского 

хозяйства, переход из одного типологического ряда в другой становится 

невозможным.  

Слабость гипотезы С. В. Онищука: в городах и сёлах стран Востока 

проживала значительная доля несельскохозяйственного населения. Это при 

том, что в восточных государствах был дефицит земледельцев. Данное 

противоречие С. В. Онищук никак не объясняет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция II. Характерные черты восточных цивилизаций в период 

Нового времени 

1. Сравнительный анализ социально-экономического развития стран 

Востока и Запада к рубежу Нового времени. Базовые постулаты западной и 

восточной цивилизаций.  

2. Понятие «цивилизация». Критерии оценки уровня развития цивилизации. 

Особенности китайско-конфуцианской цивилизации. 

3. Своеобразие японской  цивилизации.  

4. Основные положения индусской, буддийской и ламаистской 

цивилизаций. 

5. Потенции мусульманской цивилизации, и её притязания на мировое 

лидерство. 
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К рубежу Нового времени Восток был наиболее населённой частью мира. В 

1500 г. на Востоке (Азия и Северная Африка) проживало около 288 млн. 

человек. Это 68 % всего населения земного шара. В XVI в. темпы прироста 

населения в Азии составили 35 %. Восток отличался от других частей света и 

динамикой роста численности городов. В 1500 г. в мире насчитывался 31 

наиболее крупный город, т.е., с населением свыше 100 тыс. чел. Двадцать пять 

городов находились на Востоке, 4–в Европе, 2–в Африке.  

Страны Востока в сравнении с Западом были лучше обеспечены 

продовольствием, особенно хлебом. В Индии в начале XVII в. средняя 

урожайность пшеницы и ячменя с 1 га. составляла 12–13 ц. В странах Западной 



Европы в это же время – 7–8 ц. с гектара.  В XVI в. лишь  османская провинция 

– Верхняя Месопотамия производила зерна больше и лучшего качества, чем все 

немецкие земли. В большинстве стран Востока в XVI в. наблюдался 

экономический подъём. В XVI в. крестьяне балканских провинций Османской 

империи жили значительно лучше крестьян сопредельных стран Запада. В XVII 

в. несколько лучше.  

До промышленной революции в Европе на государства Востока приходилось 

около 77 % мирового мануфактурно-ремесленного производства. До начала 

XIX в. страны Востока экспортировали в Европу медикаменты, пряности, кофе, 

сахар, чай, шёлк, тонкие хлопчатобумажные ткани, кашемир и т. д. 

В 1500 г. в католических странах Западной Европы насчитывалось 68 млн. 

чел. Это 16 % всего населения Земли. Темпы прироста населения в XVI в. в 

Европе составили 25%. Это было ниже, чем на Востоке.  

На Европу (без России) приходилось примерно 18% мирового 

промышленного производства. В расчёте на душу населения – это было 

несколько меньше, чем на Востоке. Большая часть жителей Европы была 

бедной и недоедала. Лишь государства Южной Европы, прежде всего Италия и 

Испания, находились на уровне развития стран Востока. К ним подтягивались 

постепенно Франция и Англия.  

Несмотря на относительную слабость, Запад оказывал возрастающее 

влияние на ход мировой истории. Динамизм и роль Запада в мире не 

соответствовали численности его населения и богатству. Роль Запада 

определялась, прежде всего, человеческим фактором, исходившим из 

особенностей западной цивилизации.  

Западная цивилизация сформировалась в X–XI вв. Она базировалась на 

античных традициях и христианском католическом вероучении. Для западной 

цивилизации было характерно преобладание интереса отдельного человека над 

интересами общества в целом, в отличие от стран Востока. Основа западной 

цивилизации – свободный, самостоятельный человек. Этот человек обладает 

личными правами и привилегиями. Примат интересов личности в западной 



цивилизации укрепляла христианская идея богочеловечности. Суть идеи – 

требовала от каждого человека бесконечного самосовершенствования, 

«соработничества» с богом. Западная цивилизация обладала огромным 

потенциалом саморазвития. Этому способствовали вековые традиции частной 

собственности и вышеперечисленные факторы. Человек на Западе находился в 

бесконечных поисках «нового», стремился уйти в далёкие страны и раскрыть 

тайны природы. Пример: европейцы оставили сотни записок о своих 

путешествиях за морями. Китайские и индийские путешественники же не 

сделали ни одного описания Европы. Мусульмане также выезжали на Запад при 

крайней необходимости, как правило, по государственным делам. Западный 

человек стремился отличиться, выделиться из коллектива и занять особое 

положение в нём. На Западе не было ничего неизменного, хотя многие 

новшества приходили на Запад извне. На Востоке были изобретены: 

огнестрельное оружие, бумага, водяное колесо, ветряная мельница, 

книгопечатание и т. д. Но на Западе они доводились до совершенства, и давали 

импульс для новых открытий.  

Восток, в отличие от Запада, был статичен, т.е., неподвижен. Для 

восточной цивилизации было характерно преобладание общего начала над 

частным, конформизм, т.е., пассивное принятие существующего порядка 

вещей. Восток отличался инерционностью жизни и мысли. На Востоке 

общество подавляло устремления индивида. Восточному человеку была 

присуща верность прошлому, заветам великих предков, открывших законы 

правильной жизни. Лишь нарушение восточных ценностей заставляло людей 

на Востоке искать новые пути и решения, возникших проблем. Но цель нового 

решения -– восстановить привычный порядок вещей.  

Превосходство западных ценностей над восточными выявилось не сразу и 

не во всех сферах человеческой жизни. До середины XVII в. Запад не опережал 

Восток в военном деле. Запад отставал от Востока в материальном 

производстве и уровне жизни. Запад стал превосходить Восток лишь в конце 



XVII в. Отставание Востока от Запада – это результат собственного 

развития Востока. До XIX в. Восток никто не останавливал в его развитии.  

Восток резко отличался от Запада. До великих географических открытий 

отдельные части Востока развивались довольно изолированно.  

Одним из определений понятия «цивилизация» является следующее: стиль 

жизни, характерный для крупной человеческой популяции. Эта популяция 

руководствуется своим комплексом знаний и признаёт авторитет 

определённой системы ценностей.  

Роль и значение отдельных цивилизаций были не одинаковы. Они не зависели 

от численности населения  и величины ресурсов, от территории, 

находившейся в распоряжении той или иной цивилизации. Определяющим 

фактором были уровень развития, динамизм и жизненная сила отдельных 

цивилизаций.  

Марксистская историография исходила из представлений немецкого 

философа Г.В.Ф. Гегеля об однолинейности всемирно-исторического процесса. 

На этой основе строился формационный подход при изучении истории 

человеческих обществ. Уровень развития определялся ступенью формационной 

лестницы,  достигнутой каждым обществом, это был упрощённый подход. Суть 

в том, что уровень развития отдельных стран не совпадает с оценкой их 

формационной зрелости.  

Одним из критериев оценки уровня развития цивилизации является военно-

политическая мощь, которая определяется в ходе пробы сил. Кроме того, 

уровень развития технологии и эффективность господствующей системы 

производства материальных благ.  

Вывод, исходя из вышеназванных критериев: на рубеже Нового времени 

ведущие цивилизации Европы, Азии и Северной Африки находились примерно на 

одинаковой стадии развития. Имеются ввиду следующие цивилизации: 

китайско-конфуцианская, индусская, мусульманская, западно-христианская, 

русско-православная, японская, ламаистская. Западная Европа и Ближний 

Восток отставали от других регионов по производительности сельского 



хозяйства, но имели достижения в других сферах материальной жизни 

общества.  

От вышеназванных цивилизаций значительно отставал ряд других 

цивилизаций. Например, полинезийская, эскимосская и аналогичные им 

популяции Сибири. Эти цивилизации остановились в своём развитии. Они 

находились в глубоком упадке. Английский исследователь А.Тойнби назвал эти 

цивилизации реликтовыми.  

Характерными чертами реликтовых цивилизаций были следующие: задолго 

до Нового времени остановились на уровне неолитических культур; не имели 

ни развитых религий, ни социальных институтов; уровень развития их 

хозяйства часто был ниже, чем в предшествующие времена; к началу XVI в. 

полностью исчерпали свой потенциал развития; были пассивными объектами 

мировой истории; имели очень маленькую численность своего населения, в 

1500 г.  в Сибири оно оценивалось в 200 тыс. чел. Их территория – это пустое и 

незанятое пространство.  

Отечественный исследователь Н.А. Иванов считает, что к китайско-

конфуцианской цивилизации относятся Китай, Корея и Вьетнам. К началу 

XVI в. –  это была наиболее населённая и богатая часть мира. В 1500 г. в её 

ареале проживало около 106 млн. чел. Это более 22% всего населения земного 

шара. Эта дальневосточная цивилизация сформировалась в середине I тыс. 

христианской веры. Основа этой цивилизации – культурное наследие Китая и 

учение Конфуция (551–479 гг. до х. э.).  

Одними из важных признаков китайско-конфуцианской цивилизации 

являются холодный прагматизм и бездуховность.  В конфуцианстве нет бога и 

соответственно идеи богочеловечности. Мир, в соответствии с воззрениями 

Конфуция, построен на объективных закономерностях. Они не зависят от 

воли отдельных людей. Жизнь – это неизменное движение по твёрдо 

установленным законам, считал Конфуций,  в ней не может быть ничего 

нового. 



 Конфуций был убеждён, что личность – это часть общественного 

механизма. Она должна служить обществу в меру своих способностей. 

Китайско-конфуцианская цивилизация враждебна по отношению к индивиду и 

его стремлениям. Она против права человека на свободу.  

Высшей социальной ценностью  для  китайско-конфуцианской цивилизации 

было государство. Оно должно было устроить жизнь общества и человека. 

Государство подчиняло себе все стороны человеческой деятельности. 

Государство, по Конфуцию, это одновременно правитель, судья и духовный 

наставник народа. Высший смысл жизни китайского чиновника – служение 

государству. Это служение отождествлялось с общественным благом. Нигде в 

мире не было такого культа государства, даже в России. Китайские чиновники 

кастрировали себя ради служения государству, такого не было нигде в мире.  

Конфуцианство воспитывало в человеке чувство долга и послушания, 

прежде всего родителям и начальникам. Культивировало аккуратность, 

обязательность, культуру труда. Кроме того, необходимость соблюдать 

«церемонии» и ритуалы. Ритуалы сковывали человека буквально по рукам и 

ногам.  

Конфуций призывал своих последователей приобретать знания, учиться. В 

реальности – это было усвоение огромного и крайне догматизированного свода 

знаний. Эти знания имели ответы на все случаи жизни. В 1403-1407 гг. эти 

знания были собраны в 22877 книгах. Они составили 11095 томов 

конфуцианской энциклопедии. По мнению европейцев, результаты были 

ужасающими. Исследователь О. И. Сенковский в середине XIX в. писал: 

«Давно замечено, что китаец при всей своей природной смышлености тем 

ограниченнее умом, чем он учёнее». Незыблемость конфуцианского знания 

привела к интеллектуальному застою китайское общество. Человеческая 

мысль китайского социума была обращена в прошлое. Прошлое безмерно 

идеализировалось. Мысль китайца не выходила за пределы конфуцианских догм. 

Она была не способна давать что-либо новое.  



Конфуцианская цивилизация достигла высокого уровня материально-

технического развития, но в духовном отношении она оказалась бесплодной. 

Она имела оборонительный и изоляционистский характер, не стремилась к 

прозелитизму, отгородилась от мира Великой китайской стеной, в буквальном 

смысле слова. Даже военная доктрина конфуцианской цивилизации имела 

оборонительный характер. Она исключала стремление к экспансии и внешнюю 

агрессивность. Военное ремесло в Китае престижем не пользовалось, было 

недостойным занятием для образованных людей. Мандарины с антипатией 

относились к китайским военным, а также к торговле и наживе. Война и 

торговля воспринимались  как необходимость. Мир китайско-конфуцианской 

цивилизации был обращён вовнутрь. Её пронизывали идеи самодостаточности, 

убеждение, что внешние контакты не нужны и вредны, уверенность в 

превосходстве своих ценностей. Китайцы считали себя центром мира, 

Срединным царством, светочем мировой цивилизации. Снисходительно 

соглашались, чтобы иноземные «варвары» учились у них, а сами учиться у 

других народов не хотели.  

Эгоцентризм привёл к самоустранению стран китайско-конфуцианской 

цивилизации из мировой истории, их роль была сведена к минимуму. Она не 

соответствовала их человеческому и материальному потенциалу, за 

исключением заимствований их опыта другими. Китайско-конфуцианская 

цивилизация осталась в стороне от решающих событий международной жизни.  

Японская цивилизация существенно отличается от китайско - 

конфуцианской. Она многое заимствовала у Китая, в частности, письменность и 

существенную часть материальной культуры. Нередко японскую цивилизацию 

рассматривают как ответвление китайско-конфуцианской. В реальности она 

другая, даже противоположная китайско-конфуцианской.  

Японская цивилизация возникла в IX–XI вв. Ареал распространения – 

территория Японии. В 1500 г. население Японии составляло 17 млн. чел., это 

лишь 4% жителей Земли. Эта цивилизация сложилась на основе синтоизма, под 



значительным влиянием буддизма. Буддизм проник в Японию в середине VI в. 

В IX в. он стал государственной религией этой страны.  

Японская цивилизация не подавляла личность, её право на свободный выбор. 

В ней не было культа государства, стоящего над человеком. Для японской 

цивилизации не характерно этатизированное и эгалитарное сознание. Она 

исключительно динамична, обладала способностью к мимесису, в отличие от 

китайско-конфуцианского общества. В этом отношении она была сходна с 

Западной Европой. Ей не было чуждо ничто чужое. Она легко и естественно 

впитывала в себя заимствования, органически включала их в систему 

собственных ценностей. Пример: со временем древние японские божества 

стали восприниматься как сущности различных буд. В религиозном сознании 

японцев не было резкого противопоставления человеческого и божественного 

начал, как это было в других обществах Востока, ещё до распространения 

христианства в Японии. Для японской цивилизации характерна конфуцианская 

культура труда и чувство глубокой личной ответственности за дело. Ей 

присущ высокий престиж ратного подвига.  

В Японии существовало благородное сословие рыцарей (самураев) и князей 

(даймё). Это ближайший аналог европейского дворянства. Эти сословия на 

Востоке были только у Японии. Даймё и самураи являлись аристократами. Они 

имели особые права и привилегии, являлись носителями сословной чести, как и 

европейские дворяне. Она была заключена в моральном кодексе самураев – 

бусидо (Путь воина). Для японской цивилизации характерно возникновение 

свободных городов, торгово-ремесленных цехов. Её отличало наличие 

хозяйственно-самостоятельного крестьянства.  

Вышеперечисленное свидетельствует о сходстве социальных структур 

Японии и Западной Европы. Это привело к распространению в Японии дзэн -

буддизма в XIII в., а в конце XVI в. – католичества. Дзэн-буддизм, другие 

верования, рыцарская мораль сформировали самурайский тип личности. В XIV–

XVI вв. в Японии был значительный подъём экономики и культуры. Его часто 

связывают с наличием особых синто-буддийских ценностей. Рост населения 



Японии составил с 9,7 млн. чел. в 1300 г. до 22 млн. чел. в 1600 г. Высокие 

темпы развития Японии в XIV–XVI вв. – это свидетельство жизненности 

японской цивилизации. До начала XIX в. они никем не были превзойдены.  

Развитие Японии затормозили следующие факторы: установление режима 

Токугава (1603–1868 гг.). Он ориентировался на китайские порядки. Кроме 

того, политика «закрытия» страны, гонения на христиан. Эти факторы 

временно выключили Японию из активных международных контактов.  

Индусская цивилизация – это полная противоположность дальневосточным 

цивилизациям, особенно китайско-конфуцианской. Распространилась на 

Индийском субконтиненте и в странах Юго-Восточной Азии. В 1500 г. на этой 

территории проживало около 116 млн. чел., т.е., более 24% населения Земли. 

Сформировалась в середине I тыс. христианской эры. Её основа: культурные 

традиции Южной Азии и древней индо-арийской цивилизации. Решающая роль 

в её становлении принадлежит учению Шанкары (VIII–IX вв.), это мнение 

некоторых историков. Шанкара переосмыслил религиозно-философскую 

систему, эта система базировалась на древних арийских ведах. Пантеон 

индуистских богов сложился на основе древних культов. Примеры индуистских 

богов: Шива, Вишну и др.  

Индуистская цивилизация имела глубоко эмоциональный идеалистический 

характер, в отличие от конфуцианства. Проповедовала духовную 

независимость человека, его индивидуальное отношение к богу. Но резко 

отделяла материальное и духовное начала в человеке, муссировала учение о 

переселении души. Это существенно разграничивало индусский и 

западноевропейский типы личности. Индусской цивилизации чужда идея о 

неповторимости земной жизни. Индуизм отторгал концепцию 

богочеловечности, жизнь человека лишалась конкретного смысла. Отсюда его 

материальные интересы отходили на второй план.  

Духовный мир индуса был обращён вовнутрь, при всём его богатстве. Он не 

связывался с вмешательством в земные процессы. Индусской цивилизацией 

отвергались идеи эгалитаризма, в отличие от конфуцианства.  



Индуизм провозглашал необходимость соблюдать дхарму, т.е., правила 

благочестия и пристойной жизни. Это давало надежду на более высокое 

рождение в будущем. Место человека в обществе определялось кармой, 

унаследованной им, это в реальной жизни. Карма – это уровень грехов и 

добродетелей, имевших место при прежних рождениях. Чем больше зла было 

совершено человеком в прошлом, тем тяжелее карма. Отсюда и ниже 

социальный статус в настоящем. По сути, положение человека в обществе 

определялось социальным статусом его родителей.  

Отрицание равенства проявлялось в системе каст. Каста –  это замкнутый 

эндогамный коллектив, связанный общностью крови и возможных занятий. 

Каста лишала человека индивидуальной свободы, инициативы, 

ответственности, блокировала самореализацию индивида. Каста – это 

ключевой и устойчивый элемент индусской социальной структуры. 

Мусульмане, джайны, сикхи в Индии не признавали касты, боролись с ними, но 

в итоге сами превращались в Индии в замкнутые группировки. Были 

вынуждены жить по законам кастового строя. Кастовому строю не нужна 

была внешняя опора, его поддержание не нуждалось в насилии со стороны 

государственной власти. Кастовый строй сам себя регулировал, не зависел от  

государства, отчасти даже противостоял ему.  

Индусское государство минимально влияло на жизнь отдельного человека в 

Индии и общества в целом, оно было эфемерной структурой. Государство для 

индуса – это защитник своих подданных и третейский судья, в первую очередь.  

В этом отношении оно было ближе к западноевропейской концепции 

государства. На Западе люди были заинтересованы в существовании своего 

государства, а индусы были к нему безразличны. На первом месте для них были 

каста и община, а потом уже государство. Жизнь индуса регулировалась 

кастовым правом, а не государственными законами. Государственные законы 

имели ограниченное значение.  

Индуистская цивилизация была безразлична к внешнему миру, но несла в 

себе большой культурно-цивилизаторский потенциал.  



Буддистская цивилизация являлась особым субрегионом индусской 

цивилизации, так считает часть российских учёных. Другие полагают, что 

страны буддизма являются отдельной цивилизационной общностью, они лишь 

генетически связаны с индусской цивилизацией. Буддистская цивилизация 

проповедовала идеи равенства людей. По этой причине буддизм стал популярен 

среди неарийских народов Индии и в Юго-Восточной Азии. Он отвергал 

кастовый строй. Буддизм был консервативным. Он ослабил темпы развития 

стран Юго-Восточной Азии, лишил их широкой исторической перспективы.  

Ламаизм – это особая форма буддизма. Возник в средневековом Тибете в 

VII в. Его исповедуют монголы, буряты, калмыки, маньчжуры и т.д. Эти 

народы составили особый культурный регион. В 1500 г. в ламаистских странах 

проживало всего лишь 3,6 млн. чел., это 0,8 % жителей Земли.  

В ламаизме делается акцент на соблюдение этических норм и ритуалов, 

беспрекословное подчинение своему учителю и наставнику. Ламаизм исключал 

возможность свободного выбора для человека. Ламаистская церковь 

осуществляла духовное и светское руководство обществом, она придала 

государству чисто теократический характер. Ламаистская цивилизация 

характеризовалась технико-экономической отсталостью. Её социально-

политические структуры также были слабы.  

Исламская цивилизация сформировалась в XI–XIII вв. Сложилась на основе 

ирано-тюркских традиций и арабо-сирийской цивилизации. Религиозным 

центром была Мекка. Культурно-политическим на рубеже Нового времени стал 

Каир. После падения мамлюкского султаната в 1517 г. – Стамбул, столица 

Османской империи.  Крупные мусульманские государства: в начале XVI в. –

это империя Великого Могола, держава Сефевидов (район Ирана). Были и 

мелкие страны ислама в Азии, Африке, на востоке Европы. В 1500 г. в ареале 

ислама проживало 47,5 млн. чел., это 11,2 % всего населения Земли.  

Исламская цивилизация пропагандировала коллективизм и равенство. Этим 

объясняются успехи в распространении ислама, его притягательность для 

простых людей. Ислам был враждебен индивидуализму, не приветствовал 



особых прав и интересов личности, не муссировал институт частной 

собственности. Признавал лишь то, что сделано или заработано самим 

человеком. Ислам считал всех людей одинаковыми от рождения. Люди не 

должны иметь преимуществ, связанных с их происхождением, даже фамилий. 

Все мусульмане считались рабами Аллаха.  

Исламское общество имело глубоко теократический и авторитарный 

характер. Теоретически мусульмане составляли одну братскую общину – 

умму. Всё в ней было подчинено принципам соборности (шура) и 

товарищества.  

Подчёркивалось превосходство ислама над другими религиями, в частности, 

на рубеже Нового времени. Ислам культивировал крайние формы нарциссизма, 

т.е., любования собой. Нарциссизм ислама был сравним с эгоцентризмом 

конфуцианской цивилизации. Это привело к закрытости исламского общества, 

к догматизации и замкнутости его мысли, к враждебности к окружающему 

миру, ко всему, что не относилось и не вытекало из ислама.  

Исламская цивилизация характеризовалась биполярным видением мира, 

делила все народы на две части. Первая – это «земля ислама», она находилась 

под властью мусульман. Вторая часть – это «земля войны», т.е., территория 

врага. В соответствии с исламом весь мир являлся ареной борьбы между 

добром и злом. Силы добра олицетворял ислам. А силы зла – это те, кто хотел 

его погубить. В этой борьбе мусульмане проявляли активный прозелитизм. 

Этим они отличались от политически индифферентных индусов, а также от 

пассивно-высокомерных конфуцианцев.  

Мусульмане обязаны были вести джихад, т.е., священную войну против 

«неверных». Джихад – это одна из заповедей ислама. Экспансия ислама 

базировалась на учении о джихаде, но сам джихад не был доктриной агрессии. 

Теоретически, во всяком случае, предпочитались мирные формы джихада. 

Ислам никогда не прибегал к насилию для распространения  своих ценностей, 

как и христианство. Конфликт ислама с христианством вытекал из-за их 

несовместимости, а не из сущности учений этих двух религий. Ещё Н.А. 



Бердяев отмечал, что трагизм мировой истории заключался в конфликте 

положительных ценностей, а не в борьбе между добром и злом. Ни одна 

религия не отождествляла себя со злом. Любая религия призывала к добру и к 

искоренению зла. Суть в том, что несовпадение понятий о добре и зле в итоге 

было причиной конфликта.  

На рубеже Нового времени ислам расширил свои позиции. Ислам 

распространялся двумя способами: миссионерство и священная война за веру 

(газават или джихад меча). Джихад вёлся не ради обращения иноверцев в 

ислам. Его главная цель: сокрушить врага и установить власть ислама, т.е., 

новый порядок на основе шариата.  

Ислам был снисходителен к неверным, сложившим оружие. Как результат – 

веротерпимость ислама. Веротерпимость существовала почти во всех 

мусульманских странах. Исламизация завоёванных мусульманами стран шла 

постепенно, путём индивидуальных обращений. Растягивалась на довольно 

длительный срок.   К XIII в. мусульмане составили большинство населения на 

Ближнем Востоке, севере Африки, в Иране и в Средней Азии. В XV в. – в 

Малой Азии и в некоторых странах Африки. К концу XVII в. ислам проник в 

Индию, за исключением юга. Но в этой стране мусульмане остались в 

меньшинстве. В начале XVI в. ислам сталкивается с ламаизмом и московским 

православием, в частности, в Евразии и в Китае. В 1453 г. турки-османы 

захватили Константинополь, включили в свою империю страны Балканского 

полуострова. В XVI в. они присоединили к себе арабские государства, за 

исключением Марокко. Ислам  распространился по восточному побережью 

Африки. Лишь юг Африки, бассейн р. Конго и Гвинея не контролировались 

мусульманами.  

На рубеже Нового времени ислам претендовал на мировое господство. В 

начале XVI в. турки стали продвигаться по Европе. В то время турки не 

уступали Европе в военной технике. У турок в тот период была лучшая 

артиллерия в мире. Турецкий флот до 1571 г. доминировал в Средиземном 

море, а также в восточной Атлантике.  



Европа дала мусульманам организованный отпор, в отличие от Индии и 

других стран Востока. Против турок выступила коалиция европейских 

католических стран. Коалицию возглавил Святой Престол. Борьба Европы с 

мусульманами во многом определила ход мировой истории. Суть этого великого 

противостояния сознавалась не всеми. На Западе и Востоке этот конфликт 

цивилизаций воспринимался, как борьба креста и полумесяца. Людские 

ресурсы, противостоявших цивилизаций, были примерно равны.  В коалиции 

наиболее развитых стран Европы в 1500 г. проживало около 33,5 млн. чел. Блок 

мусульманских стран Средиземного моря насчитывал около 32 млн. чел.  

Борьба христиан с мусульманами осложнилась внутренними 

противоречиями в каждом из блоков. Европу ослабили Реформация и 

религиозные войны XVI–XVII вв. В лагере мусульман произошёл раскол между 

суннитами и шиитами, в итоге было создано шиитское государство Сефевидов. 

В XVI–XVII вв. исламский блок был ослаблен ирано-турецкими войнами.  

Внутренние противоречия и примерное равенство сил предопределили 

затяжной характер борьбы. В конце XVI в. между сторонами наступило 

стратегическое равновесие. Лишь через 100 лет равновесие изменилось в 

пользу Европы. Поворотный момент в противостоянии – открытие Америки 

Колумбом в 1492 г. Это предопределило исход борьбы. Запад постепенно 

утверждает своё господство в Атлантическом и Индийском океанах. Именно 

здесь проходило большинство водных путей мусульман. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция III. Характерные черты, этапы и особенности раннего 

европейского колониализма в странах Востока  

1. Колониальная экспансия Португалии и Испании в странах Востока: 

причины, этапы, последствия. 

2. Начало капиталистической истории колониализма: Голландия, Англия, 

Франция. Цели и особенности колонизации. 

3. Реакция стран Востока на проникновение европейцев. Степень влияния 

колонизаторов на восточные структуры. 
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Начало вторжений европейцев в восточные государства совпало с эпохой 

великих географических открытий. Великие географические открытия и 

колониальная экспансия были начаты Португалией и Испанией. Эти страны в 

экономической и политической сферах были не самыми развитыми в Европе.  

Одной из причин вступления Португалии и Испании на путь колониальных 

захватов было увеличение потребности в золоте в Европе. Золото, в свою 

очередь, служило средством обмена для интенсивно развивавшихся в Европе 

рыночных отношений. Идальго, т.е. мелкопоместных рыцарей Испании и 

Португалии, толкали за море жажда наживы и дух приключений.  

Среди причин, толкнувших именно Португалию и Испанию на путь ранних 

колониальных захватов, необходимо выделить географическое положение 

вышеназванных стран на крайнем западе Европы. Они были заинтересованы в 

поисках новых транспортных путей через Атлантический океан. К ранним 

колониальным захватам королевские власти Португалии и Испании 

подталкивал и поиск финансовых средств для ликвидации феодальной 

раздробленности. Кроме того, мелким и средним дворянам надо было 



отдавать долги ростовщикам. К тому же они остались без дела после 

завершения Реконкисты (освобождение народами Пиренейского полуострова в 

VIII–XV вв. территорий, захваченных арабами – А.И.). В колониальной 

экспансии была заинтересована и католическая церковь Португалии и 

Испании, которая надеялась приобрести новую паству и доходы. 

Колонизационные устремления поддерживали и купцы приморских городов 

Пиренейского полуострова. Они хотели занять место итальянских и 

ганзейских купцов в европейской торговле. Конкистадоры получили поддержку 

в городах Испанских Нидерландов, прежде всего в Антверпене. Горожане были 

заинтересованы в получении пряностей без участия венецианских посредников.  

Начальный этап колониальной экспансии европейцев на Восток, прежде 

всего, связан с португальцами. Испания сосредоточила свои основные усилия 

на Америке. В Азии Испания утвердилась лишь на Филиппинах. Испания не 

стала бороться с Португалией за господство на Молуккских островах или, так 

называемых «островах пряностей», расположенных юго-восточнее Филиппин. 

 В португальской экспансии на Восток можно выделить три этапа. 

Первый – начался в 1415 г. захватом крестоносцами марокканского порта 

Сеуты, а закончился в 1497–1499 гг. В эти годы Васко да Гама проложил 

морской путь в Индию. На первом этапе португальцы вначале медленно, а 

затем более быстрыми темпами стали осваивать западное побережье Африки. 

Они постепенно двигались на юг континента. В 40-е гг. XV в. португальцы 

достигли побережья Гвинейского залива. С этого времени в Португалию стали 

поступать золото, слоновая кость, невольники. Это, в свою очередь, стало 

мощным стимулом дальнейшего продвижения португальцев на юг Африки.  

Второй этап португальской колониальной экспансии на Востоке, 

начавшись в 1497–1499 гг., продолжался до конца XVI в. В этот период шло 

образование португальской колониальной империи. Португальцам пришлось 

бороться за господство в Индийском океане со своими конкурентами, в 

основном с арабами. В этом португальцам помогал их морской флот. Со 

временем, помимо флота, в борьбе с конкурентами португальцы опирались на 



свои опорные базы. Они были построены на всём протяжении морского пути от 

Лиссабона до Индии и Юго-Восточной Азии. Наиболее важными опорными 

пунктами португальцев на Востоке в XVI в. были остров Сокотра при входе в 

Аденский залив; г. Ормуз в Персидском заливе; Гоа, Диу, Даман и Бомбей на 

западном побережье Индии; полуостров Малакка; Сиам (Таиланд), Китай, 

Япония, Бирма.  

Третий этап португальской колониальной политики начался с конца XVI в. 

В 1580–1640 гг. Португалия входила в состав Испанской империи. Она была 

ослаблена непрерывной борьбой с местным населением стран Востока. 

Португалия не смогла противостоять натиску новых колониальных держав – 

Нидерландов и Англии. Постепенно она стала уступать свои позиции на 

Востоке. К середине XVII в. Португалия утратила почти все владения в Азии. 

Под её контролем остались лишь Гоа и Даман в Индии, г. Аомынь (Макао) в 

Китае и восточная часть острова Тимор. Этот период колониальной 

экспансии Португалии характеризовался тем, что она в основном 

оборонялась, а не стремилась расширить свои азиатские владения. 

Португальцы также переключили своё внимание на освоение Бразилии и 

сохранение колоний вдоль африканского побережья.  

Испания позже чем Португалия вступила на путь колониальных захватов. 

Это произошло в конце XV в. Испания направила свои экспансионистские 

устремления на запад – через Атлантический и Тихий океаны. Это объяснялось 

тем, что путь на Восток вокруг Африки с XV в. был захвачен португальцами. 

Линия разграничения между испанскими и португальскими владениями в Тихом 

океане по Сарагосскому договору 1529 г. прошла по 17 градусу восточнее 

Молуккских островов. Единственным владением Испании в Азии стали 

Филиппины. В 60–70-е гг. XVI в. она захватила острова Лусон, Палаван, 

северную часть острова Минданао и другие, из группы Филиппинских 

островов.  

Особенностью колониальной экспансии Португалии и Испании было то, 

что она осуществлялась феодальным государством с сильной королевской 



властью. Эта власть принимала прямое участие в управлении колониями. 

Внешне, особенно ранняя колониальная экспансия Португалии и Испании, 

имела больше общего с крестовыми походами, нежели с колониальными 

захватами. Начало колониальных захватов Португалии (взятие Сеуты – А.И.) 

было типичным крестовым походом. Идеи распространения христианства, 

борьба с «маврами», т.е. с мусульманами, занимали существенное место в 

обосновании португальской колониальной политики. В то же время 

португальцы легко смешивались с той частью местного населения, которая 

была ими добровольно или насильственно обращена в христианство.  

Другой отличительной чертой колониальной экспансии Португалии и 

Испании было то, что в Азии они проникали в страны достаточно сильные, 

многие из которых могли с успехом отразить (и отражали – А.И.) атаки 

европейцев. Например, Китай, Япония, большинство государств Индии и Юго-

Восточной Азии. Единственным крупным колониальным владением в Азии, в 

период португальской и испанской экспансии, стала лишь часть Филиппин. 

Это объяснялось, в частности, тем, что даже наиболее развитые районы 

Филиппин находились на протогосударственном уровне.  

Период португало-испанской колониальной экспансии не внёс существенных 

изменений во внутреннюю жизнь стран Востока. По характеру португало -

испанский колониализм по преимуществу был торговым. К тому же основные 

средства добывались за счёт внутриазиатской торговли. Португальцы с 

немногочисленными европейскими товарами и индийскими тканями 

отправлялись в Малакку. Здесь они оставляли часть тканей и брали пряности. С 

пряностями прибывали в Китай, где покупали шёлк. В Японии шёлк, индийские 

ткани и европейские товары меняли на серебро. На обратном пути португальцы 

брали в Китае на японское серебро шёлк, фарфор и жемчуг для Малакки, Гоа и 

Европы. Направляясь в Европу через Малакку, вновь брали пряности.  

Португалия и Испания стремились установить торговую монополию. 

Первая – на путях в Африку и Азию, вторая – в Центральную и Южную 

Америку. Для стадии португало-испанского колониализма характерно 



открытое вооружённое насилие, прямой грабёж захваченных территорий, 

средневековый религиозный фанатизм, работорговля.  

С точки зрения влияния португало-испанской экспансии на страны 

Востока, их можно условно разделить на три зоны. Первая – включала 

территории, где была создана колониальная администрация. К ним 

относились португальские Гоа в Индии, Макао в Китае, Малакка и Восточный 

Тимор, и испанские Филиппины. Серьёзных изменений на эти территории 

европейские анклавы вначале не принесли. Исключением, в известной степени, 

стали Филиппины. До середины XVII в. основной формой отношений здесь 

была энкомендарная система. Она была введена в 1570 г. Суть её – жители 

Филиппин и их имущество передавалось в опеку или под «покровительство» 

испанцам. Они, в свою очередь, должны были защищать филиппинцев и 

помогать избавиться от язычества. Жители Филиппин обязаны были платить 

дань и работать на испанцев - покровителей – энкомендеро. С середины XVII в. 

энкомендарная система была заменена поместной системой феодального 

землевладения. Основной категорией землевладельцев являлись монастыри. 

Переход к поместной системе ускорил, начавшийся с конца XVI в., процесс 

феодализации местной филиппинской верхушки.  

Эти социально-экономические процессы, в сочетании с почти полной 

христианизацией Филиппин, ко второй половине XVII в. создали 

специфические особенности развития этой страны в сравнении с другими 

государствами Востока.  

Португальцы также активно занимались миссионерской деятельностью. В 

основном в своих анклавах – Гоа, Малакке, Тиморе и т. д. Существенных 

успехов миссионерская деятельность португальцев достигла в Японии. 

Португальцы появились в Японии в 1543 г. Они получили поддержку южных 

японских князей, в основном на острове Кюсю. Князья хотели получить от 

португальцев огнестрельное оружие. Но после объединения Японии и 

«закрытия» страны португальцы были изгнаны из неё. Проповедь христианства 

в Японии с этого момента была запрещена.  



Вторую зону составили территории, находившиеся на морских путях, по 

которым колонизаторы следовали на Восток. В неё входили Малабарский 

берег Индии, округ Джафны на Цейлоне, побережье Бирмы, некоторые районы 

Малайи, Суматры и Явы. Колониальная экспансия в этих районах имела 

двоякие последствия. С одной стороны – разорила ряд прибрежных районов, в 

частности, Малабар,  в результате грабительской политики колонизаторов. С 

другой – в ряде районов в связи с перемещением торговых путей отмечается 

развитие товарно-денежных отношений и ремесла (часть Явы, Суматры). Ещё 

одним последствием появления европейцев было усиление эксплуатации 

местного крестьянства. Одна из причин этой тенденции – повышение спроса на 

традиционные экспортные продукты. В это время начинается небывалое, по 

масштабам Малайского архипелага, пиратство. Часто пиратство 

становилось формой контрабандной торговли и борьбы с европейской 

торговой монополией.  

Борьба с португальцами способствовала усилению влияния ислама в 

приморских государствах Востока. Именно в XVI в. ислам утвердился в 

Индонезии и на Малайе. Утверждение ислама в Юго-Восточной Азии привело 

к более широким культурным связям этого региона с Индией, Ближним и 

Средним Востоком. Появление португальцев и испанцев на Востоке 

способствовало созданию новых государственных образований в ряде районов: 

султаната Бантен (Бантам) на острове Ява, Джохар на Малаккском полуострове 

и т. д.  

Третья зона – это в основном область крупных, как правило, 

континентальных государств Востока. Эти страны испытали лишь 

опосредованное влияние начальной европейской колонизации. Португалии и 

Испании было не под силу бороться с Ираном, Китаем, Японией. Не удавалось 

португальцам и испанцам подчинить и малые государства Азии: Сиам, Бирму, 

Камбоджу.  

С конца XVI – начала XVII вв. ведущая роль в европейской колониальной 

экспансии перешла к Нидерландам и Англии. Именно эти государства 



воспользовались плодами первопроходцев европейской колониальной 

экспансии на Восток, а именно Португалии и Испании. С вовлечением 

Нидерландов и Англии в колониальную политику на Востоке начинается 

собственно ранняя капиталистическая история колониализма. 

Феодальная португало-испанская колониальная система была заменена 

системой торгового капитализма Голландии и Англии. Именно торговый 

капитал играл ведущую роль в колониальной экспансии Голландии и Англии в 

XVII – XVIII вв. Он определял её формы и методы. Основной целью Голландии 

и Англии, как, впрочем, и Португалии, была монополизация торговли, 

извлечение максимальной прибыли из торговых операций. На первых порах 

территориальные захваты осуществлялись не ради непосредственной 

эксплуатации местного населения. Цель захватов – обеспечить монопольное 

положение торговых факторий и вытеснить конкурентов.  

Голландско-английское проникновение прошло как бы три этапа: торговый 

корабль, своеобразный странствующий базар; фактория – 

экстерриториальный участок на побережье, т.е. обладающий особыми 

преимуществами; оккупированная территория.  

В испано-португальской колониальной системе основную роль играла 

государственная феодально-бюрократическая машина. Главными проводниками 

колониальной политики Голландии и Англии в начальный период стали 

монопольные торговые компании. Государственные органы Голландии и 

Англии лишь поддерживали своих торговцев в их колониальной экспансии.  

В Голландии при содействии правительства для торговой экспансии на 

Востоке была создана Нидерландская Ост-Индская компания (НОИК). В 1602 

г. торговые палаты шести городов Голландии, в том числе Амстердама, 

Роттердама и других, предоставили капитал для НОИК. Высший 

исполнительный орган НОИК теоретически назначался торговыми палатами. 

Он состоял из 17 директоров. Директорат должен был отвечать за свои 

действия перед Генеральными Штатами, т.е. парламентом Нидерландов и 

пайщиками. Однако вскоре все дела в НОИК стали вершиться узкой группой 



представителей олигархии. Представители олигархии действовали через 

Постоянный комитет. В него входила лишь часть директоров и адвокаты 

НОИК. Значительная роль принадлежала патрициату, т.е. наиболее богатой, 

привилегированной части населения Амстердама. Директора НОИК не 

предоставляли никаких отчётов ни парламенту, ни пайщикам. Генеральные 

Штаты лишь автоматически продляли статус НОИК и давали по мере 

необходимости займы компании. От правительства Голландии НОИК получила 

право монопольной торговли и мореходства от мыса Доброй Надежды до 

Магелланова пролива, т.е. от южной оконечности Африки до южной 

оконечности Южной Америки. Кроме того, право содержать войска, объявлять 

войну, заключать мир, строить крепости и фактории, чеканить монету.  

Англия начала проникновение на Восток раньше Голландии. Но успехи 

англичан в XVII в. на Востоке были значительно скромнее. На начальном 

этапе, вторая половина XVI – первая половина XVII вв., английская 

колониальная политика осуществлялась королевским двором и феодальной 

знатью.  

Английская Ост-Индская компания (АОИК) была создана в 1600 г. Сначала 

она была значительно слабее голландской. Английская компания, в отличие от 

голландской, получила от государства лишь торговые привилегии. 

Первоначальный капитал английской компании был намного меньше 

голландской. АОИК постоянно испытывала финансовые затруднения, 

непрерывно боролась с конкуренцией других английских компаний. Она 

находилась в сильной зависимости от королевской власти. Лишь в начале XVIII 

в. АОИК укрепила свои позиции в Англии.  

Вначале главной целью голландской и английской компаний в Азии было 

утверждение на Молуккских островах. Обеим компаниям нужен был доступ к 

пряностям. Сначала голландцы и англичане вытеснили с Молуккских островов 

португальцев и испанцев, а затем стали бороться друг с другом за влияние на 

Молукках.  



Голландцы окончательно вытеснили португальцев и испанцев с Молуккских 

островов к 1609 г. В 1641 г. Голландия вытеснила Португалию из Малаккского 

полуострова.  

Во второй половине XVII в. НОИК укрепилась на Малайском архипелаге,  

части острова Ява, на острове Сулавеси. В Индии НОИК обосновалась на 

Малабарском побережье, в Бенгалии, части острова Цейлон. В Африке 

голландцы закрепились на западном побережье этого континента, в частности, 

в Сьерра-Леоне. В 40–50 - е гг. XVII в. голландцы утвердились на острове 

Маврикий и на мысе Доброй Надежды, создав там так называемую Капскую 

колонию.  

АОИК долгое время довольствовалась созданием отдельных факторий на 

Молукках, Яве, Суматре, в Индии, Сиаме. Англичане также боролись с 

португальцами, но всё же следовали за более сильными голландцами. В 

середине XVII в. Голландия имела на Востоке в 70 раз больше кораблей, чем 

Англия. Конкуренция Голландии и Англии за господство в Юго-Восточной Азии 

привела к ряду войн между ними.  

Итогом войн было вытеснение Голландией Англии из Юго-Восточной Азии. 

В начале XVII в. Англия сосредоточила свои усилия в основном на Индии.  

Соотношение сил между Англией и Голландией в борьбе за колонии стало 

меняться со второй половины XVII в.  С этого времени и вплоть до конца XVIII 

в. продолжались торговые войны, заполнившие данный период колониализма. 

Во второй половине XVII в. Англия сломила колониальное могущество 

Голландии. Голландия потеряла большую часть колоний в Америке и Африке. 

Она сохранила свои владения в Азии лишь потому, что с конца XVII в. началось 

англо-французское соперничество за колонии.  

После войн эпохи французской революции и Наполеона Англия захватила 

колонии Голландии в Индии, Малайе, а также остров Сингапур. Практически 

единственной колонией Голландии в Азии осталась Индонезия.  



Со второй половины XVII в.,  в XVIII в. и  на протяжении значительной 

части XIX в.,   главными оппонентами в борьбе за колонии были Англия и 

Франция.  

Французская колониальная экспансия началась после окончания 

гражданских войн и укрепления абсолютной монархии. При Людовике XIV 

была создана Французская Ост-Индская компания (ФОИК), появились опорные 

пункты в Индии (Пондишери, Чандранагар), в Северной Америке была 

захвачена Луизиана, расширилась колонизация Канады и Антильских островов.  

Но в борьбе с Англией за колонии Франция в итоге потерпела поражение. 

Причинами такого исхода в противостоянии двух держав за колонии явились: 

отсталость социально-экономического и политического строя феодально-

абсолютистской Франции; засилье дворянства; бесправие буржуазии; 

деспотизм королевской власти; бюрократические методы руководства 

колониальной политикой. ФОИК, созданная в 1664 г., была поставлена под 

полный контроль правительства. От правительства зависело её 

финансирование. ФОИК оказалась слабее Английской Ост-Индской компании. 

В 1708 г. АОИК была реорганизована по образцу Голландской Ост-Индской 

компании. АОИК опиралась не только на поддержку парламента и 

королевской власти, но и могущественного Сити, т.е. предпринимателей 

Англии.  

Основная борьба Англии с Францией развернулась за Северную Америку, 

Индию и Антильские острова.  

С 40-х гг. XVIII в. началось англо-французское соперничество за господство 

в Индии. В конце 40-х гг. XVIII в. Франция закрепилась в Южной Индии. Но в 

ходе Семилетней войны (1756–1763 гг.) Англия подорвала колониальную мощь 

Франции. Франция потеряла Канаду и ряд островов в Вест-Индии. Проиграла 

Франция и борьбу за Индию. По Парижскому договору 1763 г. Франция 

отказалась от своих владений в Индии.  

А Англия начала устанавливать контроль над Индией: к 1764 г. была 

захвачена Бенгалия, в 1799 г. подчинено сильное государство на юге Индии – 



Майсур, в 1818 г. разгромлены маратхи. В 1849 г. Англия завершила завоевание 

Индии, подчинив себе Пенджаб.  

На рубеже конца XVIII – начала XIX вв. Англия ещё более укрепила свои 

позиции в Азии. Она утвердилась в Капской колонии, на Цейлоне, в Малакке, 

на Суматре, Яве. 

Колониальная система, с одной стороны, связала мир воедино, а с другой– 

разделила его на две группы стран: метрополии и колонии.  

Среди российских востоковедов нет единства мнений относительно роли 

раннего колониализма в капиталистическом развитии Западной Европы и 

Северной Америки, в том числе в образовании первоначального накопления. 

Одни утверждают, что европейская колониальная торговля в XVI–XVIII вв. 

составляла незначительную часть внешнеторгового оборота Азии. Поэтому она 

не могла играть решающей роли в процессе первоначального накопления. Эти 

же учёные подчёркивают, что в торговле Запада с Востоком последний имел 

активный торговый баланс. Суть в том, что на начальном этапе колониальной 

экспансии Восток не мог служить реальным рынком сбыта для европейских 

товаров.  

Но есть и другая точка зрения: отечественный ориенталист В.А. Тюрин не 

без оснований считает, что колониальная экспансия и складывание мирового 

рынка укрепили капитализм в Европе. Его аргументы: доходы от торговли 

Запада с Востоком имели всё же тенденцию к росту. Плюс к этому, прямое 

ограбление колоний и эксплуатация населения. Кроме того, втягивание Европы 

в рыночные отношения с Востоком повлияло на рост европейских городов, 

особенно портовых, на развитие транспорта, технический прогресс, банковское 

дело и т. д. 

Колониализм, на ранней торговой своей стадии, оказал двоякое влияние на 

экономическое и политическое развитие метрополий. С одной стороны, 

деятельность торговых монопольных компаний создавала условия для развития 

капитализма. С другой – способствовала возникновению торговой олигархии. 

Эта олигархия, т.е. экономическое господство небольшой группы лиц, была 



тесно связана с верхушкой дворянства. В целом торговая олигархия стала 

тормозом капиталистического развития. Ярким примером в этом отношении 

может послужить Голландия. Формирование промышленной буржуазии в этой 

стране было несколько задержано засильем торгового капитала, в отличие от 

Англии. В итоге Голландия пришла к промышленному капитализму позже, чем 

ряд стран, некогда отстававших от неё.  

Появление европейцев в значительной степени повлияло на Восток. Хотя это 

влияние не сразу отразилось на внутренней структуре восточных обществ и 

проявилось не во всех регионах. Колонизаторы изменили внешнеторговую и 

внешнеполитическую ситуацию на Востоке. Европейцы на первых порах 

воспринимались восточными обществами, как не всегда понятная и 

отчуждённая от них сила. Но всё же европейцы неотвратимо вовлекали 

страны Востока в систему мирового рынка. Европейцы вмешивались в дела 

местных государств, подавляли их торговлю, эксплуатировали население стран 

Востока.  

Реакцию стран Востока на проникновение европейцев можно свести к 

трём типологическим моделям. Первая–была характерна для 

протогосударственных структур и государств, где значительную роль играла 

внешняя торговля. В этой торговле была заинтересована правящая элита, 

связанная с иноземным, но азиатским купечеством. Реакцией на появление 

европейцев в этих странах было вооружённое сопротивление. Примером 

может послужить сопротивление населения Малайского архипелага португало - 

испанской экспансии, а также народов Индии проникновению португальцев. 

Население Молуккских островов оказало вооружённое сопротивление 

голландцам.  

Вторая модель типичной реакции характерна для более крупных, 

сложившихся государств Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Это 

полное или частичное «закрытие» страны. Примером такой политики могут 

послужить Япония, Китай, Корея, Сиам, Бирма. Политика «закрытия» страны 

наиболее последовательно проводилась в Японии в период режима Токугава. 



Если в начале XVII в. Япония покровительствовала внешнеторговым связям, то 

в дальнейшем она стала проводить антихристианские мероприятия. После 

Симабарского восстания 1637–1638 гг. сёгуны, т.е. военные правители Японии 

из рода Токугава, встали на путь самоизоляции. Они сохранили контакты 

только с Китаем и Кореей. Торговля и допуск европейцев в Японию были 

практически прекращены. Лишь ограниченное число кораблей Нидерландской 

Ост-Индской компании могли посещать острова Дэсима и Нагасаки.  

Ещё дальше в своей самоизоляции пошла Корея. Корейцам было запрещено 

покидать пределы своей страны под страхом смертной казни. Иностранным 

судам было запрещено приближаться к корейским берегам. На побережье 

Кореи были расставлены гарнизоны и военные караулы. Торговля велась только 

с Китаем и Японией. И лишь в определённые сроки и в строго ограниченных 

местах.  

Третья модель реакции на контакты с европейцами представлена 

восточными обществами, которые оказались вынужденными достаточно 

активно контактировать с иностранцами, хотя в принципе эти страны 

придерживались политики самоизоляции. Самый яркий пример – Османская 

империя, в меньшей степени – Иран.  

В начальный период колониализма военно-политическое воздействие Запада 

на страны Востока было довольно ограниченным. Роль торговых факторий в 

этом отношении была незначительной. Европейские торговые агенты обычно 

поддерживали слабые контакты с местным населением. Эти контакты 

ограничивались купеческой средой. Купцы и восточные феодалы, занятые в 

торговле, воспринимали европейских торговцев, как малообразованных, плохо 

воспитанных и бедных людей.  

Значительным было влияние католических миссионеров. Но оно зависело от 

менявшейся политики местных правителей. В исламских районах католическое 

миссионерство практически было обречено на неудачу.  

Воздействие на страны Востока оказывала европейская военная техника. 

Но европейская военная организация в большинстве стран Востока стала 



использоваться лишь к концу рассматриваемого периода. Пример, Османская 

империя, сипаи в Индии и т. д.  

Европейцы познакомили образованную верхушку восточных обществ со 

своими достижениями в области естественных наук.  

Культурно-психологическое влияние европейцев на страны Востока в целом 

было незначительным. Немногочисленные европейцы мало контактировали с 

местным населением. В целом Восток оставался вне воздействия западной 

культуры и её системы ценностей. Большинство европейских анклавов 

представляло собой изолированные крепости. Типичный пример – 

португальская, а затем голландская Малакка. Захватив в 1511 г. город, 

португальцы построили там форт, другие здания, обнесли их каменной стеной с 

бастионами. В крепости жили португальские чиновники с семьями, и находился 

гарнизон. Местное и метисное население жило в пригородах.  

Ранний колониализм, с одной стороны, ускорил формирование европейской 

цивилизации, с другой – способствовал разделу этой цивилизации на несколько 

регионов. Центром стали в основном протестантские страны – Англия, 

Голландия, Западная и Северная Германия, гугенотская Франция. Эти 

государства больше всего преуспели и на колониальном поприще. Другим 

регионом стали страны Южной и Центральной Европы, в основном 

католические – Испания, Португалия, Италия, Австрия, Южная и Восточная 

Германия. На периферии остались католические и православные государства 

Восточной Европы.  

Последствиями колониализма для Западной Европы были: разложение 

феодальных отношений; развитие капитализма; создание колониальных 

заморских империй. В Центральной и Восточной Европе колониализм привёл к 

усилению феодального гнёта, так называемому «вторичному закрепощению» 

крестьян; тенденции к созданию континентальных империй (Австрия, Россия, 

Польша).  



Ранний колониализм разрушал или деформировал традиционные структуры 

стран Востока, часто приносил гибель местной цивилизации, уничтожал 

население (достаточно вспомнить африканскую работорговлю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция IV. Типы государственного устройства стран Востока в конце 

XVIII в. 

1. Основные элементы государственности феодально-бюрократических 

восточных государств: высокая централизация власти, авторитарный и 

теократический её характер, обширный бюрократический госаппарат, наличие 

государственного совета, признаки становления сословной структуры. 

2. Характерные черты восточных государств патриархального типа: 

слабость центральной власти, её архаичный теократический характер, 

распространение феномена «кочующего монарха», частые династические 

кризисы, неразвитость госаппарата, отсутствие многовековой политической 

преемственности, даннические отношения с населением. 

3. Признаки потестарных и догосударственных образований на Востоке: 

наличие авторитетной, а не авторитарной верховной власти; минимальный 

состав госаппарата; недолговечность существования; непостоянство границ; 

наличие «пульсирующего» характера политического генезиса. 
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К концу XVIII – началу XIX вв. восточные общества стали испытывать 

заметное влияние Запада. К этому времени общественно-политическая 

организация и уровень экономического развития восточных социумов весьма 

заметно различались. Стабильную оценку уровня развития различных 

восточных обществ к началу XIX в. может дать рассмотрение особенностей 

их, в частности, государственного устройства. Ибо экономические 

показатели уровня развития восточных обществ являются довольно 



неустойчивыми. Экономика стран Азии практически постоянно испытывала 

подъёмы и спады в зависимости от политических коллизий – нашествий 

кочевников, опустошительных войн, династических кризисов и других 

проявлений политической нестабильности, а также от природных катаклизмов, 

изменений направления международных торговых путей, интенсивности 

торгового потока на этих путях. Анализ особенностей государственного 

устройства восточных обществ в конце XVIII в. даёт возможность лучше 

понять их реакцию на вызов западного мира.  

К концу XVIII в. на Востоке можно выделить следующие типы государств: 

феодально–бюрократические; патриархальные; потестарные и 

догосударственные. (Потестарное государство – это государство, обладающее 

чётко выраженной властью верховного правителя, при крайне слабом 

государственном аппарате управления. – А.И.)  С точки зрения историко-

логического анализа эти типы государственной организации выступают, как 

стадии политического генезиса восточных обществ. 

Для феодально-бюрократических государств была характерна высокая 

централизация государственного строя и становление сословной структуры. 

Эти две ярко выраженные черты наблюдались в Османской империи, Китае и 

Японии. К этим трём феодально-бюрократическим государствам приближались 

по вышеназванным параметрам корейское и вьетнамское общества, которые 

развивались в рамках дальневосточной конфуцианской политической 

культуры, а также социумы Ирана и некоторых княжеств в Могольской Индии, 

прежде всего Майсур. Иран развивался в шиитской мусульманской традиции, а 

княжества Индии – в условиях синтеза мусульманской и индо-буддийской 

политических культур.  

Дальневосточной политической культуре была присуща непрерывность 

эволюции, в Китае с древности, в Японии и Корее с середины первого 

тысячелетия нашей эры. Кроме того, преобладание китайского 

конфуцианского наследия, при сохранении каждым обществом своей 

этнополитической традиции. Мусульманская политическая культура стала 



формироваться лишь со второй половины первого тысячелетия, она имела 

многообразные этнополитические истоки соответственно сложному этногенезу 

ближневосточного общества и развивалась на полиэтничной основе. Османское 

государство восприняло эту культуру, привнеся в неё черты тюрко-

монгольского наследия. Оно сформировалось только к XVI в. не без влияния 

поздневизантийской государственности. Несмотря на заметные различия в 

политическом генезисе названных обществ, можно отметить существование 

общей логики в организации их государственного управления.  

Все они представляли собой авторитарные монархии, верховная власть в 

которых была лишь частично ограничена религиозным законом в 

мусульманском мире или светским законодательством в дальневосточной 

политической культуре. Кроме того, им было присуще наличие обширного 

бюрократического аппарата.  

Верховная власть в Османской и Цинской империях, а также в японском 

государстве имела теократический характер. Но степень и формы 

сакрализации власти верховного правителя различались в соответствии с 

особенностями религиозных систем, господствовавших в этих государствах.  

В официальной иерархии Османской империи султан традиционно 

именовался «тенью бога на земле» и признавался халифом, т. е. наместником 

аллаха. Султан был имамом – главой мусульманской общины, её духовным и 

светским руководителем. Султан Османской империи, располагая особым 

религиозным статусом, не разделял власти божественной. Ибо, как гласит 

один из главных постулатов ислама, аллах не имеет «сотоварищей». 

Китайский и японский императоры, обладая сверхъестественными 

способностями, имевшими небесное происхождение, распространяли своё 

воздействие и на общество, и на силы природы. Китайский император 

почитался «сыном неба» и был посредником между небом и землёй.  

На основании теократического характера власти верховный правитель 

претендовал на обладание всеми земными благами и правом распределения 

этих благ среди подвластного населения. В мусульманской правовой теории 



утвердилось признание правителя обладателем титула собственника земли, 

тогда как непосредственные землевладельцы располагали лишь правом 

владения.  

В дальневосточных обществах право собственности государства на все 

земли было провозглашено ещё на ранней стадии государственного развития.  

Право верховного правителя на земли государства повсюду реализовывалось 

в государственной регламентации ренты-налога и её распределении среди 

правящего слоя. Категории земель – казённые, частные и т. д. – означали не 

столько юридические права владения, сколько характер распределения 

прибавочного продукта, произведённого на этих землях. В реальности нередко 

государством жаловалась даже не сама земля, а определённые рентные 

поступления с неё. Это дало основание характеризовать подобную 

общественно-экономическую систему, как «командно-административно-

распределительную» и рассматривать государственную власть, как 

деспотическую.  

Правители Ирана не располагали авторитетом сакральной власти. 

Иранский шах, согласно шиитской доктрине, обладал только светской властью, 

пока в «сокрытии» пребывал имам – последний сакральный руководитель 

общины шиитов. Отсутствие духовного главы государства позволяло иранским 

высшим духовным авторитетам, как проводникам воли скрытого имама, 

претендовать на особый общественно-политический статус. 

Во всех названных обществах высшим органом управления был 

государственный совет, назначаемый верховным правителем, что 

соответствовало исламским установлениям и конфуцианским рекомендациям, 

согласно которым правителю следует в делах управления обращаться за 

советом к своему окружению, хотя решение он принимает единолично.  

В государствах,  в которых возникли вторые центры власти:  в лице 

великого везира Османской империи, сёгуна  Японии и тюа Северного и 

Южного Вьетнама, и верховные правители которых фактически лишились 

политической власти (Япония, Вьетнам) или их участие в управлении 



государством было ограничено (Османская империя), сформировались советы 

в рамках второго центра власти. (Тюа – военный правитель во Вьетнаме. – 

А.И.) Они реально управляли государством. Там же, где верховный правитель 

продолжал удерживать в своих руках бразды правления (Китай, Корея), 

важную роль обретал государственный секретариат. 

Дворцовые и государственные службы и источники их материального 

обеспечения в государствах рассматриваемого типа были разделены. Но это 

разделение не было полным: правительственный аппарат включал ведомства, 

обслуживавшие (Китай) или контролировавшие (Япония) императорский двор. 

Кроме того, дворцовый персонал количественно не уступал столичному 

госаппарату. Между высшим персоналом дворцовых служб и 

правительственными сановниками нередко возникало соперничество за 

влияние на верховного правителя и борьба за право назначать чиновников.  

Должностные лица государств феодально-бюрократического типа были 

организованы по разному: в дальневосточной политической традиции 

чиновничество было выстроено по иерархии цифровых рангов, каждому рангу 

соответствовала должность в госаппарате. В мусульманской культуре 

сложилась менее формализованная лестница служебных должностей и 

соответствовавшая ей, но не всегда чётко выраженная, иерархия чинов-титулов 

(паша, бей, эфенди и т.д.), прибавляемых к имени обладателя должности.  

Заметно различалась и структура госаппарата. В конфуцианском 

обществе она была оформлена строго бюрократически: традиционно 

существовало определённое число учреждений, чьи функции были достаточно 

чётко разделены, так же определены ранги должностных лиц, их 

возглавлявших. Это были шесть (в Японии четыре) ведомств – чинов, налогов, 

церемоний, военного, судебного, общественных работ. А также ряд 

специальных палат разного предназначения (в Китае – управления имперских 

жертвоприношений, приёмов, конюшен, зернохранилищ и др. – А.И.). Кроме 

того, центральный госаппарат включал цензорат, контролировавший 

деятельность и поведение столичных и провинциальных чиновников. 



Непременной частью госаппарата были научные и образовательные 

учреждения, среди них: книгохранилище, важность которого определялась 

ориентацией государственной жизни на нормы прошедших времён, и академия 

Ханьлинь, служившая центром изучения конфуцианства и учебным 

заведением, через которое прошла большая часть высокоранговых чиновников. 

В мусульманской традиции, достигшей своего полного развития в 

Османской империи, госаппарат складывался из должностных лиц, а персонал 

их канцелярий набирался преимущественно или частично из свиты самих 

сановников. Эта часть персонала не была включена в должностную иерархию и 

не подлежала контролю государства. В подобной системе тесно переплетались 

личные связи со служебными отношениями, нарушая должностную иерархию. 

Госаппарат Османской империи возглавлял великий везир, ему султан 

доверял военно-административную власть, надзор за финансами, прерогативы 

высшей судебной инстанции. Ниже по служебной лестнице располагались два 

кадиаскера (военные судьи) – Румелии и Анатолии, т.е. европейской и 

азиатской частей империи.  Далее в должностной иерархии располагался шейх-

уль-ислам, своего рода религиозный цензор правительственной власти, в 

компетенции которого были религиозное обоснование и апробация всех 

законодательных актов султана. Важную роль в госаппарате Османской 

империи в XVIII в. стал играть реис-эфенди, т.е. высокопоставленный 

чиновник, отвечавший за внешнюю политику. Повышение значимости этого 

лица в госаппарате объяснялось тем, что к этому времени Османская империя 

уже познала горечь военно-политических поражений и была вынуждена 

придавать дипломатическим отношениям большее значение. 

Деятельность ведомств и чиновников в конфуцианском обществе была 

строго регламентирована государственными законами. В Османской же 

империи разрозненные канун-наме (государственные законы) и фирманы 

(султанские указы), не были систематизированы и сведены воедино.  

Важные различия существовали в структуре местного управления Цинской 

империи, корейского государства, с одной стороны, и Османской империи – с 



другой. В Китае и Корее бюрократическая вертикаль власти достигала узкой 

сферы сельского самоуправления. В Османской же империи в низших звеньях 

административно-территориального деления, а часто взамен их была 

распространена «вотчинно-сеньориальная» система управления. Она 

реализовывалась через условные земельные пожалования, владельцы которых 

обладали временными или пожизненными, реже наследственными 

иммунитетами, без вмешательства в сельское самоуправление.  

Дифференциация деятельности в аппарате управления всех государств 

феодально-бюрократического типа была неполной. Возможно, это проистекало 

из ориентации бюрократического сознания на сиюминутные задачи 

управления, точнее, распределение прибавочного продукта среди должностных 

лиц.  

В «военно-феодальном» османском обществе высоко престижная военная 

карьера на определённых уровнях соединялась с административной, тогда как 

в Китае и Корее военная служба считалась малопривлекательной и была 

отделена от гражданской. Слияние военной и административной служб 

практиковалось и во Вьетнаме.  

При всех особенностях мусульманской и конфуцианской политических 

культур не было кардинального различия в способах подготовки должностных 

кадров. Для конфуцианской культуры классическим был путь вверх по 

должностной лестнице через сдачу государственных экзаменов. Допуск к 

экзаменам в Китае и Вьетнаме не предполагал почти никаких социальных 

ограничений, но в Корее и Японии экзамены могли сдавать лишь выходцы из 

привилегированных слоёв.  

В Османской империи военно-административная карьера предполагала 

обучение в дворцовых школах, куда доступ был открыт только отобранным 

по физическим и интеллектуальным качествам султанским рабам, которых 

покупали на базарах Стамбула и других городов, выбирали среди 

военнопленных или приобретали через систему принудительного набора 

юношей из семей христианских подданных султана. Комплектование гвардии и 



высшей должностной элиты из рабов было традиционным способом обеспечить 

преданность политических верхов.  

Параллельно в Османской империи была возможна и духовная карьера, 

открытая для всех слоёв населения.  

К XVIII в. во всех государствах феодально-бюрократического типа 

получают особенно широкое распространение коррупция, покупка 

должностей, назначение на должность через покровительство; падает их 

военная мощь; усиливается тенденция к наследственной передаче постов, 

нарушению служебной иерархии, растёт сепаратизм; обостряется борьба за 

властные позиции среди различных группировок господствующих слоёв. В 

начале XIX в. – это поставило политическую элиту феодально – 

бюрократических государств перед проблемой реформирования системы 

государственного управления, но уже в духе централизации европейского 

буржуазного типа. 

Феодально - бюрократические государства на Востоке были лишь большими 

островами в море патриархальных, потестарных и  догосударственных 

образований Азии и Африки. Почти всю Северную Африку, Кавказ, 

Центральную и Юго-Восточную Азию составляли государства со слабой 

централизацией управления. В природно-географическом отношении эти 

территории принадлежали к горным, аридным и тропическим зонам, 

труднодоступным для хозяйственного освоения доиндустриальными 

обществами.  

Большинство патриархальных государств не имели, в отличие от Китая и 

Японии, многовековой политической преемственности. На протяжении 

средневековой истории они входили в различные государственные образования, 

этнический состав которых подвергался изменениям. Их консолидация в 

современных границах и утверждение в них доминирующих этносов, а также 

возникновение правящих династий, сохранившихся вплоть до колониального 

порабощения или даже до наших дней, относятся, за редким исключением, к 

XVII и даже XVIII вв. Эти вновь создавшиеся государства, как правило, 



восприняли политическую культуру предшествовавших политических 

образований без заметной трансформации социального и государственного 

строя, что свидетельствовало о весьма медленных темпах их внутренней 

эволюции.  

Политическая организация и социальная структура этих государств были 

весьма разнообразны. Различия объяснялись их цивилизационными 

особенностями и разным уровнем социально-политического развития. 

Недостаточная изученность политического устройства патриархальных 

государств не позволяет осуществить их собственную типологию. С 

государствами иных типов их можно сопоставить на основе лишь общих 

критериев. Среди таких критериев – слабая централизация, частые 

династические кризисы, слаборазвитый госаппарат, большой удельный вес 

общественного самоуправления, даннические отношения с населением 

вассальных периферийных территорий, сословно-статусный характер 

социальной организации. 

Все государства патриархального типа были наследственными 

монархиями. В аграрных обществах Юго-Восточной Азии (Бирма, Сиам, Лаос, 

Камбоджа, султанаты Малаккского полуострова) многочисленные члены 

правящей династии представляли верхний эшелон правящего слоя.  

В феодально-бюрократических государствах процедура престолонаследия 

обычно разрешалась без серьёзных династических кризисов. Во многих 

государствах патриархального типа наследование престола сочеталось с 

избранием престолонаследника из числа претендентов на трон, которое 

осуществляли различные категории населения. Пример таких государств: 

Марокко, Оман, Ливан, Бухарский эмират, Афганистан, Камбоджа и т.д. В 

результате такого порядка вооружённая борьба за власть между 

претендентами на престол часто приводила к продолжительным 

династическим кризисам. 

В большинстве патриархальных государств верховная власть носила 

теократический характер: сакрализация власти была главным способом её 



легитимации. Но формы сакрализации были различными и, как правило, более 

архаичными, чем в государствах феодально-бюрократических. 

Правитель в патриархальных государствах стремился удерживать в своих 

руках все нити государственного управления. Средоточием верховной власти 

являлся столичный дворец правителя. Однако в мусульманских 

патриархальных государствах Северной Африки и Аравии получил 

распространение феномен «кочующего монарха»: в силу слабой связи с 

провинцией правитель вместе со своим двором совершал длительные 

перемещения по территории государства, разрешая местные конфликты, и 

осуществлял гибкие политические манёвры в отношении племенных вождей и 

провинциальной знати, чтобы добиться их повиновения.  

В патриархальных государствах дворцовые и государственные службы не 

были разделены. Казна – источник материального обеспечения двора правителя 

и государства – была единой.  

В большинстве государств патриархального типа уже сформировались 

государственные верховные советы. В некоторых государствах утвердились 

два высших совета. Так, в Бирме в противовес Высшему совету 

функционировал и придворный Тайный совет.  

В целом сферы государственных полномочий были ограничены, а при их 

исполнении наблюдалась нечёткая дифференциация функций.  

В мусульманских патриархальных государствах не возникли вторые центры 

власти, вместо них существовал феномен «заместителя» монарха, 

выполнявшего его обязанности в период отсутствия того в столице. В 

мусульманских патриархальных государствах не сложилась строгая «табель о 

рангах». Не существовало и специальной профессиональной подготовки 

чиновников, за исключением религиозной. В патриархальных государствах 

институализация системы власти была слабой.  

В мусульманских патриархальных государствах военные силы не были 

централизованы. 



Политическая культура немусульманских патриархальных государств Юго-

Восточной Азии и Южной Индии имела свои отличительные черты. Например, 

центральный госаппарат под влиянием китайской политической культуры 

состоял из многочисленных ведомств. Иерархия должностных лиц в 

государствах Юго-Восточной Азии была более чётко обозначена, чем в 

мусульманских государствах патриархального типа. В патриархальных 

государствах было широко распространено наследование должностей.  

В патриархальных государствах, в отличие от феодально-

бюрократических, территориально-административная структура не была 

чётко выражена. Территориально-административное деление в них состояло 

из одного звена (провинция или область), реже имела две, и более ступеней.  

В своём историческом движении патриархальные государства были 

подвержены смене периодов усиления и упадка центральной власти, 

сопровождавшихся подъёмами и кризисами их хозяйственной и политической 

жизни. Эти кризисы не имели системного характера, как было в XVIII в. в 

феодально-бюрократических государствах. Эти кризисы вызывались не 

глубокими сдвигами в социально-экономической сфере, а внутренними и 

внешними политическими осложнениями или были следствием природных 

катаклизмов, чрезвычайно болезненных для жителей высокогорных и аридных 

территорий.  

К XVIII в. потестарные и догосударственные образования были менее 

распространены и недостаточно изучены. Большинство из них давно лишилось 

независимости и составляло родоплеменную периферию феодально-

бюрократических и патриархальных государств. Некоторые из этих 

образований имели длительную историю, но чаще потестарные государства 

были недолговечными, распадаясь и возникая снова в зависимости от 

внешнеполитической ситуации, а также появления сильных племенных или 

общинных лидеров, способных не только возглавить завоевательные походы, 

но и выступить в качестве авторитетного арбитра в межплеменных 

конфликтах. Границы таких образований были часто непостоянными и 



зависели от числа племён, признавших власть подобных лидеров. Так, 

казахские жузы, делившиеся, как полагают некоторые исследователи, по 

принципу генеалогического старшинства на старший, средний и младший, 

включали в разное время различное число ханств, что дало основание говорить 

о «пульсирующем» характере политического генезиса у казахов. Подобное 

явление можно наблюдать и в Аравии.  

Общества, создавшие потестарные политические образования, не были 

реликтами первобытнообщинного строя. Они располагали давними культурно-

историческими традициями, были глубоко дифференцированными в 

имущественном и социально-правовом отношениях. Эти общества обладали 

сложной иерархической социальной организацией, их жизнедеятельность 

регулировалась обычным правом. 

Для потестарных государственных образований характерно наличие 

авторитетной, но не авторитарной верховной власти. Функции верховной 

власти были немногочисленными: защита населения от внешней угрозы, 

командование племенным ополчением, судебный арбитраж, участие в 

религиозных церемониях. Политическая воля такого правителя не 

распространялась на сферу внутриплеменного управления, осуществляемого 

местной элитой.  

Аппарат управления в потестарных государствах был минимальным, 

иногда сводясь к некоторому числу советников, писцам и рассыльным. 

Характерно, что в Казахстане служащие госаппарата набирались из среды 

низко статусного зависимого населения, такая же картина наблюдалась в 

других потестарных государствах.  

В целом для потестарных государств были характерны слабая властная 

вертикаль, недостаточная легитимация верховной власти, отсутствие 

поземельных отношений восточно-феодального характера и личной 

зависимости основного населения. 

Стержнем политической консолидации догосударственных образований, 

таких, как неустойчивые конфедерации племён во внутренней Аравии, была их 



социальная организация, которую можно назвать статусно-иерархической. 

Статусно-иерархическая структура социальной организации была присуща и 

потестарным государствам, что облегчало их политическую консолидацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция V. Критика российскими востоковедами некоторых концепций 

советских ориенталистов по проблемам развития стран Востока в период 

Нового времени  

1. Критика российскими востоковедами теории об ограблении 

колониальных и зависимых стран Азии и Африки западноевропейскими 

государствами. Пересмотр российскими ориенталистами роли стран Востока в 

первоначальном накоплении капитала западноевропейскими государствами. 

2. Опровержение отечественными учёными теории «зависимого развития» 

стран Востока И. Валлерстайна. Российские историки-востоковеды о роли 

колониализма, «цивилизаторской миссии» Запада, её двух сторонах. 

Литература 

1. Валлерстайн И. Мирсистемный анализ: введение. М.: Изд-во 

«Территория будущего», 2006. 

2. История Востока: в 6 т. Т.3. Восток на рубеже средневековья и нового 

времени (XVI–XVIII вв.). М.: Восточная литература, 1999.  

3. Рейснер Л.И. Цивилизации и способ общения. М.: Наука, 1993.  

Вопрос о причинах отставания государств Востока в своём развитии от 

стран Запада и раньше, и в настоящее время был и является не только 

научным, но и политическим. В советской историографии в своё время даже 

высказывалась точка зрения, что если бы не было колониализма, то страны 

Азии и Африки достигли бы значительно большего в своём развитии в 

настоящее время.  

Российские историки-востоковеды, проведя в конце ХХ в. комплексные 

исследования, пришли к выводу о том, что к рубежу Нового времени наиболее 

развитые государства Востока, в первую очередь Япония и Османская 

империя, достаточно динамично развивались.  

Западные страны стали превосходить государства Азии и Африки лишь с 

конца ХVII в. В 1683 г. под Веной было остановлено продвижение османских 

войск в Европу. В 1699 г. заключён Карловицкий мир. Он означал отказ 

исламской цивилизации от претензий на мировое господство.  



А ведь до середины ХVII в. Запад не опережал Восток в военном деле. До 

1683 г. лучшие армии Европы оборонялись от военных нашествий с Востока. 

Положение кардинально изменилось с середины ХVIII в. После 1739 г. ни одна 

армия стран Азии и Африки не одержала ни одной крупной победы над 

регулярными войсками Запада.  

Одной из причин отставания государств Востока от стран Запада 

советские учёные считали последствия вторжения кочевников и иноземных 

нашествий. Действительно, такие нашествия были, но они никогда не являлись 

особенностью восточных государств. Подобные катаклизмы случались и в 

Европе. Пример – Германия. Её население в годы Тридцатилетней войны (1618-

1648 гг.) сократилось с 20 до 7 млн. человек.  

Советские ориенталисты даже выдвинули теорию об ограблении 

колониальных и зависимых стран Азии и Африки   западноевропейскими 

государствами. Суть её: ограбление Востока Западом разорило восточные 

страны, привело их к нищете. В конечном итоге затормозило развитие 

государств Востока. Ограбление стран Азии и Африки помогло 

западноевропейским государствам накопить первоначальный капитал для 

своего капиталистического развития. Это, в свою очередь, ускорило развитие 

капитализма в Европе.  

Российские востоковеды в конце ХХ в. доказали, что эта теория является 

ложной. Их аргументы против этой теории: нет никаких доказательств 

грабежа стран Востока западными государствами. Наоборот, баланс 

торговли Востока с Западом в ХVI–XVIII вв. был в пользу восточных стран. 

Хотя были, конечно, европейские авантюристы, которые сколачивали крупные 

личные состояния на ограблении восточных государств. Вызывает сомнение 

реальность самого «первоначального накопления», как исторического 

феномена. Не касаясь всех аспектов этой проблемы, связанной, в том числе, с 

аграрной историей Европы, хотелось бы подчеркнуть, что Восток в 

первоначальном накоплении капитала Западом не играл никакой роли. Анализ 

биографий и бухгалтерских книг английских предпринимателей  убеждает в 



том, что промышленная революция в Европе, во всяком случае, на её раннем 

этапе в 1760–1815 гг., происходила без участия торгового и банковского 

капитала. Почти все основатели новых промышленных предприятий были 

людьми довольно скромного состояния, в основном выходцами из деревни. 

Первые предприниматели создавали промышленные предприятия на Западе за 

счёт своих источников финансирования. Они не брали ни ссуд, ни кредитов, 

полученных в сфере торговли и в банковском деле.  

Кроме того, западный учёный П. Бэрок выявил интересную закономерность: 

страны-колонизаторы развивались более медленно, чем государства, не 

имевшие колоний. К тому же, общественное мнение европейских стран в XVII–

XVIII вв. было настроено резко отрицательно по отношению к колониальной 

политике. Европейцы, не без оснований, полагали, что за их счёт, как 

налогоплательщиков, будут наживаться беззастенчивые дельцы. 

В современной историографии к тому же существует влиятельное 

направление. Его сторонники считают: колониальная политика диктовалась 

военно-политическими и даже идеологическими соображениями. Она не имела 

ничего общего с экономическими интересами.  

Против вышеназванных аргументов выступали, в частности, с середины ХХ 

в. сторонники теории «зависимого развития» («периферийная школа»). Яркий 

представитель – И.Валлерстайн. Лидеры этой «школы» искали причины 

отставания Востока от Запада не во внутренних социально-экономических и 

политических структурах восточных стран, а в негативных действиях 

государств Запада против стран Азии и Африки. В частности, якобы в 

«неэквивалентном обмене» между Востоком и западноевропейскими 

государствами. Из-за разницы региональных цен и различной покупательной 

способности золота и серебра. 

Российские востоковеды, дискутируя со сторонниками «периферийной 

школы», констатировали факт, что к 1815 г. в общих чертах сложился мировой 

рынок. Страны Востока действительно в это время превратились в поставщиков 

сырья для государств Запада. А западноевропейские страны стали поставлять 



в восточные государства готовые товары достаточно высокого качества. Но 

в этом факте нет «неэквивалентного обмена». Суть в том, что сырьё всегда 

будет дешевле готового высокотехнологичного товара.  

Российские ориенталисты, используя исследования западных учёных, 

доказали, что отставание Востока от Запада – это не следствие, а причина 

его неравноправного положения в «современной мировой системе».  

Статистические подсчёты доказывают, что до середины XIX в. 

западноевропейские страны не оказывали заметного влияния на экономическое 

развитие восточных государств. Так, в 1776–1781 гг. на долю всех стран 

Запада приходилась 1/7 объёма внешней торговли Египта. Это столько же,  

сколько на всю Восточную Африку. Остальные 6/7 приходились на Индию, 

Турцию, Иран, Сирию и другие восточные страны.  

В XVI–XVIII вв. государства Востока имели положительное сальдо в 

торговле с западными странами. Даже Англия 75% своего импорта из Индии в 

1708–1760 гг. оплачивала драгоценными металлами.  

До середины XIX в. условия торговли с Западом диктовал Восток. 

Например, Китай во время ежегодных ярмарок в Макао с 1550 г. и в Кантоне с 

1757 г. сам устанавливал цены и количество товаров, отпускаемых западным 

государствам. То же было и в мусульманских странах. В итоге: недальновидная 

политика государств Востока в торговле с Западом стимулировала Европу 

производить нужные ей товары либо у себя, либо в Латинской Америке. 

Пример: бумагу изобрели в Китае, а в XV в. Европа стала экспортировать 

бумагу на Восток. В XVI в. бразильский сахар вытеснил с европейских рынков 

сахар из Сирии и Египта. Как результат: восточные страны проиграли 

западноевропейским государствам не только в военно-политическом 

противостоянии, но и в экономическом соревновании.  

Отношения Запада с Востоком в экономической сфере – это не только 

односторонний грабёж восточных цивилизаций западными, но и 

взаимодействие, например, во время мировых войн. Начало нынешнему 

притоку в бывшие метрополии экономических мигрантов, учащихся, стажёров, 



политических эмигрантов из бывших колоний было положено ещё в эпоху 

колониализма.  

Основные причины динамичного развития западноевропейских стран в 

сравнении с восточными государствами лежали также и в морально-

этических ценностях, которые сформировались на Западе и получили своё 

развитие особенно в XI–XIV вв. Содержание этих западных ценностей 

сформировалось под воздействием католической религии. Одним из их 

элементов была любовь к труду. Труд стал своеобразной религиозной аскезой, 

т.е. образом жизни. Труд из проклятья, удела рабов и слуг превратился в 

высший религиозно-нравственный идеал. Труд стал долгом перед собой и 

богом. Кроме того, западным ценностям был присущ рационализм в работе, 

развитое правовое сознание, самоконтроль и личная ответственность за 

порученное дело.  

Суть и наполнение восточных идеалов имели противоположный западным 

характер. Для Востока было характерно господство коллективистских 

ценностей. Образ жизни – уход от мира, а не его преобразование. Установка 

на равенство и социальную справедливость. Труд на Востоке не был 

самоцелью. Труд в странах Азии и Африки одного человека был трудом в 

идеале для всех людей. На практике у членов восточного общества возникало 

желание «не переработать за другого». Нигде на Востоке человек не отвечал 

за результаты своего труда перед самим собой. Везде перед обществом, 

кастой, кланом. Восточные правители видели главный источник богатства в 

восточных обществах в развитии земледелия.  

Правители в странах Востока в Новое время хорошо сознавали, какую 

угрозу устоям восточного социума несёт католицизм. Они считали 

католических миссионеров более опасными для восточного общества, чем 

даже европейских купцов и армии западных государств. Ведь миссионеры-

католики сознательно экспортировали на Восток ценности 

западноевропейской цивилизации. Именно по этой причине католическая 

церковь жёстко преследовалась в Китае, Османской империи, Японии и т.д. 



Показательной является эволюция восприятия западным обществом 

восточных цивилизаций. На рубеже XVII–XVIII вв. исчезает комплекс страха 

Запада, в частности, перед мусульманским миром. Вместо страха постепенно 

приходит комплекс превосходства.  Забываются представления о спокойной и 

обеспеченной жизни на Востоке, о его богатстве, силе и величии. Восточные 

страны стали восприниматься, как царство зла и произвола. Западный социум 

считал, что государства Востока плохо управляются, что их население 

является грубым и нищим. Даниэль Дефо в 1720 г. доказывал английскому 

обывателю несостоятельность его низкопоклонства и преклонения перед 

Китаем.  

В середине-конце XVIII в. представления об отсталости Востока стали 

получать всё более массовое распространение на Западе. В это время 

восточные порядки уже не воспринимаются, как альтернативная модель 

социально-политического устройства, а видятся, как отсталое общество, 

остановившиеся на ранних ступенях своего развития. В западных странах 

стали считать, что восточные государства метафорически находятся в 

«глубоком сне», являются «дряхлыми». Восток стал олицетворением 

«варварства», бескультурья,  жестокости, лени, неспособным к 

интеллектуальному и нравственному развитию.  

Произошли изменения и в отношении народов восточных стран к Западу. В 

XVII в. восточные общества демонстрировали по отношению к западным 

государствам высокомерие, пренебрежительность, едва прикрываемые 

дипломатической учтивостью.  

А уже в XVIII в. Восток стал проявлять неподдельный интерес к западному 

человеку, доброжелательность и даже стремление в чём-то походить на 

европейцев. Западный человек стал восприниматься, как носитель чуждой, но 

достаточно высокой культуры. Особенно в области науки, техники, 

образования.  

Взаимоотношения Запада и Востока в Новое и в Новейшее время – это не 

только борьба, но и учёба восточных цивилизаций у западных.  



Одной из ключевых проблем западноевропейских стран с восточными 

государствами является проблема колониализма. Колониализм, и особенно 

ранний, принёс неисчислимые бедствия странам Востока. Достаточно 

вспомнить ограбление природных ресурсов восточных государств, 

эксплуатацию дешёвого труда в них, работорговлю. 

Но была и «цивилизаторская миссия» Запада. Это не миф и не 

пропагандистский штамп. Эту реальность советские историки не учитывали 

или недооценивали.  «Цивилизаторская миссия» западноевропейских государств 

в отношении стран Востока имела две стороны. С одной – эта «миссия» была 

неотъемлемой частью колониальной политики. Она во многом затрудняла и 

тормозила национально-освободительную борьбу. С другой стороны –

«цивилизаторская миссия» в чём-то способствовала национально-

освободительному движению в государствах Востока. Страны-метрополии 

воспитывали современную интеллигенцию в государствах Востока. И вообще 

готовили новые социальные группы, связанные с новейшей технологией и 

научным прогрессом. Запад приобщал население стран Востока к 

модернизации и «вестернизации». Формировал у него новые представления, 

запросы, интересы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция VI.  Социально-экономическое и политическое развитие 

Японии в период сёгуната Токугава (1603–1867 гг.) 

1. Проникновение европейцев в Японию. Причины изменения отношения 

японской элиты к христианским миссионерам: реакция на миссионерство 

японских властей. Предпосылки создания централизованного феодального 

государства в Японии. Формы землевладения и объединения крестьян. 

 Основные феодальные повинности крестьян в Японии. 

2. Основные черты сельскохозяйственного производства. Статус городов в 

Японии: дифференциация городов по категориям. Характерные черты японских 

городов. Регламентация жизни японцев. Система ценностей японского социума. 

3. Демографическая ситуация в Японии в период Токугава: причины роста 

населения. Факторы, затруднявшие помощь голодающим в Японии. Меры по 

сокращению рождаемости. Эволюция статуса женщины при Токугава. 

Дифференциация населения Японии на сословия. Сословие самураев: время 

возникновения, источники формирования и назначение. Основные положения 

кодекса самурайской чести – «Путь воина» (бусидо). Обеты самурая, 

отправляющегося в поход. Социальный статус самураев. 

4. Дифференциация самурайского сословия на отдельные категории: кугэ, 

симпан даймё, фудай даймё, тодзама даймё, госи. Источники возникновения 

ронинов. Регламентация жизни крестьян. Статус ремесленников и торговцев в 

Японии. Внесословные категории населения: эта, хинин. 

5 Религиозные верования японцев: элементы синтоизма. Государственное 

устройство Японии. Центральный госаппарат: сёгунский центр власти (сёгун, 

родзю, бакуфу, хатамото, гокэнин, мэцукэ). 

6. Императорский центр власти: ритуально-церемониальный статус 

императора. Административно-территориальное устройство Японии. Запреты и 

ограничения, введённые сёгунатом в отношении деятельности даймё: санкин 

котай. Права и обязанности даймё отдельных княжеств.  
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В XVII в. Япония располагалась на трёх основных островах – Хонсю, Кюсю 

и Сикоку, а также на прилегающих мелких островах. На острове Хоккайдо 

японцы боролись с коренным населением – айнами. В XVII в. японцы занимали 

лишь южное побережье Хоккайдо. (Японцы называют свою страну -

«божественной». На японском  это звучит как «Дзинсю, Хонтё» – А.И.). 

Проникновение европейцев в Японию. 

Первыми европейцами, проникшими на японские острова, были 

португальцы. В 1542 г. португальские торговцы на китайском корабле 

высадились на остров Танэгасима (находится южнее острова Кюсю – А.И.). 

Одним из результатов этого контакта было знакомство японцев с 

огнестрельным оружием – аркебузами (фитильное ружьё, заряжавшееся с дула 

в средневековой Западной Европе – А.И.). Португальцы стали продавать 

японцам огнестрельное оружие в обмен на золото.  

(Появление огнестрельного оружия в Японии совершило переворот в 

военном деле. На смену всадникам-самураям пришли пехотинцы (асигару), 

владевшие огнестрельным оружием. (Самураи от японского «самурау», т.е., 

служить. Привилегированное военно-служилое сословие в феодальной Японии. 

– А.И.) 

В 1549 г. на японский остров Кагосима (вблизи острова Кюсю – А.И.) 

высадились католические миссионеры. Это были иезуиты. (Католический 

орден, созданный в 1534 г. И.И. Лойолой. Боролся с реформацией и ересями, 

против науки и прогресса. – А.И.) 



В конце XVI в. к иезуитам присоединились францисканцы. (Католический 

монашеский орден. Основан в XIII в. итальянцем Франциском Ассизским. – 

А.И.) Центром деятельности христианских миссионеров был японский остров 

Кюсю. К концу XVI в. в Японии насчитывалось уже до 300 тыс. японцев - 

христиан.  

Вначале японцы благожелательно отнеслись к христианским миссионерам. 

Причина: иезуиты, например, строили в Японии больницы, приюты, открыли 

несколько школ.  

Причины изменения отношения японской элиты к христианским 

миссионерам: 

1) со временем японской элите не понравилась нетерпимость японских 

даймё-христиан (даймё – это японские князья – А.И.). Некоторые даймё - 

христиане стали разрушать буддийские и синтоистские храмы;  

2) даймё-христиане силой принуждали своих подданных принимать 

христианство; 

3) японская элита была недовольна продажей японцев португальцами в 

рабство за пределы Японии. 

Реакция на миссионерство японских властей. 

В конце 80-х гг. XVI в. один из объединителей Японии даймё Тоётоми 

Хидэёси издал указ. По этому указу крупные землевладельцы должны были 

получать разрешение на крещение. Это разрешение давал Тоётоми Хидэёси. 

Японским феодалам запрещалось насильно обращать своих крестьян в 

христианство.  

В начале XVII в. в Японии активизировались английские и голландские 

торговцы.  

Предпосылки создания централизованного феодального государства в 

Японии. 

А) В конце XVI – начале XVII вв. в этом были заинтересованы даймё. 

Междоусобные войны, которые вели даймё, могли привести к истреблению 

всех феодалов. 



Б) Междоусобные войны разоряли и японских крестьян. Они также 

поддержали объединение страны. 

В) За объединение Японии выступили и торговцы. Они были 

заинтересованы в создании единого японского рынка. 

Г) Потенциальная угроза для японцев со стороны проникших в Японию 

европейцев. 

В борьбе за власть в Японии победу одержал даймё Токугава Иэясу. В 1603 

г. император Японии назначил Токугава Иэясу сёгуном, т.е., военным 

правителем. Сёгуны из рода Токугава находились у власти в Японии до 1867 г. 

Свою ставку сёгун расположил на востоке острова Хонсю в деревне Эдо (в 

настоящее время здесь расположен г. Токио – А.И.). Резиденция императора 

Японии находилась в западной части острова Хонсю в г. Киото, в 500 км от 

Эдо.  

Аграрный сектор экономики Японии. 

Формы землевладения: в Японии условно существовало три формы 

землевладения:  

1) Примерно 25 % земли Японии принадлежало сёгуну. Около 33 % всей 

земли сёгуна было передано его непосредственным вассалам – средним и 

мелким феодалам. 

2) Большая часть земли была предоставлена японским даймё. 

3) Часть земли принадлежала буддийским и синтоистским храмам и 

монастырям. 

Основные феодальные повинности крестьян: 

А) обязанность платить натуральный оброк (нэнгу). Размер оброка 

составлял половину и более от урожая. Оброк надо было платить даймё; 

Б) крестьяне не отрабатывали барщину на земельном участке даймё. Суть в 

том, что даймё не вели своё земледельческое хозяйство. Но барщина 

существовала в других формах: предоставление 2 лошадей от каждых 100 коку 

урожая риса и 2 человек для обслуживания казённого транспорта (1 коку риса 



была равна 180,4 литра – А.И.); участие в сооружении замков феодалов; 

проведение ирригационных работ. 

Формы объединения крестьян. 

Японские деревни были разделены на пятидворки. Пятидворки возглавляли 

богатые крестьяне, они назначались властями. Главы пятидворок отвечали за 

сбор оброка и осуществляли полицейский надзор за крестьянами. В пятидворке 

существовала круговая порука. В случае бегства одного из крестьян, 

пятидворка должна была платить за него все налоги.  

Основные черты сельскохозяйственного производства. 

Главным занятием японцев было растениеводство. Суть в том, что 75 % 

территории Японии занимают горы. Ввиду дефицита земли, пригодной для 

растениеводства, японцы почти не занимались скотоводством. Японцы в 

основном культивировали заливное рисоводство. Причина: из всех зерновых 

культур рис давал самый высокий урожай. Так, средний земельный участок 

японского крестьянина достигал 0,45 гектара. В среднем он давал до 800 кг 

риса в год.  

Заливное рисоводство понижало зависимость крестьян от неблагоприятных 

условий погоды. (Для Японии характерны частые летние засухи. – А.И.) При 

почти полном отсутствии скота, работы в земледелии выполнялись вручную.  

Во многих районах Японии собирали по два урожая. Первый урожай давал 

рис, а второй – уже другие культуры. Японцы удобряли землю компостом, 

сушёной рыбой и фекалиями.  

Производительность японских крестьянских хозяйств была весьма высокой. 

Японские власти всячески поощряли трудолюбие. Перед домами наиболее 

трудолюбивых японских крестьян власти устанавливали специальные 

таблички. Праздность считалась вредной для здоровья.  

Животный белок японцы получали почти исключительно из рыбы.  

Случаи массового голода в Японии были достаточно редки. Власти 

стремились помогать пострадавшим от неурожаев территориям Японии.  



В период Токугава началась специализация отдельных районов на 

выращивании определённых культур: в районе г. Осака разводили хлопок (был 

завезён из Кореи в конце XVI в. – А.И.); к северу от Эдо – лён; на востоке 

острова Сикоку – сахарный тростник и индиго (род травянистого многолетнего 

растения и полукустарника, из него делают краситель синего цвета – А.И.).  

Политика сёгуната была направлена на ограничение потребления, а не на 

увеличение производства. При сёгунате Токугава не было кричащей разницы в 

материальном положении между простыми японцами и японской элитой. Хотя 

в социальном статусе разрыв был огромным. Иногда сёгуны появлялись перед 

своими вассалами в простом одеянии.  

Статус городов в Японии: дифференциация городов по категориям. 

Все города в Японии делились на три категории:  

1) принадлежавшие сёгунату. Все категории городов не имели юридической 

стабильности своих прав. Полномочия губернаторов сёгунских городов могли 

расширяться в зависимости от ситуации в стране; 

2) княжеские города. В них не было жёсткой регламентации сёгунских 

властей. Но в княжеских городах находились мэцукэ со своим аппаратом 

политического сыска (в переводе на русский – «прикрепить око» – А.И.); 

3) «вольные» города. В Японии было лишь несколько самоуправляющихся, 

независимых городов. В частности, Сакаи, Хаката, Нагасаки, Осака. Но их 

независимость также ограничивалась бакуфу (сёгунское правительство).  

К началу XVIII в. в городах проживало до 10 % населения страны. В городе 

в основном жили самураи. Они обязаны были жить рядом со своим сюзереном.  

Характерные черты японских городов: 

А) большинство из них были призамковыми поселениями. Т.е., прежде всего 

они являлись политическими центрами, а не центрами развития торговли; 

Б) даже самые крупные японские города были, по сути, «большими 

деревнями». В японских городах не произошла «промышленная революция».  

Регламентация жизни японцев. 

Она была чрезвычайно высокой: 1) наличие наследственных занятий; 



2) местожительство тоже было наследственным; 

3) регулирование цен на товары, за нарушение – закрытие торговых точек; 

4) для совершения путешествия требовалось разрешение властей. Японцы не 

искали «лучшей доли» за морем, дух первооткрывателей отсутствовал; 

5) будущее время рассматривалось, как предсказуемое. В 1836 г. даймё 

княжества Сацума обязался выплатить свой долг кредиторам в 2085 г.; 

6) сёгун был не только руководителем государства, но и учителем народа. 

Народ определялся, как «неразумный». Указы сёгуна требовали исполнения 

семейных обязанностей. Перед частными домами устанавливались таблички. 

Они гласили: здесь проживают чадолюбивые родители, т.е., многодетные, и 

дети, любящие родителей; 

7) были указы, запрещавшие или ограничивавшие излишества: фейерверки, 

выступления уличных артистов, театральные постановки, соревнования по 

борьбе сумо (вид борьбы на круглой площадке – А.И.); 

8) осуждались: ношение драгоценностей; использование изысканных 

курительных трубок; гребней; пышные свадьбы; дорогое питание, в частности, 

сладости, ранние овощи и фрукты; неумеренное потребление спиртных 

напитков; 

9) поощрялись экономия и бережливость, рекомендовалось пользоваться 

домашней утварью максимально долго, откладывать ремонт в своём доме до 

последней возможности; 

10) запрещались азартные игры, «нескромные» картинки и книги.  

Наказание за нарушение регламентаций: тюремное заключение. Выполнение 

регламентирующих указов сёгуна контролировали тайные агенты бакуфу. 

Доносительство было в порядке вещей. Основные указы сёгуна выполнялись, а 

мелкие ограничения не всегда. Мелкие ограничения иногда называли 

«трёхдневными законами».  

Система ценностей японцев: 



А) в школах самураев и простых японцев учили безоговорочному 

послушанию. В частности, главе семьи, старосте, уездным и городским 

властям. Образец послушания – самураи; 

Б) культивировались честность, верность, чувство долга; 

В) подчинённость человека интересам коллектива; 

Г) этика поведения.  

Японцы в период Токугава были достаточно образованы. В середине XIX в. 

около 40 % мужчин и 15 % женщин были грамотными. Грамотность самураев 

была стопроцентной.  

При беспрецедентном послушании японцев управляемость страной была 

очень высокой. Это значительно облегчило проведение модернизации в Японии 

во второй половине XIX в.  

Демографическая ситуация в Японии в период Токугава. 

С приходом к власти Токугава начался рост населения. Если в 1600 г. в 

Японии проживало более 12 млн. человек, то в 1721 г. – уже 31 млн. человек.  

Причины роста населения: 

1) прекращение в Японии феодальных междоусобиц; 

2) развитая гигиеническая культура населения. Японцы были 

чистоплотными, нормой была ежедневная баня; 

3) в Японии не было катастрофических эпидемий; 

4) японцы знали традиционные для Дальнего Востока методы врачевания: 

акупунктуру, т.е., иглоукалывание; прижигания моксой (небольшие 

прижигательные цилиндрики, сделанные из льна, трута. Приставляются к коже 

и зажигаются с верхнего конца. Трут – это материал, воспламеняющийся от 

одной искры – А.И.); массаж; диету; растительные и минеральные лекарства. 

В Японии была высокая детская смертность. Средняя продолжительность 

жизни составляла около 40 лет, по тем временам – это хороший показатель.  

Однако, во второй четверти XVIII в. во многих районах Японии случились 

неурожайные годы. В отдельных японских княжествах от голода умерло до 20 



% населения. Плотность населения во многих районах Японии превышала её 

продовольственные ресурсы.  

Факторы, затруднявшие помощь голодающим в Японии: 

А) географическая расчленённость территории Японии по островам; 

Б) слабое развитие транспортных средств. По причине, в частности, запретов 

на строительство крупнотоннажных судов. 

Реакция японцев на неурожайные годы и недостаток продовольствия: 

сокращение рождаемости.  

Меры по сокращению рождаемости: 

1) использование абортов; 

2) убийство новорожденных девочек и мальчиков (мабики); 

3) позднее вступление в брак; 

4) меры по профилактике беременности.  

Кроме того, японские крестьяне хотели жить не хуже своих соседей. Этого 

было сложно достичь с большим количеством детей в семье. 

Эволюция статуса женщины при Токугава. 

В раннее средневековье женщина в Японии занимала относительно высокое 

положение. При Токугава отношение к женщине в Японии существенно 

меняется. Указ сёгуна от 1649 г. гласил: «…Как бы жена ни была хороша собой, 

но если она пренебрегает домашними делами, часто попивает чай, бесцельно 

тратя время, или просто гуляет по окрестностям, с ней следует развестись».  

Через более чем  100 лет отношение к женщине ухудшается. В литературном 

произведении под названием «Пионовый фонарь» его автор утверждал: 

«Женщина в доме самурая … всё равно, что навоз». 

Сословная структура в Японии в период Токугава. 

Дифференциация населения Японии на сословия: а) самураи (си); б) 

крестьяне (но); в) ремесленники (ко); г) торговцы (сё).  

Нельзя было заключать браки между представителями разных сословий. 

Запрет можно было обойти путём процедуры усыновления/удочерения. 

Сословие самураев. 



Оно занимало высшую ступеньку японского общества. Самураи составляли 

5 % населения страны. Численность самураев с семьями доходила до 2 млн. 

человек. 

Время возникновения: самураи появились в VII в. В XII–XIV вв. началось 

формирование самураев, как сословия.  

Источники формирования самураев: 1) зажиточное крестьянство; 2) 

домашние слуги, наделённые землёй; 3) главы административно-

территориальных единиц в Японии, превратившиеся в крупных феодальных 

собственников.  

Назначение самураев: самураи объединялись в отряды. Эти отряды 

возглавляли представители наиболее влиятельной самурайской семьи в округе. 

Враждующие группировки феодалов в Японии использовали отряды самураев в 

борьбе за власть в стране.  

Основные положения кодекса самурайской чести – «Путь воина» (бусидо): 

бусидо базируется на ценностях синтоизма, дзэн-буддизма и конфуцианства.  

А) Из синтоизма взята идея патриотизма, доходящая до 

верноподданничества. 

Б) Из дзэн-буддизма извлечена концепция самоконтроля и самообладания. 

Выработка психологического настроя путём самососредоточения, т.е., 

медитации. Вхождение в небытие перед лицом смертельной опасности.  

В) Учение о предопределённости судьбы (карма). 

Г) Из конфуцианства взята идея верности долгу, послушания господину. 

Пример верности самурая своему господину: самоубийство самурая после 

гибели своего господина. Т.е., проведение харакири или сэппуку, а именно 

вспарывание живота. (Сэппуку проводилось также, когда была затронута честь 

самурая. – А.И.) 

Д) Моральное совершенствование; презрение к производительному труду, 

убеждённость в извечности эксплуатации крестьян. 

Обеты самурая, отправляющегося в поход: а) забыть навеки свой дом; б) 

забыть о жене и детях; в) забыть о собственной жизни. 



Социальный статус самураев: 1) не могли поменять своего господина; 

2) им запрещался переход в сословие горожан; 

3) только они имели право носить оружие; 

4) им разрешалось иметь фамилии, остальные японцы получили это право 

после 1868 г.; 

5) за оскорбление самурая представителем не самурайского сословия   

обидчика можно было зарубить на месте; 

6) самураи должны были заниматься только военными и 

административными делами. Но были самураи и врачи, владельцы частных 

школ, и даже занимались крестьянским трудом. Жили самураи на рисовые 

пайки, которые платили их сюзерены; 

7) имели право передвигаться в паланкине, т.е., в крытых носилках, а 

простые люди только пешком. Суть в том, что в Японии в период Токугава 

почти полностью отсутствовал рабочий скот, в частности, лошади. Это связано 

с прекращением межфеодальных войн и большими затратами на содержание 

лошадей, в связи с нехваткой в Японии земли для занятий растениеводством; 

8) только они имели право носить одежду из шёлка; 

9) самураи носили особую «самурайскую» причёску. (В конце XVI в. они 

выбривали на лбу и темени волосы. Темя – часть поверхности головы между 

лбом и затылком. Волосы на висках оставляли, а торговцы и ремесленники 

должны были их сбривать. Волосы, оставшиеся на макушке, завязывали в 

толстый узел и собирали сзади. В это время бороду и усы самураи не 

отпускали. Выбривание волос у лба было заимствовано у айнов. Самураи 

делали себе «самурайскую» причёску при достижении совершеннолетия, т. е., с 

11–17 лет. – А.И.) 

Дифференциация самурайского сословия на отдельные категории. 

А) Кугэ – аристократическая придворная знать, которая проживала в 

императорской столице – Киото. В Киото проживало около 300 

аристократических семей. Считалось, что эти семьи вели своё происхождение 

от синтоистских богов. Кугэ не имели земель.  



Б) Симпан даймё – это князья, которые были родственниками дома 

Токугава. Насчитывалось 23 таких княжеских рода. (Военное дворянство или 

самураи принадлежали к «военным домам» – букэ. Князем, т.е., даймё мог быть 

тот самурай, который имел земельный надел, приносивший ему ежегодный 

доход в 10 тыс. коку риса (примерно 1500 тонн). – А.И.) 

В) Фудай даймё или «внутренние князья». Это союзники рода Токугава в 

борьбе за объединение Японии. Они боролись против западной коалиции 

князей – даймё, которые выступали против Токугава. К концу XVIII в. 

насчитывалось 145 таких князей.  

Г) Тодзама даймё или «внешние князья». Эти князья были бывшими 

противниками рода Токугава в политике объединения Японии под его 

руководством. Насчитывалось 98 таких князей. Внутри трёх вышеназванных 

категорий даймё была своя градация вассальных отношений. Переход из одной 

категории даймё в другую был почти невозможен, хотя были исключения.  

Д) Госи или сельские самураи. Это самураи, получавшие от даймё поместья, 

с правом управления и сбора налогов в нём. К концу XVII в. эта категория 

самураев значительно сократилась и осталась в 17 % от общего числа княжеств. 

Большинство самураев получали от своего даймё жалование рисом и 

проживали в его резиденции.  

Е) Ронины – буквально «бродячие люди». Так называли низший слой 

самураев, которые лишились своего господина. Их численность достигала 300 

тыс. человек.  

Источники возникновения ронинов: 1) гибель их сюзеренов в борьбе с 

Токугава в конце XVI – начале XVII вв.; 

2) конфискация княжеств сёгуном у даймё за провинности и перемещение 

их на новые земли. Если самураи отказывались переезжать за своим даймё на 

новые земли, то они теряли жалование рисом и превращались в ронинов; 

3) с прекращением внутренних феодальных усобиц при Токугава у даймё 

отпала необходимость иметь большие самурайские военные отряды. Они стали 

их сокращать.  



Ронины участвовали в крестьянских и городских восстаниях, становились 

пиратами, шли на контакты с иностранными миссионерами. Ронины цеплялись 

за свои привилегии в ожидании лучших времён. В Японии в то время была 

поговорка: «Самурай и не пообедав важно держит зубочистку во рту». 

Трудоустройство ронинов было важной проблемой для Токугава.  

Сословие крестьян (но). 

Оно было самым многочисленным. Крестьяне составляли до 80% всего 

населения Японии.  

Регламентация жизни крестьян: А) запрещалось иметь оружие; 

Б) нельзя было есть рис, надо было питаться лишь грубой пищей: овсом, 

ячменём, просом; 

В) в случае неурожаев или стихийных бедствий запрещалось производить и 

продавать рисовую водку (сакэ), макароны, пшеничную муку и лепёшки. Это 

считалось излишней тратой зерна; 

Г) разрешалось носить одежду только из хлопчатобумажной ткани; 

Д) нельзя было строить больших домов; 

Е) нельзя использовать носилки на свадьбах; 

Ж) нельзя класть на седло ковёр.  

Сёгун Токугава Иэясу говорил: «Крестьяне – это кунжутное семя, чем 

больше жмёшь, тем больше выжмешь».  

Сословие ремесленников (ко). 

Ремесленники с торговцами составляли до 8% населения. Формально 

социальный статус крестьян был выше статуса ремесленников, как и торговцев. 

Но в реальности налогообложение в городе было значительно ниже, чем в 

деревне.  

Жизнь ремесленников, как и торговцев, также регламентировалась, но со 

значительно меньшими строгостями. На практике эта регламентация нередко 

нарушалась.  



Ещё в конце XVI в. ремесленники и торговцы составляли одно сословие – 

«горожан». В начале XVII в. при Токугава ремесленники и торговцы были 

поделены на отдельные сословия.  

Ремесленники были организованы в цехи (дза). Ремесло было 

наследственным занятием.  

Сословие торговцев (сё). 

Они объединялись в гильдии (накама). В 17 больших городах Японии 

торговцы и ремесленники подчинялись не феодалам, а непосредственно 

бакуфу. К таким городам, например, относились: Эдо, Киото, Осака и другие. В 

каждом из них проживало свыше 300 тыс. жителей.  

Среди торговцев было немало состоятельных людей. Эти люди пытались 

обойти правительственные ограничения, в частности, в строительстве домов. 

Среди купцов г. Осака даже появился особый вид жилого дома – «Осака госи». 

Фасад дома по регламенту имел ширину в 9 метров. Зато в глубину двора он 

имел протяжённость в 36 метров. Окна на фасаде купцы не делали, чтобы не 

платить налог. На фасаде оставляли одну узкую дверь, закрытую как окно, 

деревянной решёткой. Скромность фасада торговцы компенсировали роскошью 

интерьера дома.  

Внесословные категории населения. 

Вне сословий находились бесправные «жители посёлков» (буракумин). Это 

были парии, т.е., бесправные, отверженные люди. В Японии их называли «эта». 

Они выполняли «нечистую» работу: обрабатывали кожи, убирали нечистоты, 

хоронили трупы, занимались акушерством и актёрской деятельностью. Их 

социальный статус был наследственным.  

К бесправной категории населения относились также «хинин» – буквально 

«нелюди». Это были в основном преступники. Они могли быть прощены и 

восстановлены в прежнем статусе. Эта и хинин составляли 2% населения 

Японии.  

Религиозные верования японцев: синтоизм. 



Синтоизм, как религия, возник на рубеже VI–VII вв. Часть учёных считает, 

что эта религия была привнесена из Китая, либо из Кореи. Другие убеждены, 

что синтоизм возник на японских островах. «Синто» в переводе на русский 

означает «путь богов». Синтоизм основан на анимистических верованиях 

древних японцев. (Анимизм – это система религиозных представлений о 

наличии у человека, животных, растений, предметов независимого начала – 

души. Слово происходит от латинского «анима» – душа. – А.И.)  

Элементы синтоизма. 

1) Окружающая человека природа имеет душу. 

2) Люди происходят от богов – ками. 

3) Душа умершего может стать ками при определённых обстоятельствах. 

4) Ками могут воплощаться в предметы ритуального поклонения. Например, 

в фигурке бога, дощечке с его именем.  

5) Главное божество синтоизма – богиня солнца Аматерасу. По преданию 

Аматерасу послала на землю своего сына. Потомок сына Аматерасу – Дзимму 

вступил на японский императорский престол. Это якобы произошло 11 февраля 

660 г. до н.э. Эта дата считается днём основания в Японии императорской 

династии. (В реальности раннефеодальное государство в Японии было создано 

лишь в 645 г. н.э. Тем не менее, в 1966 г. правительство Японии издало 

постановление: считать 11 февраля 660 г. до н. э. днём основания японского 

государства. Это сделано для повышения престижа императорского дома. – 

А.И.) 

6) Главный духовный принцип синтоизма: жить в согласии с природой и 

людьми. 

7) Синтоизм осуждает злость, эгоизм, нетерпимость. 

Синтоизм испытал сильное влияние буддизма. Буддизм проник в Японию в 

то же время, в какое формировался синтоизм, т. е., в VI–VII вв. С IX в. буддизм 

стал государственной религией Японии. Для предотвращения конфликтов 

между синтоизмом и буддизмом в синтоистских храмах стали устанавливать 

изображения будд. Ками были объявлены покровителями буддизма.  



Служители культа в Японии не составили отдельного сословия, как то было, 

например, в Индии и мусульманских странах. При Токугава в Японии 

доминирует неоконфуцианское понимание религии. Она считается в 

значительной степени предрассудком. В XVIII в. интеллектуальную элиту 

Японии больше волновал не потусторонний, а посюсторонний мир. Буддийские 

храмы при Токугава стали подразделениями госаппарата. Они, например, 

регистрировали рождение и смерть своих прихожан; выдавали справки о том, 

что прихожане не являются христианами. 

Государственное устройство Японии. 

А) В период управления Японией сёгунами из рода Токугава она была 

дуалистической монархией, т.е., в стране было два центра власти. Один 

представлен сёгуном, а второй – японским императором. 

Б) При Токугава Япония была конфедерацией княжеств, а не 

абсолютистским государством. В XVIII в. Япония подразделялась на 260 

княжеств. Территории японских княжеств были небольшие, в среднем около 

тысячи квадратных километров.  

Центральный госаппарат. 

Сёгунский центр власти. 

1) Его возглавлял сёгун. С течением времени роль сёгуна в управлении 

аппаратом власти уменьшается. Всё большее значение в принятии 

политических решений приобретают советники сёгуна. В XVIII в. сёгунами 

часто становились юные, болезненные и сластолюбивые личности.  

(Сёгун Цунаёси Токугава (годы правления 1680 – 1709) вошёл в историю 

благодаря своим чудачествам. Он был фанатичным буддистом, выступал 

против убийства животных, рыб и даже моллюсков. Он запретил охоту и 

рыбалку в Японии. Цунаёси был бездетным, родился в год собаки и по этой 

причине трепетно относился к этим животным. Он провёл перепись всех собак 

в Японии. Цунаёси получил прозвище «собачий сёгун». После смерти все его 

распоряжения относительно животных были отменены. – А.И.) 



2) Управлять страной сёгуну помогал «совет старейшин» – родзю. В родзю 

входило не более 6 человек. Родзю был совещательным органом при сёгуне. В 

родзю входили только фудай даймё. Состав родзю подвергался постоянной 

ротации. Родзю возглавлял регент – тайро. 

Обязанности членов родзю: контролировать императорский двор; даймё; 

внешнюю политику; оборону; налогообложение и т.д. Родзю непосредственно 

подчинялись: финансовое управление, управление делами синтоистских и 

буддийских храмов, управление делами г. Эдо. 

3) Сёгун с помощью родзю управлял правительством – бакуфу. В бакуфу 

работало 17 тыс. человек.  

Решения в бакуфу, как и в родзю, принимались коллективно, на основе 

компромисса. По этой причине в истории Японии почти полностью 

отсутствовали лидеры диктаторского типа.  

Зарплата чиновников в бакуфу в период Токугава была весьма скромной. 

Основной доход они получали от своих земельных владений. По сути, 

токугавская Япония не знала оплачиваемой бюрократии.  

Значительную часть чиновников бакуфу составляли хатамото, т.е., самураи 

«под знаменем». Они были непосредственными вассалами сёгуна. Часть 

хатамото имела феодальные поместья, другая часть получала за 

государственную службу рисовый паёк. Хатамото имели право на личную 

аудиенцию у сёгуна.  

Рангом ниже располагались гокэнин. Они тоже были чиновниками бакуфу и 

вассалами сёгуна. Они не имели права на личную аудиенцию у сёгуна. Плату за 

службу получали в основном рисовым пайком.  

С 1633 г. инспектора бакуфу регулярно проводили проверки княжеств. 

Тодзама даймё не имели права занимать чиновничьи должности в 

центральном аппарате власти сёгуната.  

4) Надзорные функции над всем госаппаратом осуществляли мэцукэ. 

Мэцукэ контролировали чиновников и феодалов, а также выполняли 

полицейские функции.  



Императорский центр власти. 

Император при Токугава реальной власти не имел. Ему запрещалось 

покидать пределы своего дворца в г. Киото. Император не имел своих воинских 

формирований. Кугэ запрещалось служить в аппарате бакуфу. Все расходы 

императора и  его двора оплачивал сёгун. Охрану императорского дворца несли 

самураи.  

Ритуально-церемониальный статус императора. 

А) Власть нового сёгуна обретала легитимность после указа императора.  

Б) Окружение сёгуна получало придворные должности и ранги с согласия 

императорского двора.  

В) От имени императора провозглашались девизы правления. 

Г) Император был покровителем наук и искусств, в частности, поэзии. В 

японской культуре поэзия была средством уничтожения хаоса.  

Д) Императорская семья обеспечивала ритуальную охрану предков сёгуна. 

Для этого проводились поминальные службы в буддийском храме Бодайдзи в г. 

Эдо. 

Е) Император – «сын Неба» считался земным воплощением Полярной 

звезды (тэнно). По этой причине японского императора называли «тэнно». 

(Слово «тэнно» означает и титул императора, и гору в окрестностях г. Киото. – 

А.И.)  Японского императора также называли «микадо». (С японского «микадо» 

переводится, как «благородный путь». – А.И.) Микадо проводил ритуалы для 

обеспечения благоденствия страны.  

Ж) Власть сёгуна была конечной, а власть императора бесконечной. До 

сёгуната Токугава в Японии были сёгунаты Минамото (1185–1333 гг.) и 

Асикага (1333–1573 гг.). 

Административно-территориальное устройство Японии. 

Княжества занимали 75% территории страны. (Княжество в Японии 

называлось «хан». – А.И.) Система управления бакуфу княжествами получила 

название «бакухан», т.е., бакуфу плюс хан. Управленческий аппарат княжеств 

насчитывал до 350 тыс. чиновников.  



Каждому новому сёгуну все даймё приносили клятву верности. Даймё могли 

переводиться из одного княжества в другое. За серьёзные провинности бакуфу 

могло конфисковать земельное владение у даймё. В годы правления первых 

пяти сёгунов около половины земель сменили своих владельцев. Однако в 

дальнейшем сёгуны редко прибегали к конфискации земель даймё.  

Запреты и ограничения, введённые сёгунатом в отношении деятельности 

даймё: причина запретов и ограничений – предотвратить возможные заговоры 

даймё против сёгуна:  

1) С 1615 г. даймё могли иметь только одну крепость. 

2) Не могли перестраивать и ремонтировать свои замки без разрешения 

бакуфу.  

3) Не могли вступать в брак без согласия бакуфу. Сёгунат боялся 

скреплённых кровным родством коалиций. 

4) Были обязаны информировать бакуфу о подозрительных действиях своих 

соседей.  

5) Им запрещалось укрывать преступников, замешанных в антисёгунской 

деятельности.  

6) Даймё возбранялось публичное обсуждение политических вопросов. 

7) Запрещалось иметь огнестрельное оружие. 

8) Сёгунат всячески препятствовал контактам даймё с императорским 

домом.  

9) Крупнейшие города (Эдо, Киото, Осака, Нагоя), порты, рудники 

находились под управлением бакуфу.  

10) На строительство новых дорог и мостов накладывались 

ограничения. Отсюда слабое развитие коммуникаций в период Токугава. 

Причина ограничений: некачественные дороги затруднят быструю переброску 

войск противников Токугава.  

Система удержания в повиновении даймё сёгунатом. 

Она получила название «системы заложничества» (санкин котай). Суть 

системы: семьи крупных даймё и некоторые вассалы сёгуна более низких 



рангов должны постоянно проживать в Эдо. Один год в Эдо жили даймё 

западных княжеств Японии. Другой год – даймё восточных княжеств.  

Это было нужно сёгуну для обеспечения ему лояльности со стороны даймё. 

Наличие такой системы объяснялось незавершённостью объединения Японии. 

Даймё 260 княжеств в Японии были полными хозяевами в них. Но должны 

были подчиняться законам сёгуната Токугава.  

Санкин котай была узаконена Токугава в 1634 г. Вначале санкин котай 

применялась к тодзама даймё. С 1642 г. была распространена и на фудай даймё.  

Система продемонстрировала свою эффективность: до середины XIX в. не 

было ни одного серьёзного заговора даймё против сёгуната.  

Права даймё отдельных княжеств. 

А) Могли издавать законы княжеств. 

Б) Собирать налоги в свою пользу. Налоги в общегосударственную казну 

они не платили.  

В) Осуществлять судопроизводство.  

Г) Чеканить монету княжества (общеяпонская монета чеканилась сёгунатом 

– А.И.).  

Д) Иметь вооружённый отряд самураев. 

Е) Резиденции даймё в Эдо обладали экстерриториальностью: по закону 

бакуфу не могло потребовать выдачи преступника, скрывшегося на территории 

резиденции даймё.  

Сёгуны редко вмешивались в дела княжеств.  

Обязанности даймё. 

1) Помогали сёгуну в ликвидации последствий землетрясений, тайфунов, 

пожаров, в ремонте сёгунского замка. 

2) Периодически отчитывались перед бакуфу о судебной деятельности и 

переписи населения в княжестве. 

3) С 1644 г. предоставляли бакуфу отчёты об урожайности земель в 

княжестве. 

4) В случае внешней угрозы должны были представлять сёгуну свои войска. 



Лекция VII.  Незавершённая буржуазная революция 1867–1868 гг. в 

Японии 

1. Социально-экономические и внутриполитические противоречия как 

факторы буржуазной революции в Японии. Цели и последствия сакоку. 

2. Отличие политики «закрытия» страны в Японии от других азиатских 

государств. Влияние внешнего фактора на революцию в Японии: причины 

активности США в «открытии» Японии. Отношение японской элиты к 

«открытию» страны. Содержание американо-японских договоров 1854 и 1858 

гг.  

3. Усилия Англии, Франции и Голландии по «открытию» Японии. Попытки 

России установить контакты с Японией: Симодский договор. Экономические 

последствия заключения неравноправных договоров Японии с иностранными 

государствами. Причины крайне негативной реакции японского общества на 

подписание неравноправных договоров со странами Запада. Социальные 

группы, проявившие наибольшую активность в революции.  

4. Отмена системы «санкин котай». Перерастание политической борьбы в 

Японии в гражданскую войну (1863–1867гг.): изменение расстановки 

политических сил после смерти императора Комэй, отказ от политики 

«кобугаттай». Внешний фактор в революции. «Реставрация Мэйдзи». 
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Причины революции. 

Это комплекс внутриполитических и внешнеполитических противоречий. 



I. Причины, носившие внутренний характер. 

А) экономические противоречия: 

1) в первой половине XIX в. в Японии формируется капиталистический 

способ производства, в отличие от других стран Азии. Натуральный оброк 

трансформируется в денежно-натуральный. Хотя страна в целом остаётся 

феодальной; 

2) в японской деревне происходит дифференциация крестьян по 

имущественному признаку. Закон запрещал заклад и отчуждение земли. Но 

среди беднейших крестьян этот процесс происходил. В итоге земля переходила 

в руки купцов и ростовщиков.  

В деревне появляется малочисленная, но богатая прослойка крестьян. Их 

называли «гоно». Кроме гоно в деревне появляются «госи». Госи были 

землевладельцами – выходцами из рядовых самураев. К середине XIX в. около 

1/3 всей обрабатываемой земли в Японии переходит в собственность «новых 

помещиков», т.е., купцов, гоно, госи; 

3) усиливается эксплуатация крестьян в японской деревне. Заложив свою 

землю «новым помещикам», крестьяне обязаны были платить налоги. Они 

платили теперь налоги и князю – даймё, и высокую арендную плату «новым 

помещикам». Многие крестьяне превращались в пауперов, т.е., в бедных, 

лишённых средств к существованию людей; 

4) в первой половине XIX в. в Японии значительно возросло число 

мануфактур. Если в XVIII в. было основано 90 мануфактур, то за первые 2/3 

XIX в. их возникло 300. Большинство мануфактур располагалось в юго-

западной части страны; 

5) наряду с торговой, формируется и промышленная буржуазия Японии. 

Крупные торговые дома, в частности, Мицуи, накопили значительные суммы 

денег. Но феодальные порядки мешали вкладывать эти деньги в развитие 

промышленности; 

6) модернизацию экономики тормозила цеховая регламентация труда. 

Б) социальные противоречия: 



1) сословный строй и сословное неравенство, характерное для феодального 

государства; 

2) первая половина XIX в. характеризовалась почти непрерывными 

восстаниями крестьян. Так, в 1833 г. в Японии произошло 30 крестьянских 

восстаний. Они подрывали феодальные отношения; 

3) недовольство правлением сёгуната Токугава проявляли и городские низы. 

Они были недовольны недостатком риса и резким повышением цен на него. 

Одно из крупных восстаний вспыхнуло в г. Осака в 1837 г. Его возглавил 

Хэйхатиро Осио. Горожане также поддерживали требования беднейших 

крестьян в Японии; 

4) обострились отношения между буржуазией Японии и феодалами. 

В) политические противоречия: 

1) к середине XIX в. в Японии активизируется феодальная оппозиция против 

власти сёгуна. Вся японская политическая элита понимала необходимость 

модернизации. Борьба в ней шла лишь за то, кто возглавит процесс 

модернизации – сёгун или император Японии. Оппозицию власти сёгуна 

составили южные японские княжества. В частности, Сацума, Тёсю, Тоса, 

Хидзэн. В этих княжествах были более развиты капиталистические отношения. 

Самураи этих княжеств были тесно связаны с японской буржуазией. Элита этих 

княжеств выступила за восстановление императорской власти; 

2) оппозиционные бакуфу силы были недовольны политикой сёгуна по 

«закрытию» страны. (Политика «закрытия» страны называлась «сакоку». 

(«Сакоку» – с японского означает «страна на цепи». - А.И.) 

Цели сакоку: а) законсервировать существующие порядки в Японии; 

б) не допустить проникновения европейских веяний в страну. 

Последствия сакоку: 

а) запрет на внешнюю торговлю сдерживал укрепление экономических 

позиций противников сёгуна; 

б) тормозила развитие японской промышленности. 



(Сакоку была введена в 1641 г. после подавления восстания японских 

крестьян-христиан в г. Симабара в 1637 – 1638 гг. на острове Кюсю. В 

контексте сакоку японцам запрещалось уезжать из страны под страхом 

смертной казни. Кроме того, возбранялось строить большие корабли, 

пригодные для дальнего плавания. Сакоку продолжалась до 1853 г. – А.И.) 

Отличие политики «закрытия» страны в Японии от других азиатских 

государств: 

а) сакоку в Японии не была тотальной. Она поддерживала контакты с 

Голландией, Китаем, Кореей. Так, Япония вела торговлю с Голландией и 

Китаем через порт Нагасаки, расположенный на острове Дэсима. Два раза в год 

в этот порт входили корабли этих стран; 

б) Япония поддерживала также контакты с голландцами через их факторию, 

расположенную в Нагасаки. Голландцы, по просьбе японцев, предоставляли им 

информацию о том, что происходит в Европе, Индии, Китае, в странах Юго-

Восточной Азии. Доверие японцев к голландцам было вызвано, в частности, 

помощью последних в подавлении симабарского восстания 1637–1638 гг.; 

в) информацию об окружающем мире японцы черпали из китайских книг, 

которые ввозились в страну. С 1809 г. в Японии начался целенаправленный 

перевод западноевропейских книг. Вначале японцы изучали медицину, 

астрономию и математику стран Запада. С изменением внешнеполитической 

ситуации на Дальнем Востоке японцы стали интересоваться географией, 

навигацией, внешней политикой, политическим устройством и в целом 

историей стран Запада. После 1820 г. японцы стали активно изучать военную 

стратегию, артиллерию и опыт строительства военных кораблей европейских 

государств; 

г) в Японии было открыто 60 школ по изучению голландского языка; 

д) сакоку активно подрывали князья японских прибрежных районов. Они 

устанавливали контрабандные связи с иностранными кораблями, плавающими 

у берегов Японии; 



е) в 1843 г. сёгун в политике «сакоку» пошёл на некоторые уступки 

японской оппозиции и иностранным государствам. Иностранным кораблям 

было разрешено покупать уголь и воду в некоторых японских портах. 

II. Причина революции, носившая внешний характер. 

Причиной революции в Японии был и внешний фактор. Суть его: 

стремление США и западноевропейских стран «открыть» Японию для торгово-

экономических контактов.  

Международная ситуация для Японии ухудшилась после поражения Китая в 

«опиумной» войне 1839–1842 гг. До этого события колонизация Северо-

Восточной Азии европейцами шла медленно. По причине закрытого характера 

японского общества не вся элита Японии осознала угрозу для своей страны. 

Хотя Голландия предупреждала бакуфу о приближении силового «открытия» 

Японии. В 1844 г. голландцы посоветовали сёгуну прекратить проведение 

политики «сакоку».  

1) Действия США по «открытию» Японии. 

США проявили наибольшую активность в «открытии» Японии. К середине 

XIX в. Япония находилась в 18 днях пути от западного побережья США.  

Причины активности США в «открытии» Японии: 

А) Япония являлась для США важным опорным пунктом для проникновения 

в Китай; 

Б) американцы вели активный китобойный промысел в Тихом океане. 

Япония нужна была им для пополнения запасов угля и воды; 

В) американцы хотели более действенно защищать права своих моряков, 

которые попадали в кораблекрушения, и оказывались на территории Японии. 

Первая попытка США «открыть» Японию была предпринята в 1846 г., но 

коммодор Д. Бидл не решился прибегнуть к силе. (Коммодор – это военно-

морское звание выше капитана корабля, но ниже контр-адмирала.– А.И.)  

В июле 1853 г. в японский залив Суруга вошла военно-морская эскадра 

США. Ею командовал коммодор М. Перри. На берегу залива располагалась 

столица сёгуна г. Эдо. Японские лодки, окружившие американские корабли, 



были разогнаны. М. Перри вручил японцам послание президента США М. 

Фильмора.  

Содержание послания: 

А) открыть японские порты для пополнения запасов угля и продовольствия, 

и для ведения торговли; 

Б) улучшить отношение к американцам, потерпевшим кораблекрушение. 

Бакуфу попросило американцев дать ему срок на размышление до весны 

1854 г.  

Отношение японской элиты к требованиям США: в японской политической 

элите не было единства мнений относительно требований американцев: 

А) князь из рода Токугава по имени Нариаки придерживался политики 

«изгнания варваров» из Японии; (Японцы, как и китайцы, считали европейцев 

«варварами». – А.И.) 

Б) но большинство даймё и официальных лиц бакуфу понимало, что Япония 

не готова к войне с американцами и странами Запада. Более того, многие 

высокопоставленные японцы, в частности, Хотта Масаёси, считали, что надо 

использовать внешнюю торговлю для укрепления экономической мощи 

Японии, а затем и военной. 

В итоге в марте 1854 г. Япония подписала первый договор с США.  

Содержание американо-японского договора 1854 г.: 

А) в г. Симода учреждалось американское консульство; 

Б) для торговли с США открывались порты в городах Симода и Хакодате. 

Американцы хотели добиться от японцев больших уступок. В 1858 г. 

Япония пошла на подписание с США нового договора.  

Причины: Япония узнала, что в 1858 г. Китай подписал со странами Запада 

неравноправные Тяньцзиньские договоры; Японии стало известно, что Англия 

и Франция готовят военную экспедицию против неё. 

Основные положения американо-японского договора 1858 г.: 

А) предоставление американцам права экстерриториальности; 



Б) введение минимальных пошлин на американские товары, ввозимые в 

Японию. В зависимости от товара пошлины составляли от 5 до 35 %; 

В) дополнительно открывались следующие порты: Эдо, Нагасаки, Осака, 

Канагава (сейчас Иокогама – А.И.) и другие; 

Г) предоставить американцам консульскую юрисдикцию. 

2) Усилия Англии, Франции и Голландии по «открытию» Японии. 

Вначале Англия не проявила большого желания «открыть» Японию.  

Причины: а) недостаток военных сил у Англии на Дальнем Востоке. Суть в 

том, что Англия к 40-м гг. XIX в. уже проникла в Китай и установила контроль 

над Гонконгом; 

б) у деловых кругов Англии не было интереса в торговле с Японией. Япония 

находилась на периферии огромной колониальной империи Великобритании.  

Но англичане воспользовались слабостью Японии. В 1854 и в 1858 гг., вслед 

за американцами, они навязали Японии аналогичные договоры. То же самое в 

те же годы осуществили Франция и Голландия.  

3)Попытки России установить контакты с Японией. 

В 1739 г. российская экспедиция М. Шпанберга и В. Вальтона впервые 

высадилась на восточном побережье Хоккайдо (Эдзо). Но по причине сакоку 

торговые отношения установить не удалось.  

Успешной оказалась вторая российская экспедиция А. Лаксмана в 1792–

1793 гг. Япония разрешила заход одного российского торгового корабля в порт 

Нагасаки. Но за 10 лет Россия этим разрешением не воспользовалась.  

В начале XIX в. Россия предприняла 3 экспедиции в Японию (в 1804г., 1806 

– 1807 гг. и в 1809–1813 гг.). Все три экспедиции оказались неудачными. С 

членами первой экспедиции японцы отказались даже вести переговоры. Члены 

третьей экспедиции во главе с В. Головниным были захвачены в плен на о. 

Хоккайдо и пробыли в нём почти 3 года. 

В 1853 г. в г. Нагасаки прибыла российская эскадра во главе с вице-

адмиралом Путятиным. Цель миссии: установить торговые отношения с 



Японией и определить границу между государствами. Во время второго визита 

в Японию в 1855 г. Путятин подписал с ней Симодский договор.  

Содержание Симодского договора: а) граница между государствами 

проходила между островами Уруп и Итуруп; 

б) остров Сахалин остался в совместном владении обоих государств. 

Россия действовала в отношении Японии сдержанно, без применения 

военной силы. В 1858 г. Россия навязала Японии такой же по содержанию 

договор, как и США, Англия, Франция и Голландия.  

Заключение Японией в 1858 г. неравноправных договоров с США и 

европейскими державами означало насильственное «открытие» страны.  

Экономические последствия заключения неравноправных договоров Японии с 

иностранными государствами: 

А) японские феодалы хотели покупать иностранные предметы роскоши. Для 

этого им нужно было больше денег. Поэтому они усилили эксплуатацию 

японских крестьян; 

Б) ввоз иностранных товаров по низким таможенным пошлинам в Японию 

разорял японских ремесленников, а также крестьян и самураев; 

В) произошло резкое обесценивание японской монеты – рё, а также рост цен. 

Это негативно сказалось на экономическом положении бедных горожан и части 

самураев. Виновником такой ситуации эти слои населения считали сёгуна. 

Борьба за власть в Японии после заключения в 1858 г. неравноправных 

договоров с иностранными государствами: роль внешнего фактора. 

Заключение Японией в 1858 г. неравноправных договоров с иностранными 

государствами резко обострило борьбу за власть в стране. Значительная часть 

японской элиты расценила подписание неравноправных договоров Японией как 

невиданное унижение страны.  

Причины крайне негативной реакции японского общества на подписание 

неравноправных договоров со странами Запада: 



1) японцы были убеждены, что их страну хранят высшие силы. Суть в том, 

что со времени монгольского вторжения в XIII веке на японские острова, 

никому больше не удалось даже высадиться на них; 

2) японский этнос не знал военных поражений; 

3) японцы никогда не сталкивались с завоеванием своей страны 

иностранными государствами; 

4) японцы считали свою страну «Серединным государством». Даже в 

большей степени, чем Китай; 

5) в XVIII–XIX вв. японцы пытаются обосновать своё превосходство над 

Китаем. Аргумент: наличие непрерывной японской императорской династии, в 

отличие от многократной смены императорских династий в Китае. 

Неспособность сёгуна отстоять независимость Японии стала главной 

причиной активизации его противников.  

Социальные группы, проявившие наибольшую активность в революции: 

а) даймё из княжеств Тёсю и Сацума. Даймё Сацума в ходе борьбы 

поддерживали то сёгуна, то императора Комэй (годы жизни 1831–1867); 

б) молодые, радикально настроенные самураи невысоких рангов. Их 

амбиции часто значительно превосходили понимание ими происходивших в 

Японии событий. Их девизом было – «почитание императора и изгнание 

варваров» (соннодзёи). Эти самураи нередко прибегали к актам террора и 

организации беспорядков. 

С конца 50–начала 60-х гг. XIX в. в Японии начались стихийные 

выступления против иностранцев. В 1859 г. в Иокогаме было убито двое 

россиян, в 1861–1862 гг. – двое англичан. Убийство англичан поставило 

Японию на грань войны с Англией.  

В 1862 г. военные отряды из Сацума, Тёсю и других княжеств направились в 

императорскую столицу Киото. Цель этого похода – выразить 

верноподданнические чувства императору. Даймё княжества Сацума 

потребовал от сёгуна изменить систему его взаимоотношений с князьями. Речь 



шла о системе заложничества (санкин котай), которая была узаконена 

сёгунатом Токугава ещё в 1634 г.  

Сёгун согласился отменить систему «санкин котай».  

Перерастание политической борьбы в Японии в гражданскую войну (1863–

1867 гг.). 

С 1863 г. политическая борьба между сёгуном и силами, сплотившимися 

вокруг императора, переросла в гражданскую войну. В войну были вовлечены 

горожане, буржуазия, ронины. Эти политические силы боролись не только 

против бакуфу, но и против верхушки феодальных княжеств.  

В 1863 г. сёгун прибывает в Киото для встречи с императором. Сторонники 

борьбы с иностранцами заставляют сёгуна санкционировать указ императора об 

изгнании «варваров» из Японии. Во исполнение этого указа береговая 

артиллерия княжества Тёсю обстреляла корабли США, Франции и Голландии в 

проливе Симоносеки. Англичане же подвергли бомбардировке г. Кагосиму – 

столицу княжества Сацума и потопили корабли княжества. 

В 1864 г. объёдинённый флот США, Англии, Франции и Голландии 

обстрелял укрепления княжества Тёсю.  

Пытаясь удержаться у власти, сёгун обратился за помощью к Англии и 

Франции. В 1865 г. Франция предоставила сёгуну партию артиллерийских 

орудий. В этом же году под давлением иностранных держав Япония 

отказывается от политики «изгнания варваров».  

В 1866 г. бакуфу подписывает новые торговые договоры с иностранными 

державами. Они, в частности, предполагали снижение таможенных пошлин на 

ввозимые в Японию товары до 5 %.  

В 1866 г. антисёгунское движение в Японии нарастает. Популярным 

становится лозунг: «Тобаку!» («Долой бакуфу!»). Антисёгунская коалиция 

княжеств Тёсю, Сацума, Тоса и Хидзэн получила значительную финансовую 

поддержку от нескольких банковских домов, в частности, от Мицуи.  

В июле 1866 г. умирает сёгун Иэмоти Токугава. Новым сёгуном в январе 

1867 г. был провозглашён Кэйки (Ёсинобу) (Хитоцубаси) Токугава. (Кэйки был 



последним сёгуном из рода Токугава. Когда Кэйки стал сёгуном он получил 

имя Ёсинобу. Кэйки был сыном Токугава Нариаки – даймё из княжества Мито. 

Кэйки был усыновлён семейством Хитоцубаси Токугава с целью 

провозглашения его в будущем сёгуном. – А.И.) 

В январе 1867 г. умирает японский император Комэй. Смерть Комэй 

серьёзно ослабила позиции сёгуна. Суть в том, что Комэй был сторонником 

единения императорского двора и сёгуната. (Движение за единение 

императорского двора и сёгуната в Японии называлось «кобугаттай». - А.И.)  В 

феврале 1867г. новым императором Японии был провозглашён 

четырнадцатилетний Муцухито (годы жизни 1852–1912). Окружение 

молодого императора, в частности, Сайго Такамори, кугэ (придворный 

невысокого ранга – А.И.) Ивакура Томоми и другие выступали за ликвидацию 

бакуфу и передачу всей власти императору. Молодому Муцухито сложно было 

противостоять своему окружению.  

В октябре 1867 г. антисёгунские силы потребовали от Кэйки передать всю 

власть императору. Формально Кэйки это требование принял, но гражданская 

война в Японии продолжалась вплоть до мая 1869 г. В эту войну было 

вовлечено 3/4 территории Японии. В борьбе со своими противниками Кэйки 

опирался на княжества Центральной и Северной Японии. Последним оплотом 

Кэйки стал остров Хоккайдо. 

После ликвидации сёгуната Токугава правительство Японии возглавил 

император Муцухито. Муцухито выбрал девиз своего правления – «Мэйдзи» 

(«Просвещённое правление»). Императора теперь тоже стали называть 

«Мэйдзи». Официальная историческая школа Японии назвала события 1867 –

1868 гг. «Мэйдзи исин» (реставрация Мэйдзи). 
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Экономическое положение Японии накануне консервативной революции 

1867–1868 гг. 

В конце XVIII – начале XIX вв. традиционные отношения в земледелии 

тормозили развитие производительных сил. Это выразилось в замедлении роста 

производства основной сельхозкультуры – риса, а затем и в его прекращении. 

Обрабатываемые площади и урожайность риса оставались почти на одном 

уровне с начала XVIII в. по 1867 г. Показателем упадка японского общества 

было отсутствие прироста населения.  

К 1868 г. основой экономики страны были сельское хозяйство и мелкое 

кустарное производство. Транспорт и связь были развиты слабо. Торговля и 

финансы несли отпечаток доиндустриальной эпохи. Было небольшое 

количество предприятий, применявших передовую технику. Но в японском 

обществе были предпосылки для кардинальных преобразований.  

Японский социолог Наканэ Тиэ отмечал: «Колёса к повозке были приделаны 

задолго до начала модернизации. Требовалось только сменить возницу и 

направление движения».  

I. Реформы в сфере экономики. 

1) Аграрная реформа 1871–1873 гг.: 

а) в 1872 г. была узаконена частная собственность крестьян на землю, 

которой они владели. Концентрация земли в частных руках происходила ещё 

при режиме Токугава. Но официально купля и продажа земли была запрещена. 

Она осуществлялась неофициально; 

б) в 1871 г. был разрешён свободный выбор сельхозкультур для посева; 

в) в 1872 г. было разрешено одновременно заниматься сельским хозяйством 

и торговлей; 

г) в 1873 г. был введён единый государственный налог на землю.  Его 

размер – 3% от рыночной стоимости земли. Местный налог составлял 1% от 

стоимости земли. В сумме налог доходил почти до половины дохода 

крестьянина. Высокий земельный налог решал проблему накопления средств на 

индустриализацию страны. В первое десятилетие правления Мэйдзи 



поземельный налог давал 80 % денег в госбюджет. В то время в сельском 

хозяйстве были заняты до 80 % населения страны; 

д) даймё и самураи получили право приобретать государственные земли по 

льготным ценам; 

е) была проведена перепись земель в Японии. 

2) Реформы в сфере развития промышленности: 

А) правительство помогло решить проблему первоначального накопления 

капитала для торгово-ростовщической буржуазии. Оно выплатило этой 

буржуазии 78,1 млн. йен долгов даймё государству. Эти деньги были вложены 

в развитие промышленности, сельского хозяйства и банковского дела; 

Б) в 1872 г. самураям было разрешено заниматься торговлей и 

промышленным производством; 

В) в 1873 г. правительство Японии вместо выплаты обещанных стипендий 

даймё и самураям пошло на предоставление им единовременной денежной 

компенсации. Половина денежной компенсации была выплачена наличными 

деньгами. А вторая половина – облигациями государственного займа. Суть в 

том, что выплата стипендий, за утраченные даймё и самураями привилегии, 

поглощала до 33 % госбюджета. Однако эти деньги и акции помогли даймё и 

самураям заняться предпринимательской деятельностью; 

Г) правительство Японии взяло на себя освоение и внедрение западных 

достижений в области науки и техники. Уже не десятки как раньше, а сотни 

молодых японцев отправлялись на обучение за границу; 

Д) правительство Японии за счёт государственных средств строило так 

называемые «образцовые предприятия», а затем за символическую цену 

передавало их в частные руки. Это были в основном предприятия по 

производству шёлка, спичек, стекла, цемента, пива и т. д. Так, фирма Фурукава 

купила у правительства Японии медные рудники Асио за 20 % от их реальной 

стоимости. Цементный завод, стоивший 90 тыс. йен, был продан за 60 тыс. йен 

с рассрочкой платежа в 25 лет. Помимо Фурукава правительство передавало по 

льготной цене государственные предприятия следующим компаниям: Мицуи – 



текстильные фабрики и угольные шахты Миикэ; Мицубиси – самый крупный в 

стране судостроительный завод в Нагасаки, золотые рудники на острове Садо; 

компании Асано и т.д. Из вышеназванных компаний стали формироваться 

финансово-промышленные группы – дзайбацу; 

Е) государственные военные заказы создали внутренний рынок для многих 

отраслей промышленности. В период с 1884 по 1912 гг. военные расходы 

Японии составили 4,7 млрд. йен; 

Ж) в 1871–1873 гг. была создана государственная почтовая служба, которая 

связала между собой почти все города Японии. В 1875 г. начались регулярные 

почтовые рейсы между Японией и Китаем; 

З) в 1869 г. была создана первая телеграфная линия между Токио и 

Иокогамой; 

И) в 1892 г. в Японии начался выпуск электрического оборудования, в этом 

же году появился первый японский локомотив; 

К) наличие дешёвой рабочей силы, особенно в текстильной 

промышленности, давало возможность выдерживать конкуренцию с 

иностранными товарами; 

Л) с 1886 г. правительство Японии стало ежегодно составлять госбюджет; 

М) до 1911 г. таможенные пошлины на иностранные товары, ввозимые в 

Японию, составляли чуть более 5%. Это было одно из положений 

неравноправных договоров, которые Япония заключила со странами Запада 

ещё в 1866 г. К концу XIX в. таможенные пошлины на ввозимые иностранные 

товары в России составляли 42 %, в США – более 29 %, в Германии – 17 %. 

Отсутствие защитных таможенных пошлин в Японии до 1911 г. стимулировало 

японские предприятия внедрять современные технологии для того, чтобы быть 

конкурентоспособными с иностранными товарами. Этот фактор также ускорял 

создание монополистических объединений в Японии, т. е., дзайбацу. 

3) Финансовая реформа: 

А) в 1877 г. при министерстве финансов было создано Бюро вкладов. Оно 

брало на хранение сбережения мелких вкладчиков, в основном крестьян. Эти 



деньги вкладывались в государственные ценные бумаги и давались в качестве 

займов крупным компаниям. Так, если в 1885 г. было 300 тыс. мелких 

вкладчиков с суммой вкладов в 9 млн. йен, то в 1914 г. уже – 12 млн. 

вкладчиков с общим вкладом в 189 млн. йен; 

Б) в 1882 г. в Японии был создан центральный банк с правом эмиссии, т. е., 

печатания бумажных денег. Объём печатных денег обеспечивался золотыми и 

серебряными резервами государства. В 1887 г. Иокогамский банк получил 

статус главного валютного банка Японии. В 1896 г. был создан Ипотечный 

банк Японии, а в 1900 г. – Промышленный банк. 

Некоторые результаты модернизации экономики Японии к концу XIX в.: 

А) объём производства сельского и лесного хозяйства за 1878–1898 гг. вырос 

в 3,6 раза. Сбор риса увеличился с 1880 по 1894 гг. на 30 %. Это дало 

возможность увеличить его потребление населением; 

Б) за первое десятилетие реставрации Мэйдзи было построено больше 

промышленных предприятий, чем за два предшествовавших столетия; 

В) с 1882 по 1890 гг. протяжённость железных дорог выросла почти в 10 раз, 

телеграфных линий – более чем в 2 раза; 

Г) за 30 лет реформ, с начала 70 - х гг. XIX в., средний прирост населения 

составил около 1 % в год. С середины XVIII в. в Японии не было прироста 

населения. Население с более 35 млн. человек в 1875 г. возросло до более 47 

млн. человек  в 1906 г.  

К концу XIX в. Япония по многим параметрам догнала страны Запада. Но 

всё же имела внешний долг, пассивное сальдо во внешней торговле, тяжёлая 

промышленность была развита слабо. Уровень жизни значительной части 

населения был весьма низок.  

II. Реформы в социальной сфере. 

1) Реформа в области социального деления общества. 

В марте 1872 г. были образованы три сословия. Все три сословия были 

равны в правах: 

а) высшее дворянство (кадзоку). В него вошли бывшие даймё и кугэ; 



б) дворянство (сидзоку), его составляли самураи; 

в) простой народ (хэймин).  

Самураи не потеряли привилегированного положения. Кадры чиновников 

пополнялись в основном из самураев. По традиции, высшие посты во флоте 

занимали дворяне из княжества Сацума, а в армии – дворяне из княжества 

Тёсю. 

2) Реформа системы образования. 

 Один из тезисов программы императора, которую он огласил в апреле 1868 

г., был следующий: «Знания будут заимствоваться во всём мире…». Система 

образования Японии была позаимствована у Франции и США. Была 

провозглашена новая идеология в образовании: перейти от сочетания 

китайской учёности и японского духа к формуле «японский дух – западная 

техника». 

Основные положения реформы образования: 

А) в 1872 г. в Японии было введено обязательное начальное образование. 

Оно было платным и длилось 4 года. С 1907 г. был введён обязательный 

шестилетний срок обучения в школе; 

Б) Япония была поделена на 8 округов. Каждый округ делился на 32 района. 

В каждом районе была средняя школа и 210 начальных школ; 

В) среднее образование делилось на 2 вида: средняя школа с пятилетним 

сроком обучения и средняя повышенная школа с семилетним обучением. В 

семилетней средней школе вводилась специализация: коммерция, сельское 

хозяйство, педагогика и т. д.; 

Г) высшее образование было представлено государственными и частными 

университетами. В 1877 г. был создан Токийский университет. В 1886 г. к нему 

были присоединены Технический институт и Сельскохозяйственная школа. В 

этом же году Токийский университет получил название Императорского 

университета. Императорские университеты также были образованы в Киото, 

Сэндай, Саппоро, Фукуока. Известный общественный деятель Фукудзава 

Юкити основал крупный частный университет. Он назывался Кэйо. В это же 



время был создан другой частный университет – Васэда. Получение 

образования было третьей важнейшей обязанностью каждого японца. Помимо 

уплаты налогов и службы в армии.  

Значительную помощь в проведении реформы образования оказали 

иностранные советники и преподаватели. Их численность достигала 5 тысяч 

человек.  

Элиту Японии пугало распространение в образовании западных 

либеральных идей. По этой причине в 1881 г. преподавателям начальных школ 

было запрещено заниматься политикой.  

Результаты, достигнутые Японией в сфере образования к концу XIX в. 

Япония быстро добилась успехов в развитии образования. Она получила 

первую премию за организацию школьного дела в 1878 г. на Парижской 

выставке. К концу XIX в. начальное образование получали 90 % мальчиков и 80 

% девочек Японии. С 1900 г. начальное образование в Японии стало 

бесплатным.  

III. Реформы в политической сфере. 

1) Реформа государственного управления. 

Основные цели реформы государственного управления: 

А) добиться компромисса при разделе власти внутри правящей элиты – 

между императорской семьёй, придворной и провинциальной знатью; 

Б) достигнуть полной централизации управления страной; 

В) найти оптимальную форму функционирования госаппарата. 

а) модернизация центрального аппарата: 

Первый этап: процесс разделения центральной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную протекал долго. На первом этапе разделения 

ветвей власти не произошло.  

В январе 1868 г. вместо бакуфу был создан центральный орган власти. Он 

назывался «три должностных ранга». Этот орган возглавил принц, т.е., 

представитель 1 ранга. Ему подчинялись 10 старших советников, они 

представляли 2 ранг. К 3 рангу относились 20 младших советников.  



Второй этап: он начался с мая 1868 г. С этого времени начался процесс 

разделения центральной власти на отдельные ветви. Вместо органа «три 

должностных ранга» был создан Государственный совет. Внутри Госсовета был 

образован Консультативный совет. Этот орган представлял высшую 

законодательную и судебную власть. Главы отдельных ведомств в Госсовете 

олицетворяли исполнительную власть.  

Третий этап: проходил с 1871 по 1875 гг. На этом этапе произошло 

выделение высшей судебной власти в самостоятельный орган – Верхнюю 

судебную палату. В 80–90-е гг. XIX в. на основе европейского законодательства 

создаются Уголовный, Гражданский, Торговый и другие кодексы.  

Четвёртый этап: в 1889 г. вместо Госсовета был создан парламент. На 4 

этапе происходит формирование высшего исполнительного органа власти. В 

1885 г. в Японии был создан кабинет министров во главе с премьером. Он 

состоял из 10 министерств: МВД, МИДа, финансов, военного, юстиции, 

образования, поощрения промышленности и т.д. Кабинет министров 

формировался императором;  

б) реформа административно-территориального деления страны и усиление 

центральной власти на местах: 

Проводя реформу административно-территориального деления император 

Японии исходил из содержания 4 пункта своей клятвы. Эту клятву он дал 

народу Японии 6 апреля 1868 г. Этот пункт гласил: «Все плохие обычаи 

прошлого будут упразднены; будут соблюдаться правосудие и 

беспристрастие…». После прихода к власти в стране в 1868 г. у молодого 

императора Японии не было политического опыта, а также рычагов 

воздействия в виде армии на своих оппонентов. Поэтому он действовал 

осторожно и постепенно. В том числе при проведении реформы 

административно-территориального деления.  

Первый этап реформы: в 1868 г. в японских княжествах создаются органы 

центральной власти в лице управителя и советника. В этом же году под 

контроль императора перешли земельные владения сёгуна и противников 



императора. Эти действия укрепили экономические позиции императорской 

власти.  

Второй этап: начался в 1869 г. Сторонники реформ в окружении 

императора развернули в Японии движение за «возвращение страны и народа 

императору». Одним из них был Ито Хиробуми. План реформаторов 

предполагал добровольный отказ даймё от своих земельных владений и 

передаче их императору. В компенсацию даймё получали стипендию, право 

занимать любой пост, соответствующий их компетенции.  

Главный аргумент сторонников объединения Японии: отсутствие 

внутреннего единства не позволит стране изменить её положение в мире. 

Реформаторов поддержали даймё княжеств Тёсю, Сацума, Тоса и Хидзэн. За 

ними последовали и другие княжества.  

Вначале княжествами, переданными императору, управляли их бывшие 

даймё. Они были назначены наследственными губернаторами.  

Третий этап: он начался в 1871 г. Вместо княжеств в Японии были созданы 

72 префектуры (кэн) и 3 столичные префектуры (фу) (Токио, Киото и Осака).  

Княжеские армии были распущены. В 1876 г. самураям было запрещено 

носить оружие. Даймё должны были постоянно проживать в Токио. 

Губернаторов стало назначать МВД.  

Долги японских княжеств к моменту их ликвидации составляли 78,1 млн. 

йен. Эти долги взяла на себя центральная власть. По сути, центральная власть 

откупилась от князей. 

в) военная реформа. 

Она была проведена в 1871–1872 гг. Основа идеологии построения армии: 

кодекс самурайской чести – бусидо, синтоизм, патернализм.  

Первый этап реформы: создание императорским правительством своей 

армии. Необходимость создания армии: успешно реализовать политику 

централизации страны. Императорская армия была создана в 1871 г. Её 

численность составляла более 10 тыс. человек.  

Второй этап реформы: 



1) в 1872 г. была введена всеобщая воинская повинность; 

2) срок службы составлял 3 года, и 4 года – пребывание в запасе; 

3) на военную службу призывались все мужчины в возрасте 20 лет; 

4) в 1873 г. в Токио была открыта военная академия, в ней работали 

французские офицеры. (В переводе с японского «Токио» – восточная столица .– 

А.И.) 

Реформа армии ликвидировала привилегию самураев на выполнение 

воинских обязанностей. Хотя против этого выступало консервативное крыло в 

правительстве.  

«Движение за свободу и народные права» (начало 70 – конец 80-х гг. XIX в.). 

Причины движения: 

1) негативные последствия реформ 70 – 80-х гг. XIX в. в Японии. Самураи 

были недовольны потерей своих привилегий. Часть самураев занялась 

предпринимательской деятельностью. Но лишь меньшая часть из них нашла 

достойное место для себя в новых условиях жизни; 

2) японская буржуазия и городские слои считали, что реформы не очень 

результативны; 

3) многие крестьяне не смогли адаптироваться к рыночной экономике. Были 

вынуждены продавать или отдавать землю за долги; 

4) недовольны были своим положением и рабочие. Рабочий день длился до 

16 часов. Отсутствовало трудовое законодательство. Заработная плата была 

низкой. По закону от 1882 г. рабочие Японии получили один выходной в месяц, 

7 дней выходных на Новый год и один выходной в день основания 

предприятия. 

Требования «Движения»: 

1) создать в Японии представительный орган власти, т. е., парламент; 

2) расширить политические права всех слоёв населения. 

Участники движения стали создавать свои организации. Первой из них было 

«Общество патриотов», созданное в 1875 г. В 1880 г. «Общество» было 

преобразовано в «Ассоциацию за создание парламента». Вначале члены 



«Ассоциации» подавали императору петиции с требованием создать парламент. 

Но постепенно действия членов «Ассоциации» стали радикализироваться. В 

итоге в 1881 г. император издал указ о создании в 1890 г. парламента. Это 

решение императора также было связано с одним из пунктов его клятвы: 

«Будет создано широкое собрание, и все государственные дела будут решаться 

в соответствии с общественным мнением». Эту клятву он дал народу Японии 6 

апреля 1868 г. С середины 80 - х гг. XIX в. «движение за свободу и народные 

права» пошло на спад. 

Создание первых политических партий. 

Первая партия была создана в 1881 г. Она получила название 

конституционно-либеральной (дзиюто). Её создали лидеры «движения за 

свободу и народные права».  

База социальной поддержки партии: сельская буржуазия, интеллигенция, 

небольшая часть крупных предпринимателей.  

Финансовую поддержку этой партии оказывала фирма «Мицуи». «Мицуи» 

занимала монопольное положение в текстильной промышленности.  

В 1882 г. в Японии была создана Конституционная партия реформ и 

прогресса (кайсинто).  

База социальной поддержки партии: крупная торгово-финансовая 

буржуазия, обуржуазившиеся помещики, либеральная интеллигенция.  

Идеологом партии был Фукудзава Юкити. Он являлся сторонником идей 

западного либерализма. Партия требовала развития внешней торговли, 

пересмотра неравноправных договоров со странами Запада, проведения 

денежной реформы. Партия была тесно связана с фирмой «Мицубиси».  

Кайсинто была более умеренной и консервативной партией, в сравнении с 

дзиюто. Обе партии были небольшими по составу. Между ними не было 

принципиальных идеологических расхождений.  

Почти одновременно с партией кайсинто в 1882 г. была создана 

проправительственная конституционная императорская партия (тэйсэйто). Её 



лидером был Ито Хиробуми – один из главных разработчиков первой японской 

конституции 1889 г. (Он 4 раза занимал пост премьер-министра Японии. – А.И.) 

В 1884 г. дзиюто и кайсинто самораспустились. Причина самороспуска: 

лидеры этих партий испугались радикальных действий своих членов в 

«движении за свободу и народные права».  

г) принятие конституции 1889 г. 

Подготовительная работа по выработке конституции Японии началась сразу 

же после революции 1867–1868 гг. Уже в 1870 г. видный японский политик Ито 

Хиробуми отправился в США. Цель поездки: изучить американское 

конституционное право.  

В 1882 г. Ито Хиробуми был назначен императором главой группы по 

написанию конституции. В группу входило 3 чиновника. Они работали в 

обстановке секретности, подчинялись только императору. Членов группы 

консультировал немецкий профессор-юрист.  

В 1882 г. Ито Хиробуми побывал в нескольких европейских странах. Цель 

поездок: изучение опыта конституционного строительства. В 1888 г. был 

создан Тайный совет – совещательный орган при императоре. Его члены 

обсуждали проект конституции.  

За основу конституции Японии была принята прусская конституция. Она 

состояла из 76 статей, разделённых на 7 глав. Японские юристы признают, что 

лишь 3 статьи из 76 были оригинальными. 46 статей были взяты из прусской 

конституции. Остальные статьи были извлечены из конституций других стран. 

Конституция 1889 г. была провозглашена в день основания японской империи – 

11 февраля.  

Основные положения конституции. 

Статус императора: объявлялся «священным и неприкосновенным», его 

«божественное» происхождение было закреплено законодательно. 

Полномочия императора: они были неограниченные: 

1) имел право объявлять войну и заключать мир; 

2) назначать высших должностных лиц; 



3) созывать и распускать парламент; 

4) был главнокомандующим армией и флотом. 

Престол наследовался по мужской линии, допускалось регентство.  

Структура и полномочия парламента: состоял из 2 палат.  

Верхняя палата называлась палатой пэров. Часть членов этой палаты 

назначалась императором. Это были члены императорской фамилии; принцы; 

маркизы; лица, введённые в парламент пожизненно за особые заслуги.  

Другая часть – графы, виконты, бароны и крупные налогоплательщики 

избирались на 7 лет. Члены палаты пэров имели право законодательной 

инициативы, утверждали бюджет. Все решения в верхней палате, как и в 

нижней, принимались большинством голосов. Палата пэров имела право вето 

на решения нижней палаты.  

Нижняя палата называлась палатой представителей. Члены нижней палаты 

избирались. Срок пребывания в нижней палате составлял 4 года.  

Избирательное право: 

1) получили мужчины старше 25 лет; 

2) они должны были платить налог свыше 15 йен в год; 

3) должны проживать в избирательном округе не менее 1,5 лет; 

4) кандидатом в депутаты мог быть мужчина не моложе 30 лет; 

5) кроме того, он должен внести высокий денежный залог. 

Избирательное право получили около 3% населения Японии. Причины: 

гендерные, возрастные и имущественные ограничения.  

Правительство Японии: несло ответственность перед императором, а не 

перед парламентом.  

Закон об императорском доме: был принят помимо конституции. По 

значению он не уступал конституции. Парламент не имел право изменить его. 

Только император мог изменить этот закон: по рекомендации Тайного совета и 

совета императорской семьи. 

Тайный совет: оказывал значительное влияние на политику Японии. Он 

назывался «гэнро» (с японского – старейшина, государственный деятель – 



А.И.). Гэнро был неконституционным органом. В него входили 9 человек. 

Членство в Гэнро было пожизненным. За всё время существования Гэнро в нём 

работали 12 человек. 11 человек из 12 членов Гэнро были выходцами из 

самураев княжеств Сацума и Тёсю. Члены Гэнро влияли на назначение 

премьер-министра, объявление войны и заключение мира. Гэнро прекратил 

своё существование в 1940 г.  

Внешняя политика Японии в 70–90 - е гг. XIX в. 

Основные направления: 

А) аннулирование неравноправных договоров со странами Запада, 

заключённых в 1866 г.; 

Б) колониальная эксплуатация Китая; 

В) территориальное разграничение с Россией. 

Японии потребовалось 45 лет для отмены неравноправных договоров со 

странами Запада. Япония пыталась решить эту проблему неоднократно, 

начиная с 1872–1873 гг. Япония постепенно добивалась отмены положений 

неравноправных договоров со странами Запада. Так, в 1888 г. Япония 

заключила первый равноправный торговый договор с Мексикой. Добиться 

положительного результата Японии удалось благодаря усилению её военно-

политической мощи. Лишь в 1911 г. были сняты все ограничения с Японии по 

договорам со странами Запада от 1866 г.  

В 70-е гг. XIX в. Япония стала активно колонизовать территорию Китая. А 

также зависимые от него государства и территории (Корея, острова Рюкю 

(Окинав) – А.И.). В 1872 г. Япония аннексировала у Китая острова Рюкю. 

В 1876 г. Япония навязала Корее неравноправный торговый договор. В 1882 

г. Япония подавила в Корее антияпонские выступления. И в этом же году 

навязала Корее новый неравноправный договор. По этому договору Япония 

получила право держать войска в Сеуле для охраны своей миссии. Кроме того, 

на Корею была наложена контрибуция в 500 тыс. йен.  



Активность Японии в Корее поддерживали западные страны и США. Они 

хотели «руками» Японии «открыть» корейский рынок для своих товаров, чего в 

результате и добились.  

Японские интересы в Корее сталкивались с китайскими. Для урегулирования 

японо-китайских противоречий в Корее обе стороны в 1885 г. заключили 

соглашение. Оно предполагало обоюдный вывод войск из Кореи.  

Японо-китайская война (1894–1895 гг.). 

Причина войны: столкновение интересов Японии и Китая в Корее. Повод к 

войне: Япония потребовала от Кореи аннулировать её вассальную зависимость 

от Китая. Япония начала войну без её официального объявления. Японцы 

свергли корейское правительство и начали войну против китайцев на суше и на 

море. Японцы выиграли все сражения с китайцами, даже те, где у китайцев был 

численный перевес.  

17 апреля 1895 г. стороны заключили Симоносекский мирный договор.  

Основные положения договора: 

1) Китай признал независимость Кореи; 

2) уступил Японии Ляодунский полуостров, остров Тайвань, острова 

Пэнхуледао (Пескадорские); 

3) обязался заключить с Японией торговый договор аналогичный договорам 

Китая со странами Запада и США; 

4) японцы в Китае освобождались от налогов и пошлин, могли заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

5) на Китай налагалась контрибуция в 200 млн. лян. (Лян – китайская 

денежная единица и одновременно мера веса. Лян равнялся 1200 медным 

монетам. Вес ляна равен 37 граммам. – А.И.) 

Условия Симоносекского договора не устроили Россию, Германию и 

Францию. Они не хотели усиления позиций Японии в Китае. 23 апреля 1895 г. 

три европейские державы «посоветовали» Японии отказаться от Ляодунского 

полуострова. Япония согласилась с требованием держав. В компенсацию за 

Ляодун Япония получила от Китая дополнительную контрибуцию в 30 млн. 



лян. Суммарная контрибуция Японии, полученная от Китая, ускорила 

модернизацию японской тяжёлой промышленности, в первую очередь, 

связанную с вооружениями.  

Вынужденный отказ Японии от Ляодуна был воспринят японцами как 

унижение. Большинство японских историков считает, что отказ Японии от 

Ляодуна стал поворотным пунктом в содержании её внешней политики. До 

этого события Япония делала акцент на экономическую экспансию во внешней 

политике. После него перешла к откровенному национализму, милитаризму и 

территориальной экспансии. Захват Японией первой колонии – Тайваня 

превратил её в единственную неевропейскую колониальную державу в Азии. 

По Симодскому договору от 1855 г. остров Сахалин переходил в совместное 

пользование России и Японии. Русские, японцы и айны активно осваивали 

Сахалин. («Айну» – с японского означает «настоящий человек». Айны –

древнейший народ, проживавший на Японских островах, Сахалине, 

Курильских островах, полуострове Камчатка, в низовьях Амура. – А.И.) С 1868 

г. японцы стали захватывать на Сахалине лучшие участки земли. На этих 

участках устанавливались столбы с надписями о принадлежности земли 

японцам. Японцы также захватывали залежи каменного угля, разведанные 

российскими специалистами. Активность России и Японии на Сахалине 

приводила к конфликтам. В 1869 г. США посоветовали Японии купить у 

России южную часть Сахалина.  

С целью разрешения конфликтов в 1875 г. в Петербурге был подписан 

договор России с Японией. По договору Россия передавала Японии Курильские 

острова, а Япония отказывалась от притязаний на Южный Сахалин. Россия 

пошла на уступки Японии. Причина: на Балканах назревала новая война России 

с Османской империей. Петербург хотел побыстрее урегулировать отношения с 

Японией. Договор России с Японией от 1875 г. был первым равноправным 

международным соглашением японцев с крупной европейской державой.  

К концу XIX в. Япония была готова войти в «клуб великих держав».  

 



Лекция IX.  Феодальный Китай под властью маньчжурских завоевателей 

1. Политическое положение в Китае и Маньчжурии к середине XVII в. 

Содержание основных этапов завоевания Китая маньчжурами. Причины 

длительного завоевания и поражения Китая в борьбе с маньчжурами. 

Последствия первоначального завоевания Китая маньчжурами.  

2. Категории землевладения в Китае. Характерные черты китайской общины. 

Фискальная политика маньчжур в китайской деревне. Качественные и 

количественные параметры городов. Статус ремесленного производства. 

Последствия демографического взрыва для развития сельского хозяйства 

Китая.  

3. Характеристика основных сословных групп в Китае. Система конкурсных 

экзаменов на получение звания шэньши. Методы удержания в повиновении 

китайцев маньчжурами. Проведение «литературной инквизиции».  

4. Государственный аппарат Китая: полномочия и статус императора, система 

престолонаследования, совещательные органы при императоре. 

Административно-территориальное деление Китая. 
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Политическое положение в Китае к середине XVII в. 

 В середине XVII в. Китай являлся империей. Государство возглавляла 

китайская династия Мин. В это время Китай переживал экономический, 



социальный и политический кризис. Кризис сопровождался крестьянской 

войной 1628–1647гг. Её возглавил Ли Цзычэн. Слабостью Китая 

воспользовалась Голландия. В 1642 г. Нидерландская Ост-Индская компания 

отторгла у Китая остров Тайвань. 

Политическая ситуация в Маньчжурии к середине XVII в. 

 К середине XVII в. Маньчжурское государство стало укрепляться. Оно 

расположилось на северо-восточных границах Китая. (Маньчжурия – это 

современная часть северо-восточного Китая. – А.И.) В 1636 г. правитель 

маньчжур Абахай создал государство Цин. (Цин в переводе на русский 

означает «чистое». – А.И.) К середине XVII в. маньчжурское государство было 

консолидированным, в отличие от Китая.  

Завоевание Китая маньчжурами длилось с 1644 по 1683 гг. В нём выделяется 

4 периода: 1644–1647 гг.; 1648–1650гг.; 1650–1662 гг.; 1662–1683 гг. 

Содержание 1 этапа завоевания Китая маньчжурами. 

В 1644 г. китайский полководец – У Саньгуй обратился к маньчжурам за 

помощью. Суть просьбы – помочь разгромить крестьянские отряды Ли Цзычэна 

у Великой китайской стены. Маньчжуры на просьбу откликнулись. С этого 

события и началось завоевание Китая маньчжурами. (Имя У Саньгуя стало в 

Китае синонимом подлости и предательства. – А.И.)  В июне 1644 г. 

маньчжуры ввели часть своих «знамённых» войск в столицу Китая Пекин. 

(Маньчжурские войска состояли из восьми корпусов – «знамён». – А.И.) Пекин 

был провозглашён столицей маньчжурского государства Цин. (Маньчжурская 

династия Цин правила Китаем до 1911г., т. е. 267 лет. – А.И.) Маньчжуры 

заставили всех жителей Пекина обрить головы и оставить лишь косу на 

макушке. Это означало подданство государству Цин. Помимо Пекина был 

захвачен Нанкин. Нанкин – это второй политический центр Китая после 

Пекина. Разгромлены отряды участников крестьянской войны 1628–1647 гг. 

Маньчжуры захватили Северный, Центральный и основные районы Южного 

Китая.  



Содержание 2 периода завоевания Китая (1648–1650 гг.): в этот период 

маньчжуры подавляли восстания на завоёванной ими территории Китая.  

Основные события 3 периода завоевания Китая(1650–1662гг.): 

 1) маньчжуры разгромили остатки крестьянской армии Ли Цзычэна, в 

частности, в провинциях Хунань, Гуйчжоу, Гуанси, это Юго-Восток Китая;  

2) вели борьбу с китайскими партизанами. Отряды партизан называли 

«войсками из вязовых рощ»; 

 3) боролись с армией и флотом китайского полководца Чжэн Чэнгуна. Его 

армия действовала на побережье Жёлтого и Восточно-Китайского морей. В 

1661 г. маньчжуры выселили всё население прибрежных китайских провинций, 

в частности, на 20 км. от берега моря. Цель акции: ликвидировать поддержку 

китайцами армии и флота Чжэн Чэнгуна. В этой «мёртвой зоне» остались лишь 

города, обнесённые крепостными стенами. Эти города контролировали 

маньчжуры. Жилища и поля китайцев в «мёртвой зоне» были сожжены. 

Проникновение китайцев в «мёртвую зону» каралось смертной казнью. В 

результате Чжэн Чэнгун ушёл на остров Тайвань. Он вытеснил оттуда 

Голландскую Ост-Индскую компанию. Итог 3 периода: подавление китайского 

сопротивления на материковой части Китая.  

Содержание 4 периода завоевания Китая (1662–1683 гг.): в этот период 

произошло восстание 3 китайских «князей-данников» против маньчжур. Среди 

этих князей был и У Саньгуй. Территории 3 князей-данников располагались на 

юге и юго-западе Китая. Восстание было подавлено. В 1683 г. цинские войска 

захватили остров Тайвань. Завоевание Китая маньчжурами завершилось.  

Маньчжурское завоевание Китая было последним покорением этой страны 

кочевниками, но не первым, до этого были чжурчжэни, монголы и т. д.  

Причины длительного завоевания Китая маньчжурами: 

 а) упорное сопротивление китайцев;  

б) население Китая в это время насчитывало почти 200 млн. чел. Армия 

маньчжуров и их союзников достигала лишь 1 млн. чел. Маньчжуры 

стремились снизить количественный перевес китайцев и запугать их. Они 



уничтожали население любого города Китая, оказавшего им сопротивление. 

Маньчжуры руководствовались принципом: «не сдаются – убивай, сдаются – 

тоже убивай».  

Причины поражения Китая в борьбе с маньчжурами: 

1) ослабление Китая. Китай в это время вступил в завершающий виток 

династийного цикла;  

2) многолетняя внутренняя смута;  

3) китайцы не были едины в борьбе с маньчжурами. Часть китайской элиты 

перешла на сторону маньчжур. Китай часто завоёвывался самими же 

китайцами. При завоевании Северного Китая маньчжурские войска, как 

правило, шли позади войск китайских полководцев-изменников; 

 4) гибкость маньчжурской завоевательной политики. Маньчжуры были 

шаманистами, после вторжения в Китай заявили о своей приверженности 

конфуцианству. (Шаманизм – одна из форм проявления древнего 

анимистического мировоззрения. Это мировоззрение допускает возможность 

общения шамана с духами. – А.И.) Давали чины и звания бывшим минским 

чиновникам и военачальникам, признававшим их власть. Крестьянам обещали 

снизить налоги, поощряли обработку целинных земель; 

5) население Северного Китая более спокойно отнеслось к их завоеванию 

маньчжурами. Причина: Северный Китай и раньше завоёвывался северными 

кочевыми народами.  

Последствия первоначального завоевания Китая маньчжурами: 

 а) население Китая сократилось более чем на 10 млн. чел. в ходе борьбы 

китайцев с маньчжурами;  

б) отбросило развитие экономики Китая на 80 лет назад; 

в) укрепило государственное землевладение;  

г) расширило отсталые формы эксплуатации: рабство и крепостничество;  

д) снизило роль городов, ремесла и торговли в экономике Китая;  

е) резко сократило ВВП Китая; 

ж) китайцы были вытеснены с высших постов госаппарата страны. 



Аграрный сектор экономики Китая. 

Маньчжуры не внесли кардинальных изменений в функционирование 

экономики Китая. Главное внимание в экономике Китая маньчжуры уделяли 

земледелию. Акцент на земледелие существовал и в минском Китае. 

Земледелие в Китае было «стволом», основой. Торговля, ремесло, другие 

занятия были «ветвями», т.е. второстепенными занятиями.  

Вся земля в Китае была собственностью государства. Она делилась на две 

категории: 1) казённые или чиновничьи земли (гуань - тянь). Владельцы этой 

категории земель не облагались налогом;  

2) народные земли (минь - тянь). Обладатели народных земель обязаны были 

платить налоги. В первой половине XVIII в. в Китае был введён единый 

подушно - поземельный налог. Его величина зависела от количества и качества 

земли, которой владел хозяин китайского двора. Налоги платили и шэньши. 

(Шэньши – означает «имеющие пояс». Пояс – это внешний признак 

принадлежности к образованному слою китайского общества. – А.И.) Они 

освобождались лишь от трудовых повинностей.  

Казёнными землями наделялись следующие категории населения: 

а) цинский император;  

б) маньчжурская аристократия;  

в) командиры маньчжурских «восьмизнамённых» войск. Всем трём 

вышеперечисленным категориям населения принадлежало до 10% пахотных 

земель Китая. Земли этих категорий населения обрабатывали крестьяне. Они 

были прикреплены к этим землям. Командиры «восьмизнамённых» войск 

использовали и труд рабов. Рабов они захватывали во время завоевания Китая. 

Земли командиров «восьмизнамённых» войск располагались в основном на 

севере Китая, а также вокруг 72 китайских городов, признанных 

стратегическими центрами; 

г) земли военных поселений. Они обрабатывались воинами пограничных 

гарнизонов. Доход от этих земель шёл на их содержание;  



д) земли, принадлежавшие храмам, монастырям, школам. Доходы от земель 

храмов шли на проведение религиозных церемоний. Эти церемонии 

проводились в деревенском храме предков. К категории государственных 

земель относились и «училищные» земли. На доходы от этой земли 

содержались: деревенские школы, оплачивался труд учителей, оказывалась 

помощь талантливым ученикам, которые хотели сдавать конкурсные экзамены 

на звание шэньши, если у родителей не было денег.  

Категории населения, которые владели народными землями: шэньши, 

торговцы, ремесленники, крестьяне. Народных земель в Китае было ¾ от всех 

пахотных угодий. Эти земли не были частными, хотя почти свободно 

переходили из рук в руки. Народные земли могли свободно покупаться и 

продаваться. Владельцы народных земель, по сути, были держателями 

государственной земли.  

Китайская община была основным экономическим и социальным 

подразделением в китайском государстве.  

Характерные черты китайской общины. 

1). В общине существовала коллективная собственность на землю. 

2). Общинная земля обрабатывалась общинниками совместно.  

3). Община могла сдавать землю в аренду, в частности, членам общины и 

жителям соседних деревень. Арендная плата от общинной земли принадлежала 

всей общине. 

4). Коллективными усилиями поддерживались системы искусственного 

орошения.  

5). Община состояла из группы родственных семей. Эти семьи происходили 

от одного предка. Они придерживались обычая экзогамии, т.е. запрета на браки 

внутри родовой общины, в данном случае. Такая форма объединения 

называется патронимическим кланом.  

6). Земли, принадлежавшие всей общине, относились к категории казённых 

земель. Их нельзя было продать и купить, без согласия всех общинников.  



7). Община контролировала не только пахотные земли, но и прилегающие к 

ней леса, целинные земли. 

8). Община часто применяла совместный труд, в частности, при посеве 

рисовой рассады. Это объединение усилий нескольких соседних семей. 

Совместный труд препятствовал социальной дифференциации в китайской 

общине.  

9). В общине были и земли, принадлежавшие отдельным общинникам. Их 

можно было продавать, сдавать в аренду. Но община должна была дать 

согласие на продажу. Общинник вначале предлагал купить его землю членам 

общины. Суть в том, что община хотела сохранить свои земли как единое 

целое.  

10). Центром религиозной деятельности деревни был храм. Он был 

посвящён духам предков. В храме решались и общедеревенские проблемы. 

Иногда храм был школьным зданием. Храм был и штабом по руководству 

местными отрядами самообороны. 

11). Сильнейший клан в общине эксплуатировал более слабый клан. 

Основная форма эксплуатации – аренда - издольщина.  

12). Арендная плата была высокой, до 70% урожая.  

13). В Китае в основном было мелкое и среднее землевладение. 

Арендодатели имели до 100 му земли (100 му равно 6 га.). Крестьяне – до 20 му 

(1,2 га). Крупное землевладение было исключением. Арендодатели часто 

занимались в деревне ростовщичеством.  

14). Самостоятельные крестьяне владели более чем половиной пахотных 

земель. Они составляли более половины всего сельского населения.  

15). Крепостное право не получило широкого распространения в Китае.  

16). Сельская верхушка состояла из двух групп землевладельцев: а) 

разбогатевших общинников, сдававших землю в аренду; б) землевладельцев, 

имеющих учёные звания и чиновничьи ранги, в частности, шэньши. Доход 

шэньши от земли составлял лишь 1/3. Половину своего дохода шэньши получал 

от несения государственной службы.  



Фискальная политика маньчжур в китайской деревне. 

Они восстановили фискальную систему, существовавшую при династии 

Мин. Она называлась лицзя. Суть системы лицзя: объединение 10 китайских 

дворов в налоговую единицу. Члены 10 дворов связывались круговой порукой. 

Она предполагала уплату государственных налогов и повинностей в срок. 

Десять китайских дворов назывались цзя, а десять цзя получили название ли, 

отсюда система лицзя.  

Количественные параметры городов: городов было много. Они были 

многонаселёнными. Так, в Пекине было более 3 млн. жителей.  

Качественные параметры городов: 1) не имели особого правового статуса и 

не добились самоуправления;  

2) городом управляли чиновники, присланные из столицы; 

 3) существенной разницы между статусом города и деревни не было.  

В организации ремесленного производства в XVII–XVIII вв. не произошло 

кардинальных изменений, в сравнении с правлением минской династии.  

Характерные черты ремесленного производства: 

а) ремесленники, как и торговцы, объединялись в корпоративные 

организации (хан);  

б) ремесленники часто объединялись в цехи и гильдии. Ремесло не было 

отделено до конца от торговли. Ремесленник, как правило, был и продавцом 

своей продукции;  

в) ремесленники в Китае делились на две категории: казённые и частные;  

г) государство не давало свободно развиваться частному ремеслу. Облагало 

его многочисленными налогами и повинностями. Закупало у частных 

ремесленников товары по цене ниже рыночной. Привлекало их к работе на 

столичных казённых предприятиях. Причины такой политики: 1) 

ремесленники и торговцы считались нежелательными и опасными для устоев 

государства социальными группами; 2) в Китае было развитое казённое 

ремесло. Оно вполне удовлетворяло главу государства, чиновников и армию; 



д) имущество и жизнь ремесленников и торговцев не были защищены 

законом. Это препятствовало развитию капиталистических отношений в Китае. 

Китай под властью династии Цин, в первые два века, развивался довольно 

интенсивно. Рост населения страны на рубеже XVIII–XIX вв. был 

сверхвысоким. В это время население Китая достигло 300 млн. чел. В 

предыдущие два тысячелетия население Китая выросло лишь до 60 млн. чел.  

Последствия демографического взрыва для развития сельского хозяйства 

Китая: 

 1) негативное: нехватка земли и аграрное перенаселение. Земельные наделы 

крестьян в этот период равнялись десяткам и даже единицам му; 

2) позитивное: изменилось отношение китайцев к земле. Демографический 

взрыв привёл к интенсификации сельского хозяйства, к росту 

производительности труда. 

Социальная структура Китая в период Цин претерпела незначительные 

изменения, в сравнении с периодом Мин. 

 В XVIII в. маньчжуры уступали китайцам по численности в сотни раз. Они 

боялись раствориться в китайском этносе. С этой целью были запрещены браки 

маньчжур с китайцами. (Этот запрет действовал не слишком строго. – А.И.) По 

этой причине маньчжуры быстро китаезировались. Маньчжуры не 

противопоставляли себя китайцам в культурном отношении, в отличие от 

монголов.  

После завоевания Китая маньчжурами население страны разделилось на две 

части: а) привилегированная часть, состоящая из завоевателей-маньчжур; б) 

китайцы. 

Маньчжуры подразделялись на три категории населения: 

1) родственники императора и их потомки. Их называли «желтопоясными», 

т.к. они имели право носить пояс императорского жёлтого цвета; 

2) «краснопоясные» и «железношлемные», т.е. потомки приближённых 

первых маньчжурских императоров. Привилегии маньчжур передавались по 

наследству; 



3) к высшему сословию в Китае принадлежали профессиональные воины 

(цижэнь). Вначале к службе в маньчжурской армии привлекались только 

маньчжуры. Позже стали призываться монголы, а затем китайцы. Военных 

часто называли «восьмизнамёнными». Все воины имели привилегированный 

статус, независимо от национальности. Воинам запрещалось заниматься 

торговлей и ремеслом. Эти занятия считались позорными для воина. Зазорным 

для воина являлось изучение конфуцианских канонов, в частности, для сдачи 

экзаменов на звание шэньши. Но это неприятие продолжалось до начала 

правления императора Китая Сюанье (1679–1722 гг.). 

Позже была создана армия «зелёного знамени». Она формировалась из 

китайцев. Эта армия получала небольшое жалование, была плохо вооружена.  

Маньчжуры господствовали над четырьмя исконно китайскими 

сословиями: а) учёных (ши); б) земледельцев (нун); в) ремесленников (гун); г) 

торговцев (шан). 

А также над внесословным «подлым людом» (цзяньминь). К этой категории 

населения относились актёры, цирюльники, мастера по изготовлению оружия, 

низшие служители канцелярий, рабы. Им запрещалось вступать в брак с 

представителями других сословий. 

Статус учёных (ши): были привилегированным сословием. Звание шэньши в 

Китае было своеобразной формой личного дворянства, т.е. свои привилегии 

они не передавали по наследству. Европейцы прозвали их мандаринами 

(Мандарин – от португальского слова «мандар» – управлять – А.И.).  

Система конкурсных экзаменов на получение звания шэньши. 

Была введена с эпохи Тан (VII–X вв.н.э.), имела трёхступенчатый характер. 

Экзамены делились на уездные, провинциальные и столичные. Соискатель 

должен был хорошо знать иероглифическую письменность и классические 

произведения. Это были трактаты по древней философии и истории. Экзамены 

могли сдавать крупные землевладельцы, крестьяне, ремесленники. Экзамен 

выдерживали не более 10% участников. Звание шэньши нередко можно было 

купить, не сдавая экзамена.  



Система работы с чиновничьими кадрами в Китае. 

Все чиновники Цинской империи включались в особые списки. В них 

отмечались основные этапы их карьеры. Один раз в 3 года списки обновлялись. 

Это было связано с периодичностью государственных экзаменов. Один раз в 3 

года происходила переаттестация чиновников. Они повышались, либо 

понижались в должности, или увольнялись в отставку. После увольнения 

чиновник стремился вернуться в родные места. Здесь он занимал видное 

положение в «неофициальной» администрации, т. е. в органах деревенского 

самоуправления. В старом Китае была популярна поговорка: «Что может быть 

лучше, чем вернуться в родную деревню в ореоле славы и в богатом халате». 

Бывшие шэньши руководили ирригационным строительством, преподавали в 

деревенской школе.  

На госслужбе китайские чиновники получали зарплату деньгами и натурой, 

она была сравнительно незначительной. Чиновники получали подношения, 

которые не всегда рассматривались как прямые взятки. 

Методы удержания в повиновении китайцев маньчжурами. 

1) Была введена система баоцзя. Суть её: каждый хозяин двора должен 

следить за своим соседом. Цель слежки – поддерживать общественный 

порядок. Эта система вводилась в китайской деревне. Структурно она 

основывалась на системе лицзя, т.е. на десяти - и стодворках; 

2) велась борьба с инакомыслием. В начале XVIII в. маньчжуры проводили 

политику «промывки мозгов» (сисинь) и «чистку мыслей» (тилю). Эта 

процедура проходила на «сельских собеседованиях» (санъюэ). Форма 

организации собеседований: а) раз в две недели приходить на собеседование в 

свою группу; б) распространялись на всех китайцев; в) явка строго 

контролировалась; г) за проведение назначались ответственные. Им помогали 

до 4 помощников. Они сменяли друг друга ежемесячно. Пример борьбы с 

инакомыслием: в 1725–1729 гг. в Китае прошло 3 суда над учёными и 

писателями. В частности, над покойным медиком и писателем Люй Люляном. В 



его трудах нашли антиманьчжурские высказывания. Его труп вырыли из 

могилы и разрубили на части. Членов семьи и учеников Люй Люляна казнили; 

3) создание сети тайных агентов, их называли «всадники в красном». Они 

следили за чиновниками, шэньши и простолюдинами.  

Проведение «литературной инквизиции»: 

 а) в последней четверти XVIII в. сожжено 14 тыс. «опасных» книг, в 

частности, бытовая художественная проза, романы и т.д. Они объявлялись 

«непристойными»;  

б) вводилась смертная казнь за хранение и тайное переиздание запрещённых 

книг; 

в) карали ссылкой за написание грустных стихов. Писателей обвиняли в 

грусти по свергнутой династии Мин; 

г) фальсифицировались события конца династии Мин, крестьянской войны 

1628–1647 гг., история маньчжурских племён и т. д. 

Маньчжуры сохранили традиционную китайскую административную 

систему. По политическому устройству Китай был восточной деспотией.  

Центральный госаппарат Китая: его возглавлял император (богдыхан). 

Полномочия китайского императора. 

1) Обладал высшей исполнительной и законодательной властью; 

2) был верховным собственником всей земли; 

3) являлся главным жрецом. Дважды в год проводил религиозные 

церемонии в Храме Земли и в Храме Неба, в частности, вспахивал ритуальную 

борозду. Это символизировало начало сельскохозяйственных работ; 

4) власть богдыхана обожествлялась. Его называли Сыном Неба, он являлся 

посредником между Небом и людьми.  

Статус императора: 

 а) запрещалось произносить вслух имя императора, нарушителей табу 

подвергали смертной казни; 

б) возбранялось видеть лицо богдыхана, исключение из правил – 

приближённые ко двору; 



в) на аудиенции у императора подданные должны были совершать 

специальный церемониал. Назывался он «сай гуй цзю коу». Суть церемонии: 

стать 3 раза на колени перед императором, и каждый раз трижды бить челом об 

пол. Во второй половине XIX в. церемония стала более упрощённой, три 

низких поклона без коленопреклонения; 

г) счёт лет в китайском календаре вёлся по периоду правления того или 

иного императора; 

д) каждый император имел девиз своего правления. Так, император по 

имени Сюанье правил под девизом «Канси», т.е. «процветающее и лучезарное 

правление».  

Система престолонаследования: 1) богдыханом могло быть лицо лишь 

мужского пола; 

2) женщина могла являться только регентшей при несовершеннолетнем 

императоре; 

3) императором не обязательно становился старший сын богдыхана.  

Императорский секретариат: являлся совещательным органом при 

императоре. В него входило равное количество маньчжур и китайцев, но 

главными советниками императора были его родственники и маньчжурская 

знать. 

Военный совет: был создан в 1732 г. Стал основным совещательным 

органом при богдыхане. В него входило от 4 до 9 чел., в том числе канцлер, 

главы 6 ведомств (бушаншу, любу), их помощники. Состав Совета определялся 

богдыханом. Совет состоял в основном из маньчжур, частично из монголов, 

позже в него стали включать китайцев.  

Бушаншу, любу: своеобразный кабинет министров Китая. Состоял из 6 

ведомств, в частности, ведомства церемоний, чинов, налогов, судебного, 

военного, общественных работ.  

Административно-территориальное деление Китая. 

Наместничество  было самой крупной административно-территориальной 

единицей страны. Его возглавлял наместник. Наместничество в некоторых 



случаях создавалось из объединения нескольких провинций. Наместничество 

имело свои вооружённые формирования и финансы.  

Провинция: наместничества делились на провинции. Их насчитывалось 18. 

Провинцию возглавляли военный и гражданский губернаторы, они назначались 

богдыханом. Высшие административные должности на местах также занимали 

маньчжуры.  

Область (фу): провинции делились на области. В каждой провинции 

насчитывалось 10 областей.  

Округ (чжоу): области делились на округа.  

Уезды (сянь): округа делились на уезды. Во второй половине XVIII в. 

насчитывалось примерно 1500 уездов. В уездной администрации работало от 

200 до 2 тыс. чиновников, в зависимости от величины уезда.  

Китайская община – патронимия: низшей административной единицей были 

сто - и десятидворки, основанные на системе баоцзя. Старосты сто - и 

десятидворок отчитывались о своей работе перед уездными чиновниками. 

Маньчжуры не признавали китайскую общину в качестве административной 

единицы, но именно община и выполняла все распоряжения старост сто - и 

десятидворок.  

Госаппарат Китая был достаточно эффективен. В конце XVIII в. в Китае 

было всего 27 тыс. чиновников (20 тыс. гражданских и 7 тыс. военных), при 

населении около 300 млн. чел.  

Государственные решения доводились до каждой части Китая достаточно 

оперативно. Для этого была создана система почтовых станций. Так, депеша из 

провинции Гуандун в столицу Китая доходила за 2 недели.  

 

 

 

 

 

 



Лекция X. Социально - экономическое развитие Османской империи и 

причины её упадка в середине XVII в. Реформаторская деятельность 

Селима III 

1. Особенности государственного устройства и основные принципы 

управления Османской империей в середине XVII в. Центральный госаппарат 

Османской империи и административно - территориальное деление. Аппарат 

управления в Османской империи на местах. Особенности административной 

структуры в Османской империи. 

2. Социальная структура Османской империи к середине XVII в.: статус 

подданных империи. Дифференциация османского общества на четыре разряда. 

Сипахи. Капыкулу: источники формирования, статус. 

3. Аграрные отношения в Османской империи: деление земель на 

категории. Причины, содержание и последствия эволюции ленного 

землевладения. Пути становления частной собственности в Османской империи 

в XVII в. Размеры и категории налогов.  

4. Характерные черты городов в Османской империи в середине XVII в.: 

факторы, сдерживавшие развитие ремесла и городов. Препятствия для развития 

торговли в Османской империи. Возникновение режима капитуляций и его 

эволюция. Причины негативных последствий «революции цен» для османской 

экономики. 

5. Признаки кризиса власти в Османской империи в конце XVI – XVII вв.: 

внутриполитические и внешнеполитические проявления. Политическая борьба 

между сторонниками и противниками реформ в Османской империи в конце 

XVI – XVII вв. 

6. Диспропорции между социально-политическими и социально-

экономическими системами в Османской империи в XVIII в. Деятельность 

османских «западников» в первой половине XVIII в. по подготовке к 

проведению реформ в империи. Цели, задачи и содержание реформ Селима III. 

Внутриполитические и внешнеполитические причины неудач в проведении 

реформ Селимом III. 
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К 1683г. в состав Османской империи входили следующие территории: в 

Азии – собственно Турция, Закавказье, Дагестан, Сирия, Ирак, Ливан, 

Палестина, Курдистан, часть Ирана, Хиджаз (часть территории современной 

Саудовской Аравии – А.И.); 

в Африке – Египет, Ливия, Тунис, Алжир; 

в Европе – Греция, Албания, Македония, Болгария, Сербия, Босния, 

Венгрия, Крым с прилегающими районами Причерноморья и Приазовья, 

Подолия (территория между Днепром и Днестром – А.И.). 

Формирование социально-экономических и политических структур 

Османской империи произошло во второй половине XVI в.  

Особенности государственного устройства Османской империи: 

1)  по сути, была халифатом, т.е. высшая светская и религиозная (исламская) 

власть в империи принадлежала султану. (Халиф – это титул государя, 

являющегося одновременно духовным главой мусульман и считавшегося 

наследником Мухаммеда. – А.И.); 

2) первым в мире государством, основанном на шариате. (Шариат – это 

совокупность религиозных и этических норм, основанных на Коране.– А.И.) 

Шариат регулировал все стороны жизни подданных империи;  

3) мусульманское духовенство получило в империи официальный статус, 

это впервые в истории исламских стран; 



4) на все решения светской власти нужна была фетва. (Фетва – это 

заключение религиозных экспертов, о соответствии того или иного закона 

принципам шариата. – А.И.) 

Основные принципы управления Османской империей: 

 а) существовало единство власти, т.е. не было чёткого разделения между 

тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной, а также 

между религиозными и административными функциями; 

б) принцип коллективного руководства, т.е. совместное обсуждение и 

принятие решений. Они принимались на основе консенсуса, т.е. согласия. Этот 

принцип ещё иначе называют шура, т.е. соборность, совет. Это название 

распространено в исламских странах.  

Центральный госаппарат Османской империи: султан. 

 Возглавлял империю, был выходцем из дома Османов. Ограничен нормами 

шариата при принятии государственных решений. Более ограничен в принятии 

решений, нежели европейские монархи. В XVI–XVII вв. 6 султанов были 

отстранены от власти за нарушение норм шариата. Это из общего числа 15 

султанов, двое из 6 султанов были казнены; 

имперский совет (диван - и хумайюн): состоял из высшего духовенства и 

высокопоставленных военачальников, подчинялся султану; 

великий везир: возглавлял центральную военно-политическую ветвь власти. 

Отвечал за порядок и безопасность, соблюдение законов, выполнение 

обязательств подданных перед государством; 

шейх: возглавлял шариатскую (исламскую) ветвь власти. (Шейх – это 

представитель высшего мусульманского духовенства. – А.И.) Контролировал 

хозяйственную деятельность, соблюдение принципов шариата, суд, школы, 

благотворительность.  

Административно - территориальное деление Османской империи: 

1) делилась на провинции – это была самая крупная территориальная 

единица. С конца XVI в. провинции стали называться эйалетами. К 1610 г. 

насчитывалось 32 эйалета; 



2) провинции делились на уезды (санджаки);  

3) уезды подразделялись на волости (нахии). Города могли подчиняться 

эйалету, санджаку и волости, в зависимости от величины и значения;  

4) низшей административно - территориальной единицей в империи была 

община. Она являлась самоуправляемым производственным коллективом. 

Называлась таифой или джемаатом. Её возглавлял шейх. (Шейх, в данном 

случае – это вождь племени. – А.И.) Шейх управлял общиной с помощью 

совета старейшин.  

Виды общин: крестьянские; торгово - ремесленные или цехи; объединения 

купцов; войсковые товарищества в османской армии и флоте.  

Назначение общин: а) крестьянские и торгово - ремесленные отвечали за 

уплату налогов, выполнение других повинностей перед государством; б) 

войсковая община, например, избирала командиров низшего и среднего звена. 

Вся Османская империя была совокупностью мелких самоуправляемых общин. 

Контрольные и административно - полицейские функции государства в 

деревне выполняли также сипахи. (Сипахи – это турецкие феодалы. – А.И.) 

Особенно это было характерно для Анатолии и Балкан. Кроме того, сипахи 

несли военную службу.  

Аппарат управления в Османской империи на местах. 

I. Военно - политическая ветвь власти:  

1) эйалет возглавлял вали, он руководил советом (диваном) эйалета, 

назначался султаном; 

2) уезд возглавлял санджакбей; 3) волостью руководил воевода (субаши). 

II. Шариатская (исламская) ветвь власти: 

 а) в эйалете ею руководил главный кадий или кади, т.е. мусульманский 

судья, назначался султаном, был заместителем вали, имел право вето на 

решения дивана, если оно не соответствовало принципам шариата;  

б) в санджаке (уезде) – старший кади. 

Особенности административной структуры в Османской империи. 



I. Наличие автономных единиц, в частности, в горных местностях: 

Курдистане, Ливане. Были своеобразными вассальными государствами, только 

в масштабе уезда или волости. Чиновники империи не вмешивались в 

руководство автономными единицами, но эти автономии должны были 

участвовать в ополчении эйалетов. 

II. Наличие миллетов. Это автономные религиозно-политические 

образования немусульманского населения, пользовались значительными 

правами внутреннего самоуправления.  

Количество миллетов: в XVII в. в империи было 3 миллета: византийский – 

включал в себя православное население империи; еврейский; третий – 

объединял армян и последователей других восточно-христианских конфессий, 

в частности, коптов. (Копты – это египетские христиане. – А.И.)  

Управление миллетом: ими управляло духовенство. Византийским – 

руководил патриарх православной церкви. Еврейским – главный раввин 

Османской империи. (Раввин, с древнееврейского, буквально «мой учитель». 

Это служитель культа в еврейской религиозной общине. – А.И.)  

Принципы организации миллета: 1) не имел определённой территории 

расселения своих членов;  

2) обладал полным внутренним суверенитетом;  

3) их суверенитет распространялся не на территорию, а на определённые 

категории лиц, независимо от места жительства этих лиц.  

Права миллетов: а) могли свободно исповедовать свою религию; б) 

самостоятельно решать свои общинные дела. 

Обязанности миллетов: 1) признавать верховную власть султана;  

2) платить подушную подать – джизью. 

Полномочия главы византийского миллета: входил в состав имперского 

совета (дивана); утверждался султаном: а) отвечал перед султаном за состояние 

дел в миллете;  

б) руководил диваном, т.е. советом миллета. В него входили служители 

культа и представители мирян;  



в) имел свою казну, тюрьму, полицию;  

г) собирал налоги, пожертвования;  

д) контролировал суд, школы, религиозные и благотворительные 

учреждения. Судопроизводство в миллете основывалось на его законах и 

обычаях. 

По миллетной системе строились отношения османской власти и религиозно 

- этнических меньшинств в империи, в частности, с андалусцами, 

мусульманами - испанцами и т. д. (Андалусия - это область в Южной 

Испании.– А.И.)  

Социальная структура Османской империи: 

 была типична для государств восточной деспотии. Статус подданных 

империи: 1) все были равны между собой;  

2) бесправны перед верховной властью;  

3) не имели свободы, личных прав, привилегий, понятий о чести и личном 

достоинстве;  

4) в империи не было сословий, не было дворянства или другого 

благородного сословия, в отличие от Западной Европы.  

Представления об иерархии социальной структуры и знатности 

существовали в массовом сознании подданных империи.  

Критерии этих представлений: а) древность рода; б) социальное 

происхождение; в) занятия отдельных лиц; г) культурный уровень человека. 

Престижем в империи пользовались: 1) потомки пророка Мухаммеда или 

шерифы;  

2) лица, ведшие происхождение от мусульманских «святых»; 

3) потомки сельджукских и мамлюкских султанов и т. д. 

Теоретически османское общество делилось на 4 разряда: а) мусульманское 

духовенство (улама); б) военные (аскери); в) мещанство (ан-нас); г) крестьяне 

(райя).  

К райя иногда относили рабов. Их в империи в XVII в. было довольно 

много. Рабы в зажиточных семьях были домашней прислугой. (К концу XVII в. 



термин «райя» претерпел определённую эволюцию. Райями стали называть 

немусульманских подданных империи. Этот термин означал некоторую 

социальную приниженность человека. – А.И.)  

В целом османское общество делилось на две социальные группы: 

«управляющих» и «управляемых».  

К первой относились: воины-мусульмане; духовенство; чиновники, они не 

платили налоги. 

Ко второй  причислялись: мещане и крестьяне, они платили налоги.  

Важную роль в военно-политической ветви власти империи играли сипахи и 

«государевы холопы» (капыкулу): 

I. Сипахи: в начале XVI в. потеряли ведущее положение в империи. 

Утратило своё значение сипахийское ополчение. Устарела тактика, вооружение 

сипахов. Иногда они даже не владели огнестрельным оружием.  

II. «Государевы холопы», т.е. воины и чиновники, непосредственно 

подчинённые султану: они выдвинулись на первый план.  

Источники формирования «государевых холопов»: 

1) вначале выбирались из перебежчиков и военнопленных. Они принимали 

ислам, добровольно поступали на службу султану; 

2) в XVI в. Османская империя ввела ранний рекрутский набор. Он 

проводился из детей христиан. Они стали главным источником в формировании 

«государевых холопов». Этот рекрутский набор иногда называли «налогом 

кровью». Мальчиков брали из стран Балканского полуострова, завоёванных 

османами. Эти государства входили в эйалет – Румелия. Мальчиков забирали в 

9–14 лет и обращали в ислам. Их отдавали в турецкие семьи для изучения 

турецкого языка и работы прислугой. Через несколько лет их забирали. Затем 

помещали в специальную школу при султанском дворце. Их учили военной и 

гражданской службе.  

Из них создавали воинские подразделения. Эти подразделения состояли на 

жаловании у султана. Среди этих подразделений особую известность получили 

пехотные войска, их называли османскими стрельцами, янычарами.  



Из «государевых холопов» набирались многие чиновники центрального 

госаппарата.  

Статус «государевых холопов»: а) лично зависели от султана; б) были 

чужды османскому обществу; в) часто презирались этим обществом; г) были 

наиболее преданны султану.  

«Государевы холопы» усиливали деспотическое начало в османском 

государстве.  

Отличие формы землевладения «государевых холопов» от сипахов: 

1) султан предоставлял капыкулу земельный надел за службу; 2) этот надел 

не передавался по наследству, в отличие от земельного надела сипаха; 3) 

капыкулу получали большие земельные наделы, нежели сипахи; 4) капыкулу не 

жили на территории своих земельных наделов, не были связаны с местным 

населением, в отличие от сипахов.  

Капыкулу занимали все высшие должности в империи, вплоть до великих 

везиров. Капыкулу часто становились зятьями султана, а затем великими 

везирами.  

С конца XV в. янычары и в целом капыкулу стали главной силой османской 

армии.  

Аграрные отношения в Османской империи: 

базировались на военно-ленной системе. 

Лен – это условное земельное владение. Давался, как правило, за несение 

военной службы. Передавался по наследству по специальному указу султана, 

если наследник нёс военную службу.  

Деление земель в Османской империи на категории: а) ленные, до половины 

всей земли в государстве; б) коронные, около 1/5; в) вакуфные или исламские 

земли, около 1/5; г) земли для содержания крепостных гарнизонов, 1/10 часть; 

д) земли, находящиеся в частном владении, их было немного. 

Эволюция ленного землевладения. 

Лены получали сипахи, в частности, за службу в кавалерии. Лены в 

Османской империи называли тимарами, а их владельцев – тимариотами.  



Сипахи должны были участвовать в военных действиях. От своего лена они 

выставляли отряд всадников, численность отряда зависела от размера лена.  

Вначале главным источником богатства сипахов была военная добыча. Сами 

они хозяйством не занимались. Сипахам запрещалось владеть несколькими 

ленами.  

В XVI–XVII вв. происходит размывание ленного землевладения. Причины 

этого процесса: 1) усиление интереса сипахов к хозяйственной деятельности в 

своём лене; 2) падение заинтересованности в несении военной службы. 

Содержание эволюции ленного землевладения: а) в XVI в. нарушается запрет 

сипахам иметь больше одного лена;  

б) в XVI–XVII вв. ленное землевладение перестаёт быть условным. Оно 

постепенно превращается в наследственное землевладение; 

в) сипахи отказываются служить в османском войске, часть из них 

превращается в крупных помещиков – землевладельцев. Другая часть сипахов 

разоряется. Лены стали покупать придворные султана, ростовщики, феодальная 

знать. Никакого отношения к военной службе они не имели.  

Последствия размывания ленного землевладения: 1) ослабляло военную 

мощь империи; 2) уменьшило влияние центральной власти на местах; 3) 

способствовало сепаратизму турецких феодалов в провинциях. 

Размывание ленного землевладения приводило к формированию и 

укреплению новых форм землевладения.  

Пути становления частной собственности в Османской империи в XVII в. 

а) Появление чифтликов, т.е. мелких частных поместий. Они возникали в 

результате сгона османскими феодалами крестьян с земли. Феодалы 

превращали крестьян из держателей земли в её арендаторов. Для этого они 

забирали у крестьян особые документы (тапу). Тапу давали возможность 

крестьянам передавать по наследству право на обработку своего надела.  

Место возникновения чифтликов: 1) возникали, в основном, возле крупных 

городов; 2) а также вдоль водных путей.  



Они производили сельхозпродукты, главным образом, на продажу, т.е. 

способствовали товаризации сельхозпроизводства в империи. Немало 

чифтликов было на Балканах, в Западной Анатолии.  

б) Часть земель в Османской империи переходила в частное владение через 

ильтизам. (Ильтизам – это откупная система взимания налогов. – А.И.) 

Откупщиков называли мультазимами.  

Суть откупной системы: откупщик вносил в казну империи сумму налога от 

определённой области из своих денег, а потом имел право собрать деньги с 

населения области, за которую он заплатил налог.  

В 90-е гг. XVII в. откупная система в Османской империи стала 

пожизненной. В дальнейшем многие из откупов стали передаваться по 

наследству.  

Мультазимы и владельцы чифтликов начали превращаться в новую 

провинциальную знать империи. Эту знать называли аянами. Большую часть 

своих доходов аяны стали оставлять себе. Государству трудно было 

контролировать доходы аянов. Аяны стали вытеснять сипахов из среды 

господствующего класса империи.  

в) Земля в Османской империи переходила в частное владение через 

передачу её в вакф (вакуф). Вакуфное землевладение – это собственность 

мусульманских учреждений.  

Одна из причин передачи земли и собственности в вакуф: уберечь свою 

землю и имущество от конфискации со стороны государства.  

Землю в вакуф передавали ещё во время создания Османской империи. 

Например, многие турецкие гази. (Это почётный титул, присваивался особо 

отличившемуся военачальнику. – А.И.) 

Права человека на собственность, переданную в вакуф: 1) получал по 

шариату наследственные права учредителя вакуфа; 2) имел 20% дохода от 

имущества, переданного в вакуф. 

На вакуфных землях часто работали бывшие рабы, военнопленные, бродяги. 

Владельцы вакуфов были постоянными хозяевами земли, в отличие от 



тимариотов. Они были больше заинтересованы в интенсификации своего 

хозяйства. Владельцы вакуфов раньше, чем другие производители, стали 

ориентироваться на рынок, и в большей степени.  

Есть точка зрения, что земельный вакуф был единственной категорией 

частного земельного владения в Османской империи.  

В Османской империи не было крепостного права, а также каких-либо форм 

личной зависимости. По свидетельству очевидцев, в XVI, часто и в XVII вв. 

крестьяне в Османской империи жили лучше и свободнее, чем в сопредельных 

странах Западной Европы.  

Размер налогообложения в Османской империи. 

Раяты платили примерно одинаковые налоги на Балканах и в Анатолии. 

Население этих регионов до османского завоевания подвергалось большей 

эксплуатации. Значительно были снижены налоги в странах Северной Африки, 

особенно в Алжире. Сборщики налогов в империи должны были брать строго 

фиксированные платежи с населения. В XVI в. средний размер ренты не 

превышал годовой заработок каменщика или плотника.  

Налоговая система в империи была сложной, но стройной и жёстко 

обязательной.  

Категории налогов в империи: а) законные налоги; б) дополнительные 

налоги. 

I. Законными назывались налоги, соответствовавшие шариату. К ним 

относились: 1) ушр или ашар, т.е. десятая часть урожая, взимавшаяся с 

мусульман, иначе назывался десятиной; 

2) харадж, с арабского – означает доход. Это государственный земельный 

налог;  

3) подушная подать с не мусульман – джизья;  

4) закят – формально это добровольное пожертвование имущих мусульман в 

пользу неимущих мусульман, в реальности – это был государственный налог.  

II. Дополнительные налоги: к ним относились чрезвычайные налоги, 

местные, различные пошлины и подати.  



Характерные черты городов в Османской империи: 

А) в городах империи проживало до 20 % населения; 

Б) крупные города длительное время имели льготы от султана в 

налогообложении. Поэтому в целом жизненный уровень горожан был выше, 

чем у крестьян; 

В) большинство населения городов Турции были не мусульманами и не 

турками. В основном в городах жили греки, армяне, евреи, славяне, народы 

Кавказа, а также арабы. Собственно турки, главным образом, были воинами, 

отчасти земледельцами.  

Факторы, сдерживавшие развитие ремесла и городов в империи: 

1) город полностью зависел от государственной власти, и не имел 

самоуправления;  

2) крупные города империи развивались, в основном, за счёт внешней 

торговли. Суть в том, что внутренний спрос на товары был ограниченным; 

3) экономические и торговые связи города с деревней были слабыми. Одна 

из причин – наличие натурального хозяйства в турецкой деревне; 

4) ремесленники в городах объединялись в цехи. Цехи возглавляли 

старшины – шейхи; 

5) в империи существовали монополии на производство и продажу 

государством некоторых товаров, в частности, соль, мыло, воск. Это 

сдерживало развитие ремесла; 

6) всю жизнь города контролировал кади, т.е. мусульманский судья. Он 

устанавливал объёмы производства; регулировал ввоз и вывоз товаров; 

надзирал за сбором налогов; устанавливал цены на основные потребительские 

товары; давал разрешение на открытие лавок и мастерских.  

Препятствия для развития торговли в Османской империи: 

А) наличие льготных цен. Прибыль торговца не должна была превышать 

10%, в редких случаях – 20 %; 



Б) цены на товары устанавливались на десятилетия, а на некоторые  и на 

столетия, в частности, на товары, цены на которые не подвергались сезонным 

колебаниям; 

В) внутренние таможни, облагавшие товары многочисленными пошлинами; 

Г) отсутствие единой меры длины и веса в империи; 

Д) регламентация цен, торговли, ремесла отчасти была связана с нормами 

шариата. По шариату: главная обязанность правителя – обеспечить рынок 

достаточным количеством товаров. Из этого постулата исходила и османская 

концепция внешней торговли. Суть её: поощрение прежде всего ввоза товаров. 

В то время османские султаны не применяли протекционизм в отношении 

собственного производства.  

Возникновение режима капитуляций и его эволюция: 

в 1569 г. Османская империя предоставила Франции льготы для торговли на 

своей территории.  

Перечень льгот: 1) низкие ввозные пошлины на французские товары;  

2) право экстерриториальности, т.е. неприкосновенность личности и 

имущества, неподсудность местным судам;  

3) освобождение от налогов. 

Эти льготы были предоставлены султаном Франции за помощь Парижа 

Османам в войне с Венецией и Габсбургами ещё в 1535 г. В 1580 г. такие же 

льготы от султана получила Англия, в начале XVIII в. – Австрия.  

Соглашения султана с европейскими державами о льготах в торговле 

назывались капитуляциями. ( Буквально означает – главы, статьи. – А.И.) 

В XVI–XVII вв. капитуляции были милостью султана. Срок действия 

капитуляций: период правления подписавшего их султана. С приходом нового 

султана страны Европы должны были добиваться подтверждения капитуляций.  

Со временем капитуляции способствовали экономической зависимости 

Османов от европейских государств.  

Оттоманская Порта поощряла транзитную торговлю. ( Слово «оттоманская» 

произошло от французской транскрипции слова «османы». А слово «порта» от 



французского слова «La porte» – «дверь, врата». Суть в том, что правительство 

Османов размещалось во дворце. Он назывался «Баб - и - Али» (Высокие 

врата). В Европе правительство Османов, а часто и всю империю, называли 

«Оттоманской Портой», «Блистательной Портой» или просто «Портой». - А.И.) 

Ещё с конца XV в. империя контролировала малоазиатский участок караванных 

путей из Азии в Европу. Это, в частности, «Шёлковый путь» и маршруты 

пряностей.  

Негативное влияние на экономику Османской империи оказал приток 

американского золота и серебра на Восток. В Османской империи произошла 

«революция цен». В отличие от Западной Европы, в Османской империи она 

имела более тяжёлые последствия. Суть «революции цен» – быстрый их рост.  

Причины негативных последствий «революции цен» для османской 

экономики: 

а) быстрый рост населения (в городах на 80 %), значительно обгонявший 

темпы прироста сельхозпроизводства; 

б) нерыночный характер экономики, не имевший достаточно эффективного 

механизма саморегулирования; 

в) непомерные военные расходы, связанные с политикой мировой 

экспансии.  

Рост цен в Османской империи начался в 80-е гг. XVI в. Так, в Йемене 

месячного жалования янычар едва хватало на покупку кофе.  

В конце XVI в. Османская империя провела денежную реформу, уменьшив 

содержание серебра в турецкой денежной единице – акче. Но это дало лишь 

кратковременный эффект. К 1630 г. османская денежная система развалилась. В 

самой Османской империи крупные платежи стали осуществляться в испанской 

валюте (реалах, пиастрах). 

Османская империя не смогла остановить рост инфляции в стране. От 

инфляции значительно пострадали землевладельцы – тимариоты, чиновники 

госаппарата, янычары и в целом представители «государевых холопов».  



Это привело к существенному увеличению коррупции, даже султан Мурад 

III брал взятки. Солдаты стали заниматься торговлей и ремеслом. В 1589 г. 

янычары подняли первое вооружённое восстание в столице империи.  

На рубеже XVI–XVII вв. в Османской империи наступил кризис власти. 

Кризис власти начался с убийства в 1579 г. великого везира Мехмеда Соколлу, 

так считают современники и историки. Смерть М. Соколлу положила начало 

эпохе политической нестабильности.  

Признаки кризиса власти в Османской империи в конце XVI – XVII вв. 

I. Признаки кризиса власти в Османской империи, связанные с её 

внутренней политикой в конце XVI–XVII вв.: 

1) торгово-ремесленное население городов стало сближаться с янычарами. 

Союз этих сил стал в оппозицию к государству. Требования этого союза по 

отношению к государству: вернуться к прежней политике покровительства по 

отношению к городам. Горожане в Османской империи выступили против 

попыток центральной власти провести некоторые реформы социально-

политической структуры; 

2) обострение политической борьбы за влияние на султана между 

верхушечными кланами. Авторитет султанской власти на рубеже XVI–XVII вв. 

значительно снизился. Большинство историков характеризовали османских 

султанов, начиная с Селима II (1566–1574 гг.), как бездарных, безвольных и 

изнеженных правителей; 

3) усиление влияния в стране с 1589 г. янычар. Они назначали и смещали не 

только везиров, но и султанов; 

4) притязания на власть в империи выдвигают аяны, т.е. провинциальная 

знать из частных землевладельцев. Они хотят укрепить свои финансово-

экономические позиции с помощью получения политической власти.  

В Османской империи, как и во всех восточных деспотиях, богатство не 

гарантировало его обладателю высокого положения в обществе. Высокий 

статус давало обладание, прежде всего, политической властью; 



5) в XVII–XVIII вв. происходит отделение канцелярии великого везира от 

служб султанского двора, а также дел, касавшихся османской династии, от 

государственных дел. Возрастает роль великого везира в решении основных 

вопросов внутренней и внешней политики империи. В столице Османской 

империи происходит складывание новой общности столичной бюрократии. 

II. Признаки кризиса власти в Османской империи, связанные с внешней 

политикой в конце XVI–XVII вв. : 

А) положение Османской империи усугублялось рядом военных конфликтов 

со странами Азии и Европы. В 1623 – 1639 гг. империя вела тяжёлую войну с 

Ираном. Затем на западе ввязалась в морскую войну с Испанией, на севере – с 

Австрией и Польшей.  

После присоединения Левобережной Украины к Московскому государству в 

1654 г., Османская империя с 1676 г. начала борьбу за Украину с Россией. 

Войны с Венецией, Россией, Австрией, Польшей были успешными для 

Османской империи. Но они не дали ей решающего перевеса и истощили её 

ресурсы.  

В конце XVII в. Османская империя начала последнюю волну военных 

походов в Европу. Однако султан Мехмед IV неадекватно оценивал 

соотношение своих сил в войне с Европой. С середины XVII в. Европа стала 

быстро развиваться, наращивала свой военный и экономический потенциал.  

Война началась в 1683 г. с поражения Османов под Веной. В 1684 г. 

римский папа создал для войны с Османской империей «Священную лигу». В 

неё вошли Австрия, Польша, Венеция, Мальтийский орден, примкнула Россия. 

«Лигу» поддержали Португалия и все итальянские государства.  

Султан в итоге войну проиграл. В 1699 г. Османы подписали с европейской 

коалицией мирное соглашение. Порта потеряла: Морею (часть современной 

Греции), часть Далмации (одна из областей Югославии), Подолию (земля 

между Днепром  и Днестром), часть Украины, почти всю Венгрию, 

Трансильванию (территорию между Венгрией и Молдавией), Азов и другие 



территории. Историки считают мирное соглашение 1699 г. ряда европейских 

государств с Османской империей её первым разделом; 

Б) военные поражения империи усилили центробежные тенденции в ней. 

Порта более или менее эффективно контролировала Анатолию и Румелию 

(часть территории Балканского полуострова). Лояльность султану проявляли 

крымские ханы. Сирия и Ирак скорее находились под опекой, нежели под 

управлением султана. Достаточно свободно чувствовали себя Ливан и 

Курдистан.  

От империи отделились, по сути, Йемен и Неджд, в вассальной зависимости 

остался лишь Хиджаз (часть территории Аравийского полуострова). Египет, 

Тунис, Алжир, Западное Триполи лишь чтили имя османского султана, но не 

давали ему вмешиваться в свои внутренние дела.  

Политическая борьба между сторонниками и противниками реформ в 

Османской империи в конце XVI – XVII вв. 

В османском обществе не было единства мнений по выводу империи из 

кризиса. Часть верхушки империи выступала за радикальные преобразования, 

но большая часть османского общества хотела восстановить старые порядки. 

Это было большинство крестьян, янычары, сипахи.  

Попытку реформировать османское государство предпринял султан Осман II 

в 1618–1622 гг. Он хотел ограничить власть мусульманского духовенства, 

избавиться от влияния капыкулу и женщин гарема, которые опирались на 

янычар. Янычары свергли Османа II. Их поддержало мусульманское 

духовенство.  

К власти в империи пришли сторонники староосманских порядков. Они 

возвели на трон султана Мурада IV (1623–1640 гг.). Мураду IV удалось на 

короткий срок стабилизировать положение в империи. Но после его смерти 

ситуация вновь обострилась. 

Последнюю серьёзную попытку остановить распад староосманских 

порядков предприняли великие везиры из семейства Кёпрюлю. По этнической 

принадлежности Кёпрюлю были албанцами. Они сбалансировали бюджет, 



заставили «работать» тимарную систему, назначили своих людей на ключевые 

должности при дворе, в важнейшие провинции, в руководство миллетов.  

Султан Мехмед IV (1648–1687 гг.) передал везирам всю полноту власти. Он 

занимался лишь охотой и своим гаремом.  

Кёпрюлю добились наиболее длительного периода стабилизации 

политического положения в империи – с 1656 по 1683 гг. Однако они не внесли 

ничего нового в османское общество.  

Российский историк М.С. Мейер определил политическое положение в 

Османской империи в XVIII в., как «структурный кризис». Основная 

диспропорция в развитии Османской империи в XVIII в.: отсталая социально-

политическая система стала тормозить эволюцию социально-экономических 

отношений. К признакам кризиса в Османской империи, которые проявились в 

XVI–XVII вв., в XVIII в. добавились и развились новые. 

Диспропорции между социально-политическими и социально-

экономическими системами в Османской империи в XVIII в.: 

1) центральная власть не была способна собрать достаточное количество 

налогов в казну, в частности, для содержания госаппарата и армии. В XVI в. 

центральное правительство имело 50 % общих доходов государства, в XVII в. – 

уже 25 %, в XVIII в. – 20 %, а в начале XIX в. – лишь 1/8 часть; 

2) сближение горожан с янычарами усилило позиции мусульманских купцов 

и ремесленников и ослабило позиции  не мусульманских. Особенно явственно 

это проявилось в европейской части империи. Это привело к стремлению 

христиан принять новую исламскую веру и продолжить успешное занятие 

ремеслом и торговлей. С другой стороны, это резко обострило религиозно-

национальный конфликт в империи. Пример: греческое восстание 1770 г.  

Попытки реформировать социально-политическую структуру Османской 

империи были предприняты в первой половине XVIII в. Такую попытку 

предприняли так называемые османские «западники». В частности, А.К. 

Бонневаль, И. Мютеферрик и другие. В это время в Османской империи возник 



значительный интерес к военному опыту европейских стран, а также к их 

политической и культурной жизни.  

Особенно большой интерес к Европе проявился в правление великого везира 

Ибрагима - паши Невшехирли (1718–1730 гг.). Его правление называли «эпохой 

тюльпанов». В это время в Османской империи стало модным выращивать 

тюльпаны. Клубни тюльпанов привозили из Голландии.  

Деятельность османских «западников» в первой половине XVIII в. по 

подготовке к проведению реформ в империи. 

А) В 1727 г. И. Мютеферрик основал первую турецкую типографию.  

Б) В 1732 г. он издал свою работу под названием «Основы мудрости в 

устройстве народов». В ней И. Мютеферрик открыто заявил об отставании 

империи от европейских государств, о необходимости использования 

европейского опыта. 

В) А.К. Бонневаль работал над созданием корпуса бомбардиров и военно -

инженерной школы. (Бомбардир – это рядовой артиллерист в XVIII–XIX вв., 

служивший при мортирах и гаубицах. – А.И.) 

Г) Работали над проектами по открытию военных и гражданских учебных 

заведений, развитию мануфактур и поощрению наук. 

Д) В правление И. Невшехирли в Европу стали посылаться османские 

посольства. Их цель: изучение европейских социально-экономических и 

политических систем. Американский учёный С. Шоу считал, что посылка этих 

посольств в Европу стала «первой щелью в османском железном занавесе».  

Е) Под влиянием интереса к Европе стамбульская знать стала строить 

дворцы на манер Версаля. 

В середине XVIII в. первое поколение османских «западников» ушло из 

жизни. Их идеи временно потеряли свою привлекательность. Но в 70–80-е гг. 

XVIII в. интерес к идеям османских «западников» вновь возрос. Этому 

способствовало усиление позиций бюрократической элиты в Османской 

империи. 



В 1789 г. к власти в империи пришёл султан Селим III. Он приступил к 

проведению реформ. Реформы получили название – «обновлённое устройство». 

Цель реформ: укрепить центральную власть в империи.  

Задачи реформ: 1) ликвидировать  военно-ленную систему землевладения, 

она изжила себя; 2) распустить корпус янычар, как потерявший 

боеспособность; 3) создать регулярную армию, по-европейски обученную. 

Содержание реформ: 

а) были конфискованы ленные владения, в частности, у тех, кто уклонялся 

от военной службы; 

б) создавалась новая армия – корпус «дворцовых стрелков»;  

в) вводилось обязательное военное обучение; 

г) устанавливалась строгая дисциплина в армии; 

д) открыто военно-инженерное училище;  

е) в армию приглашены военные инструкторы из Западной Европы, в 

основном из Франции; 

ж) с помощью иностранных инструкторов построен новый военный флот, 

состоял из 23 линейных кораблей; 

з) начался выпуск пушек по французским и русским образцам; 

и) в военно-инженерном училище стали изучать европейские языки; 

к) предусматривалось строительство новых заводов по производству 

оружия.  

В первые годы правления Селима III реформы шли успешно, затем 

замедлились. Против Селима III выступили улемы и янычары. Его обвинили в 

нарушении древних законов государства, в введении новшеств, 

заимствованных у гяуров, т.е. неверных.  

В 1806 г. Селим III издал указ о роспуске корпуса «дворцовых стрелков». В 

1807 г. он отказался от своих реформ, пытаясь удержаться у власти. В итоге 

Селим III был свергнут с престола. В 1808 г. он был убит по приказу нового 

султана Мустафы IV.  

Причины неудач в проведении реформ Селимом III. 



I. Внутриполитические причины: 1) реформами были недовольны 

владельцы тимаров – сипахи; 2) янычары; 3) влиятельные улемы; 4) 

ремесленники и крестьяне. Суть в том, что реформы сопровождались 

введением новых тяжёлых налогов; 5) народы, завоёванные турками – 

османами. Они стремились к национальному освобождению. Это стремление 

противоречило политике Селима III – укрепить центральную власть. Пример, 

сербское восстание 1804–1806 гг. Это восстание было подавлено Селимом III с 

помощью янычар.  

II.  Внешнеполитические причины: а) поход Наполеона на Египет в 1798–

1801 гг.; б) русско-турецкая война 1806–1812 гг. Обученные турецкие войска 

ушли из Стамбула на войну. Это облегчило реализацию планов заговорщиков 

против Селима III. Он был свергнут в результате янычарского бунта.  

Духовная жизнь Порты в XVIII в. не была затронута политическим 

кризисом.  

Это объясняется следующими факторами: 1) основная масса населения 

империи была связана с докапиталистическим укладом производства; 

2) она ещё оставалась под влиянием религиозной идеологии;  

3) устаревших представлений об османском величии, превосходстве 

мусульманского мира над христианским. 

В XVIII в. османы не готовы были воспринять достижения 

раннекапиталистического Запада. Поэтому модернизация Османской империи в 

этом веке не удалась. Причина – слабость социальной базы сторонников 

реформ.  

 

 

 

 

 

 

 



Лекция XI. Усиление борьбы европейских держав за господство в 

Османской империи и начало превращения её в полуколонию 

1. Внутриполитическое положение в Османской империи в первой четверти 

XIX в.: греческое восстание 1821–1827 гг. Военная реформа Махмуда II и 

реакция на неё янычар. Эволюция позиции европейских держав по отношению 

к греческому восстанию 1821–1827 гг. Военное вмешательство России, Англии 

и Франции во внутренние дела Османской империи. 

2. Русско - турецкая война 1828–1829 гг. Адрианопольский мирный договор.  

Конфликт между султаном и пашой Египта 1831–1833 гг. Позиция 

европейских держав по отношению к османо-египетскому конфликту 1831–

1833 гг. Ункяр-Искелесийский договор.  

3. Османо - египетский конфликт 1838 – 1840 гг. Основные положения 

Лондонской конвенции 1840 г. Обязательства Египта перед Портой. Причины, 

ход и итоги Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. Парижский мирный 

договор 1856 г.: положения договора, касающиеся России и Османской 

империи. Усиление экономической зависимости Османской империи от 

европейских стран в 30–60 - е гг. XIX в. 

Литература 

1. Гудвин Дж. Величие и крах Османской империи. М.: Азбука, 2013. 

2. История Востока: в 6 т.: Т.4. Восток в новое время (конец XVIII – начало XX 

вв.). М.: Восточная литература, 2004. Книга 1. 

3. Манягин В. Османская империя: от Османа Святого до Селима Пьяницы. М.: 

Книжный мир, 2019. 

4. Финкель К. История Османской империи. Видение Османа. М.: Аст, 2014. 

Внутриполитическое положение в Османской империи в первой четверти 

XIX в.: было сложным. Закончилась русско-турецкая война 1806–1812 гг. В 

1815 г. вновь восстали сербы. Россия оказала им дипломатическую поддержку. 

Османский султан Махмуд II предоставил сербам автономию во внутренних 

делах.  

Восстание греков 1821–1827 гг. против османского господства. 



 Оно началось в одной из частей Греции под названием Морея. Затем 

охватило всю страну. Восстание было подготовлено подпольными обществами 

Греции – гетериями. В нём участвовали болгарские добровольцы. Восстание 

возглавила греческая торговая буржуазия. Движущей силой восстания было 

крестьянство. В 1822 г. восставшие создали национальное правительство. 

Восстание поддержала общественность Европы. В нём участвовал Байрон, А.С. 

Пушкин посвятил ему стихи.  

Махмуду II не удалось подавить восстание самостоятельно. Причины: 1) 

янычарское войско оказалось не боеспособным; 2) турецкие феодалы 

отказались послать свои войска в Грецию.  

Султан Махмуд II обратился за помощью к правителю Египта. Им был паша 

Мухаммед Али. Формально паша Египта был вассалом султана. Фактически он 

являлся независимым правителем. Паша Египта имел сильную и хорошо 

обученную армию. За помощь султан пообещал отдать паше в управление 

Сирию и остров Крит. Мухаммед Али согласился.  

В 1825 г. в Морее высадилась египетская армия Ибрагим - паши. Это был 

сын Мухаммеда Али. В 1826 г. египетские войска заняли почти всю Морею. В 

1827 г. они захватили Афины.  

Военная реформа Махмуда II. 

 Во время войны турецкая армия должна была насчитывать 400 тыс. чел., в 

реальности в ней было 170 тыс. чел., из них под ружьём было лишь 60 тыс. чел. 

Остальные были обслуживающим персоналом – это конюхи, водоносы, 

землекопы, слуги феодалов - командиров.  

Реформа предполагала ликвидацию янычарского войска. Вместо 

янычарского войска по султанскому указу 1826 г. создавалась регулярная 

армия. Каждый янычарский полк направлял в новую армию 150 чел.  

Реакция янычар на военную реформу. 

 Они выступили против реформы. В ночь с 14 на 15 июня 1826 г. янычары 

собрались на площади Стамбула. На площадь пришло 10 тыс. янычар. Но новая 

армия с помощью артиллерии подавила янычарский бунт. В течение суток 



было уничтожено до 16 тыс. янычар. Были сожжены и янычарские казармы с 

бунтовщиками. Остальные янычары были изгнаны из столицы империи, 

распределены по другим частям.  

Султан Махмуд II расправился с цехами пожарников, носильщиков и с 

орденом бекташи. Это дервишский орден, он оказывал покровительство 

янычарам. Вышеназванные цехи также были связаны с янычарами.  

Реформа армии в империи дала заметный результат лишь через 30 лет.  

Эволюция позиции европейских держав по отношению к греческому 

восстанию 1821–1827 гг. 

Россия, Англия, Франция, Австрия, Пруссия вначале придерживались 

принципов создания Священного союза. Священный союз был создан на 

Венском конгрессе в 1815 г. Участники союза были против любого 

национально-освободительного движения. Против помощи грекам особенно 

выступала Австрия. Она боялась влияния восстания греков на славянское 

население своих территорий. Австрия была против усиления позиций России на 

Балканах.  

Изменение позиции европейских держав по отношению к греческому 

восстанию: оно началось с 1823 г.:  

А) Англия признала греков и турок равноправными воюющими сторонами;  

Б) акции России в отношении Османской империи:  

1) в 1825 г. Россия предложила европейским державам вмешаться в 

греческое восстание, заставить османского султана дать Греции автономию; 

2) 17 марта 1826 г. Россия оказала на Порту дипломатическое давление. Она 

потребовала восстановить автономию Молдавии и Валахии; 

3) 4 апреля 1826 г. Россия и Англия подписали соглашение в Петербурге. 

Оно предполагало прекращение военных действий турок против греков. Султан 

отклонил это требование держав; 

4) 7 октября 1826 г. Россия подписала с Портой Аккерманское соглашение. 

Некоторые положения этого соглашения: восстановить внутреннее 

самоуправление в Дунайских княжествах. Господари княжеств выбираются 



только из местных бояр. Определялись принципы будущего устройства Сербии, 

в частности, независимость внутреннего самоуправления и т. д. Это соглашение 

усилило позиции России на Балканах; 

5) в 1827 г. Россия выступила инициатором соглашения с Англией и 

Францией. Оно предусматривало применение военной силы против Порты, 

если она не даст автономии Греции. Султан Махмуд II отклонил требование 

держав. Позицию Махмуда II поддержала Австрия. 

Военное вмешательство России, Англии и Франции во внутренние дела 

Османской империи. 

 20 октября 1827 г. произошло морское сражение в Наваринской бухте, это 

юго-запад Пелопонесского полуострова. В сражении участвовала объединённая 

эскадра России, Англии и Франции, с одной стороны. Она насчитывала 26 

кораблей. Ей противостояла турецко-египетская эскадра. Она состояла из 94 

судов. Эскадра Порты и Египта почти вся была разгромлена.  

Армия Ибрагим - паши после этого ушла из Греции в Египет. В Морее 

высадилась 30 тыс. армия Франции. 

Русско - турецкая война 1828–1829 гг. 

В конце 1827 г. Порта денонсировала Аккерманское соглашение с Россией. 

Султан объявил России «священную войну». Порту поддержала Австрия. 

Султан учитывал разногласия России и Англии по греческому вопросу. 26 

апреля 1828 г. Россия объявляет войну Порте.  

Русско-турецкая война 1828–1829 гг. велась на Балканах и на Кавказе. 

Российская армия на Балканах насчитывала 150 тыс. чел. Ею командовал 

генерал Дибич. Российские войска захватили г. Адрианополь.  

В 1829 г. в войну вмешалась дипломатия Англии, Франции и Австрии. Эти 

государства не хотели, чтобы Россия одна решила греческий вопрос. Россия 

также не хотела портить отношения с европейскими державами. В 1829 г. были 

разработаны условия мира России с Портой,  при участии Англии и Франции. В 

сентябре 1829 г. Россия и Порта подписали Адрианопольский мирный договор.  

Положения договора. 



 а) Россия получила часть Грузии, Армении и северо-восток побережья 

Чёрного моря; 

б) Порта должна была выплатить контрибуцию России в размере 1,5 млн. 

голландских дукатов; 

в) до выплаты контрибуции российские войска остаются в Молдавии и 

Валахии. Срок уплаты контрибуции – 18 месяцев;  

г) Порта обязалась не препятствовать торговому мореплаванию, в частности, 

в Чёрном море и проливах; 

д) Порта обязалась дать автономию Греции и Сербии; 

е) Россия получила право подбирать господарей в дунайских княжествах; 

ж) Порта выводила свои войска из Молдавии и Валахии; 

з) туркам запрещалось селиться и владеть недвижимостью в Молдавии и 

Валахии. 

В 1830 г. Порта предоставила независимость Греции. Это было сделано по 

требованию России, Англии и Франции.  

Конфликт между султаном и пашой Египта 1831–1833 гг. 

Против господства Османской империи выступали и арабские народы, в 

частности, правитель Египта Мухаммед Али. Он отказался внести очередной 

взнос в казну Порты. Потребовал передать под свой контроль Сирию. Это была 

плата за подавление греческого восстания 1821–1827 гг. Мухаммед Али хотел 

создать арабскую империю. Превратить Египет в центр торговли на Ближнем 

Востоке.  

В 1831 г. Мухаммед Али начал военные действия против султана. Он 

захватил Сирию, Палестину, Киликию (область на юге Турции). В декабре 1832 

г. Мухаммед Али разгромил войска султана у г. Конья (юг Турции). Возникла 

угроза ликвидации Османской империи.  

Этот конфликт резко обострил «восточный вопрос». (Военная слабость 

Османской империи особенно отчётливо проявилась к середине XVIII в. В 

Европе стал обсуждаться вопрос о полном изгнании турок с Балкан и разделе 

«османского наследства». Инициатором обсуждения этого вопроса стала 



Россия. Но Англия, Франция и другие государства Европы выступили за 

сохранение целостности Османской империи. Они опасались возможности 

выхода России к Средиземному морю. В этих условиях внешняя политика 

Порты стала терять свою самостоятельность. Борьба европейских держав за 

определение будущего Османской империи легла в основу, так называемого 

«восточного вопроса». С конца XVIII в. «восточный вопрос» приобрёл очень 

важное значение в международных отношениях. – А.И.) 

Позиция европейских держав по отношению к османо - египетскому 

конфликту 1831–1833 гг. 

А) Франция: поддержала Мухаммеда Али; 

Б) Австрия: отказалась помочь султану Османской империи; 

В) Англия: не хотела усиления Франции на Ближнем Востоке, но в турецко-

египетский конфликт не вмешалась; 

Г) Россия: помогла султану Махмуду II. России нужна была слабая 

Османская империя. Она не хотела усиления Франции на Ближнем Востоке. 

В феврале-апреле 1833 г. на азиатском берегу Босфора высадилась 

российская армия в 10 тыс. чел. Она расположилась в долине Ункяр - Искелеси.  

В мае 1833 г. Англия, Франция и Россия заставили Порту и Египет 

подписать соглашение. Египет получил в управление Сирию, Ливан, Палестину 

и Киликию.  

8 июля 1833 г. султан Махмуд II подписал с Россией оборонительный 

договор. Он назывался Ункяр – Искелесийским, был заключён на 8 лет.  

Положения договора. 

 1) стороны приняли обязательство проводить согласованную политику; 

2) при необходимости оказывать друг другу помощь. Россия обязывалась 

предоставить Порте военную поддержку против внутренних и внешних врагов; 

3) Порта освобождалась от обязательства предоставлять помощь России по 

секретной статье. Взамен она должна была закрывать пролив Дарданеллы, в 

частности, для иностранных военных кораблей по требованию России.  

В этом же году к оборонительному договору присоединилась Австрия.  



Османо - египетский конфликт 1838 – 1840 гг. 

 Его инспирировала Англия. Цели Англии: а) отстранить Мухаммеда Али от 

власти; б) ослабить влияние Франции в Египте.  

Повод к конфликту: в 1838 г. был заключён англо-турецкий торговый 

договор. Он, в частности, отменял монополию Порты на закупку пшеницы и 

шерсти. Мухаммед Али отказался выполнять это положение договора.  

24 июня 1839 г. произошло сражение между султаном и пашой Египта у г. 

Незиб (северная Сирия). Войска султана были разбиты. Турецкий флот сдался 

египтянам. Порту спасли Россия, Англия, Франция и Австрия.  

15 июля 1840 г. Порта подписала конвенцию с Россией, Англией, Пруссией 

и Австрией. Конвенция была подписана в Лондоне.  

Основные положения Лондонской конвенции 1840 г. 

 1) над Портой устанавливалась опека вышеназванных государств; 

2) запрещался вход в проливы Босфор и Дарданеллы военных судов всех 

держав; 

3) Египет должен возвратить Порте все владения, за исключением 

Палестины. 

Франция отказалась подписать конвенцию. Мухаммед Али признал 

конвенцию лишь после обстрела Бейрута англичанами.  

Обязательства Египта перед Портой. 

 а) Мухаммед Али является лишь наследственным правителем Египта; б) 

обязан платить налоги султану; в) армия Египта сокращалась с 200 тыс. до 18 

тыс. чел.; г) возвратить султану османский флот; д) признать англо-турецкий 

договор 1838 г. 

13 июля 1841 г. в Лондоне была принята специальная конвенция о проливах 

Босфор и Дарданеллы. Порта была лишена контроля над этими проливами.  

Наибольшие выгоды из османо - египетского конфликта 1838–1840 гг. 

извлекла Англия: 



 1) ослабила Мухаммеда Али; 2) уменьшила роль Франции на Ближнем 

Востоке; 3) ограничила позиции России в проливах Босфор и Дарданеллы; 4) 

стала оказывать наибольшее влияние на Османскую империю. 

Европейские державы помогли Османской империи разрешить ряд других 

внутриполитических конфликтов: а) в Сирии и Ливане; б) турецко - 

персидский пограничный конфликт в 40 - х гг. XIX в.; в) в 1848 г. Россия 

помогла Турции подавить восстание в Молдавии и Валахии.  

В 30 – 40 е гг. XIX в. были созданы политические предпосылки превращения 

Порты в полуколонию европейских держав.  

Причины Восточной или Крымской войны 1853–1856 гг. 

1) экономические причины: борьба России, Англии и Франции за рынки 

сбыта своих товаров на Ближнем Востоке; 2) политические причины: 

превратить Порту в полуколонию европейских держав. Англия, в частности, 

хотела установить контроль над Египтом.  

В 1848–1849 гг. в европейских странах были подавлены буржуазно-

демократические революции. Россия полагала, что настал благоприятный 

момент для войны с Портой.  

Повод к войне: а) спор между православной и католической церквами о 

принадлежности «святых мест», в частности, в Иерусалиме и Вифлееме. За 

православной церковью стояла Россия, за католической – Франция и её 

союзники; 

б) Россия потребовала права покровительства над всеми православными 

подданными Порты. Требование России нарушало суверенитет Порты.  

Начало войны: Порта отклонила требование России, её поддержали Англия 

и Франция. 21 июня 1853 г. российские войска вступили в Молдавию, без 

объявления войны Порте. 4 октября 1853 г. Порта объявила войну России. 

Расчёты России на быструю и победоносную войну против Порты не 

оправдались.  

Ход войны на Чёрном море и в Крыму: 30 ноября 1853 г. адмирал Нахимов 

разбил османский флот в Синопской бухте. После этого Англия, Франция и 



Сардиния заключили союзный договор с Портой. 27–28 марта 1854 г. Англия и 

Франция объявили войну России. Они ввели в Чёрное море свой военный флот. 

Объединённая армия Англии, Франции и Османской империи в Крыму 

насчитывала 120 тыс. чел. Союзники осадили Севастополь. Город оборонялся 

около года. 9 сентября 1855 г. он был захвачен союзными войсками.  

Военные действия в Малой Азии: в Закавказье Россия воевала только против 

османских войск. В ноябре 1855 г. российские войска захватили крепость Карс. 

Её обороной руководили английские офицеры. Россия открыла себе дорогу на 

Эрзерум.  

Разногласия среди европейских союзников в ходе Восточной войны: 1) 

после поражения России в войне Франция и Австрия выступили за заключение 

мира. Они не хотели усиления позиций Англии в Чёрном море; 

2) Англия хотела продолжить войну, перенести военные действия на Кавказ. 

В конце 1855 г. Австрия предъявила России условия мира. Они были 

выработаны совместно с Англией и Францией. Россия приняла условия мира.  

Парижский мирный договор 1856 г. по итогам Восточной войны. 

 Был подписан 30 марта следующими государствами: Россией, Англией, 

Францией, Австрией, Сардинией, Пруссией, Османской империей.  

Положения договора, касающиеся России. 

 а) Теряла Южную Бессарабию и устье Дуная; б) возвращала Порте Карс, в 

обмен на Севастополь и другие города, захваченные союзниками; в) 

ограничивался тоннаж ВМФ России на Чёрном море; г) запрещалось строить 

арсеналы, верфи, доки на черноморском побережье. 

Обязательства Порты по договору. 

 1) В отношении флота на Чёрном море  брала на себя аналогичные с 

Россией обязательства, но её флот, доки и арсеналы находились вне Чёрного 

моря; 2) Порта сохранила контроль над Сербией, Молдавией и Валахией.  

Дополнение к договору: была принята Конвенция о проливах. Она 

подтверждала закрытие проливов, в частности, для военных судов всех стран.  



Совместное соглашение, подписанное Англией, Францией и Австрией 15 

апреля 1856 г. относительно Османской империи: оно гарантировало Порте 

целостность, в границах Парижского мирного договора. Нарушение 

целостности расценивалось, как повод к войне.  

Парижский договор, конвенция о проливах, соглашение от 15 апреля 1856 г. 

– это очередной этап превращения Порты в полуколонию европейских держав.  

Усиление экономической зависимости Османской империи от европейских 

стран в 30–60 - е гг. XIX в. 

а) был закреплён режим капитуляций после турецко-египетского конфликта 

1831–1841 гг.;  

б) в 1838 г. Англия и Франция подписали с Портой торговую конвенцию. 

Она увеличила возможности проникновения держав на османский рынок;  

в) в 1854 г. Порта получила первый заём от европейских держав. Сумма 

займа 75 млн. франков. В 1875 г. Порта признала своё финансовое банкротство. 

В 1876 г. долги Порты европейским державам составили около 2,4 млрд. 

франков; 

г) в 1856 г. Англия получила первую концессию на строительство железной 

дороги в Порте, в частности, в районе Измира; 

д) в 1856 г. Англия создала в Порте Оттоманский банк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция XII. Танзимат и его сущность 

1. Социально - экономические, внутриполитические и внешнеполитические 

предпосылки танзимата в Османской империи. Цели танзимата. Первый период 

реформ: содержание указа султана от 1839 г. Реформы в сфере экономики, 

административная реформа, реформы в армии и в области образования. Итоги 

первого периода танзимата и реакция на него османского общества. 

2. Второй период танзимата: основные положения указа султана от 1856 г. 

Экономические реформы, военная и административная реформы, 

преобразования в сфере образования. Последствия второго периода танзимата 

для Османской империи и реакция османского общества на второй период 

танзимата. 

Литература 
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3. Стоун Н. Краткая история Турции. М.: АСТ, 2014. 

4. Хитцель Ф. Османская империя. М.: Вече, 2006. 

(«Танзимат» – происходит от арабского слова «танзим». Буквально –

«привидение в порядок, упорядочение». В контексте темы лекции слово 

«танзимат» означает «реформы, преобразования». - А.И.)  

Среди отечественных востоковедов нет единства мнений по 

хронологическим рамкам танзимата. М.С. Мейер считает, что первый период 

танзимата длился с 1839 по 1853 гг. А.Н. Хейфец представляет следующие 

хронологические рамки: 1839 – 1856 гг. Суть в том, что второй манифест о 

реформах в Османской империи был опубликован в феврале 1856 г.  

Предпосылки танзимата. 

I. Экономические: 

 1) в аграрной сфере: противоречие между феодальными методами 

эксплуатации крестьян и развитием капиталистических отношений. Пример 



феодальных методов эксплуатации: закупки государством у крестьян пшеницы 

и шерсти, по жёстко установленной цене и т.д. Пример развития 

капиталистических отношений: рост крупной частной земельной 

собственности, в частности, чифтликов.  

2) в сфере промышленности: а) противоречие между зародившимся 

капиталистическим производством и цеховой регламентацией труда. В первой 

трети XIX в. в Османской империи зарождаются мануфактуры и фабрики, в 

частности, текстильные, кожевенные, керамические, оружейные. В 30 - х гг. 

XIX в. была открыта первая суконная фабрика. Она появилась в болгарском 

городе Сливен. Её открыл болгарин, взяв ссуду у правительства.  

Особенность развития промышленности в империи: промышленная и 

торговая буржуазия в основном состояла из греков, армян, болгар, а не из 

турок.  

Быстро росли города. В 1816 г. было 47 городов с населением более 20 тыс 

чел. В 8 городах насчитывалось свыше 100 тыс. чел., например, в Стамбуле и 

Каире – 400 тыс. чел., Измире – 120 тыс. чел., Адрианополе – 100 тыс. чел. и т. 

д.; 

б) противоречие между зарождающейся буржуазией империи и 

иностранным капиталом. Так, в начале XIX в. в империи интенсивно 

развивались следующие производства: хлопчатобумажное, суконное, 

шелкоткацкое, металлообработка, в частности, в Анкаре, Бурсе, Диярбакыре и 

т. д. Но в 30 - е гг. XIX в. сократилось число шерстоткацких станков в Анкаре, с 

2000 до 100. Причина: увеличение ввоза ангорской шерсти из Европы в 

империю;  

в) в империи не было правовых норм, защищавших собственность и 

богатство её подданных. Отсюда все накопления шли в основном на 

потребление, а не вкладывались в производство. Это также сдерживало 

развитие капитализма в империи. 

II. Социальные предпосылки: 



 противоречия между турками и нетурецкими народами империи, в 

частности, трудности для нетурецких народов в занятии бизнесом. 

III. Внутриполитические предпосылки:  

противоречие между стремлением турок усилить центральную власть и 

желанием нетурецких народов империи выйти из её состава. Так, в 1831 – 1839 

гг. возник конфликт между султаном и фактически независимым Египтом. Суть 

в том, что паша Египта отказался платить очередной взнос в казну османского 

правительства. (Паша – титул высших сановников и генералов в Османской 

империи. – А.И.)  

IV. Внешнеполитические предпосылки: 

 усиление зависимости Османской империи от ведущих европейских 

держав. В конфликте 1831 – 1839 гг. с Египтом султан не смог разбить войска 

египетского паши. Он обратился за помощью к европейским державам. В июле 

1839 г. державы взяли империю «под коллективное попечение». Это были: 

Россия, Англия, Австрия и Пруссия.  

Цели танзимата: 1) ослабить внутриполитический кризис в империи; 2) 

добиться доверия европейских держав; 3) избежать их дальнейшего 

вмешательства во внутренние дела империи.  

Указ о реформах разрабатывался при султане Махмуде II. При султане 

Абдул - Меджиде был оглашён.  

Комиссию по разработке реформ возглавил Мустафа Решид - паша. Он был 

главой МИДа империи, бывшим послом в Англии и Франции. Комиссия 

называлась «Совет общественной пользы», была создана в 1838 г. Помимо 

турок в комиссию входили французы.  

В ноябре 1839 г. султан издал священный указ (хатт – и шериф). Он был 

обнародован перед султанским летним дворцом – Гюльхане и получил 

название «гюльханейского». («Гюльхане» с турецкого «обитель роз». - А.И.) 

Этот указ положил начало первому этапу танзимата. Этот этап продолжался до 

февраля 1856 г.  

Содержание указа: 



а) уравнять в правах и обязанностях всех подданных империи без различия 

веры; б) обеспечить безопасность жизни, чести, имущества всем подданным 

империи; в) отказаться от конфискации имущества осуждённых, не лишать 

наследников законных прав на наследство; г) гарантировать публичность 

судебных процессов; д) обеспечить эффективное управление всеми областями 

империи; е) упорядочить призыв в армию, сократить срок военной службы; ж) 

отменить откупную систему; з) справедливо распределять и взимать налоги.  

В исполнение Гюльханейского манифеста были изданы указы о проведении 

конкретных реформ.  

Реформы в области экономики: 1) с 1840 г. налоги стали взиматься самим 

государством через специальных сборщиков; 2) в 1847 г. созданы 

коммерческие суды, в них были уравнены свидетельские показания не 

мусульман с мусульманами, впервые; 3) в 1850 г. принят коммерческий кодекс, 

создан по французскому образцу; 4) отменена барщина; 5) отменены 

чрезвычайные налоги. Упорядочено взимание подушного налога с не 

мусульман – джизьи.  

Административные реформы: а) создан государственный совет для 

рассмотрения проектов законов; б) образованы консультативные советы – 

меджлисы при губернаторах, в них входили и не мусульмане; в) в 1840 г. 

составлено подобие уголовного кодекса, начата разработка гражданского 

кодекса.  

Реформа армии: была осуществлена наиболее последовательно: 1) с 1843 г. 

была введена всеобщая воинская повинность для мусульман; 2) срок службы в 

армии был сокращён с 15 до 5 лет; 3) пребывание в запасе установлено в 7 лет. 

Реформа образования: была предпринята попытка создать светскую систему 

образования. Были образованы начальные и средние школы, училища, в том 

числе педагогические. Светских школ было создано мало. Причина: недостаток 

денег и кадров преподавателей.  

Реакция османского общества на первый этап танзимата: а) против 

реформ выступили: откупщики, ростовщики, мусульманское духовенство, 



паши. Наибольшее недовольство консерваторов вызвало уравнение в правах не 

мусульман с мусульманами; б) реформы поддержали, в частности, нетурецкие 

народы империи.  

Не все продекларированные реформы удалось реализовать на практике: 

1) не удалось ликвидировать откупную систему; 2) не построены 

металлообрабатывающие, текстильные, бумажные предприятия, в частности, в 

Измире, Бурсе, в районе Стамбула; 3) местное производство не защищено от 

проникновения иностранного капитала в империю; 4) не создана устойчивая 

денежная единица; 5) не была ограничена деспотическая власть султана; 6) 

игнорировался закон о равенстве не мусульман с мусульманами; 7) армия по - 

прежнему комплектовалась только из мусульман; 8) образование в основном 

контролировалось улемами. 

Итоги первого периода танзимата: а) реформы привели лишь к частичным 

изменениям в империи; б) незначительно затронули феодально-

абсолютистский строй; в) существенно не повлияли на положение крестьян и 

ремесленников; г) не улучшили положение не мусульманских народов; д) не 

укрепили независимость империи. 

18 февраля 1856 г. султан Абдул - Меджид издал новый указ (хатт – и 

хумаюн). Он положил начало второму периоду танзимата. Этот период 

танзимата начался после окончания Крымской или Восточной войны.  

Основные принципы манифеста султана от 1856 г. составили Англия и 

Франция. Эти принципы были разработаны ещё в январе 1856 г. Англия и 

Франция хотели опубликовать манифест султана до подписания Парижского 

мира. Парижский мир по итогам Крымской войны был подписан в марте 1856 г. 

Суть в том, что Россия хотела поставить вопрос о статусе христиан в 

Османской империи именно на Парижской конференции. Англия и Франция 

хотели противопоставить манифест султана 1856 г. российскому вопросу о 

статусе христиан в империи. К 1856 г. Османская империя находилась в 

долговой зависимости от Англии и Франции.  



Реформы второго периода танзимата осуществляли Али - паша и Фуад - 

паша. Они были советниками султана Абдул - Меджида.  

Указ султана 1856 г. подтверждал все положения Гюльханейского указа 

1839 г. В указ 1856 г. были добавлены следующие новые положения: 1) 

допустить не мусульман к госслужбе и в военные школы на равных основаниях 

с мусульманами; 2) формировать госбюджет; 3) строить дороги и создавать 

банки; 4) использовать деньги и достижения науки европейских стран в 

империи; 5) иностранцам разрешалось владеть недвижимостью в империи.  

Реформы в сфере экономики: 

 а) закон 1858 г. закрепил результаты ликвидации тимарной системы 

землевладения. В империи остались в основном государственные и вакуфные 

земли, они сдавались в аренду. Эти земли запрещалось продавать, закладывать, 

дарить. Круг наследников этих земель был узок. Закон 1867 г. расширил права 

арендаторов государственных и вакуфных земель, в частности, увеличил круг 

наследников этих земель; 

б) в 1861 г. была отменена цеховая регламентация; 

в) в 1860 г. было объявлено о создании специальных коммерческих судов. В 

1861 г. был введён коммерческий процессуальный кодекс, первый в истории 

империи. Коммерческие суды были изъяты из ведения исламского духовенства; 

г) подтверждён режим капитуляций; 

д) иностранный капитал получил железнодорожные концессии. (Концессия 

– разрешение. Договор, заключаемый государством с частным 

предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных 

предприятий, земли и т. д. – А.И.) Султан гарантировал иностранцам доход на 

каждый километр дороги, в частности, с некоторых крестьянских налогов; 

е) введён единый таможенный налог на иностранные товары в 8 %. Это был 

льготный налог. В 1861 г. таможенная пошлина была снижена до 5 % для 

европейских государств;  

ж) в 1856 г. был создан частный англо - французский Оттоманский банк. В 

1863 г. он был преобразован в государственный банк, т.е. получил право 



выпускать денежные банкноты, заключать от имени государства договоры о 

займах. В 1864 – 1868 гг. в империи были открыты новые иностранные банки; 

з) в 1867 г. иностранцы получили право владеть недвижимостью в империи.  

Административные реформы: 

1) судебная власть была отделена от административной; 2) в 60 - е гг. были 

созданы новые министерства: юстиции, просвещения, общественных работ, по 

делам вакуфов; 3) в 1858 г. разработан новый уголовный кодекс на основе 

французского; 4) учреждён официальный статус не мусульманских общин – 

миллетов (греческого, армянского, еврейского и т. д.). 

Реформа армии: в 1869 г. был принят закон о реорганизации армии по 

французскому образцу.  

Реформа образования: а) в 1868 г. был открыт первый в империи лицей; б) в 

1869 г. был издан закон о развитии светского образования; в) в 1869 г. был 

принят закон о введении всеобщего образования, время обучения от 3 до 4 лет.  

Однако в середине 60-х гг. в светских начальных школах училось лишь 660 

тыс. учеников. Насчитывалось только несколько десятков средних школ. В 

светских начальных школах половина учебного времени отводилась на 

изучение ислама. Сохранились все школы при мечетях. Школа фактически по – 

прежнему контролировалась мусульманским духовенством.  

В 1861 г. было создано Османское научное общество. Его основателем был 

турецкий просветитель Мюниф - эфенди. (Эфенди – вежливое обращение к 

мужчине в Турции. – А.И.) Были образованы и другие научные общества: 

Любителей изящной словесности, Медицинское. Они издавали свои журналы.  

Реакция османского общества на второй период танзимата: 1) реформы 

поддержало нетурецкое и немусульманское население империи, особенно 

горожане. Они получили некоторые выгоды от проникновения в империю 

иностранного капитала; 

2) турки не получили выгод от нововведений, их привилегированный статус 

был ущемлён. Земельная реформа привела даже к некоторым экономическим 

потерям для турок.  



Последствия второго периода танзимата для империи: а) хозяйство 

империи постепенно изменялось, оно втягивалось в мировой рынок;  

б) заметные позиции в империи занимает нарождавшаяся промышленность;  

в) происходит рост национального самосознания, особенно среди 

образованных людей. Пример: в 1865 г. было создано тайное общество «новых 

османов». Цель общества: создать в империи конституционную монархию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция XIII. Конституционное движение в Османской империи в 60–70 

-е гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

1. Уровень развития сельского хозяйства и промышленности в Османской 

империи к середине XIX в.: усиление экономической зависимости от 

европейских стран. Внутриполитическое положение в империи: меры 

османской власти по ослаблению национально-освободительного движения. 

Зарождение конституционного движения в империи: статус и цели турецкой 

буржуазии.  

2. Создание «Общества новых османов»: заграничная деятельность 

«общества». Цели «новых османов». Предпосылки и проявления 

экономического и политического кризисов 1875–1876 гг. в империи. Борьба 

конституционалистов с султаном и османским правительством в 1876 г. 

3. Роль внешнего фактора в принятии конституции Османской империи. 

Основные положения конституции 1876 г.: её достоинства и слабые стороны. 

Полномочия парламента и султана. Причины и ход русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. Основные положения Сан - Стефанского мирного договора и 

Берлинского трактата. 
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Факторы, сдерживавшие развитие сельского хозяйства в Османской 

империи в середине XIX в.: 

1) использование крупными землевладельцами аренды-издольщины, она 

была очень высокая;  

2) наличие барщины и оброка, особенно в восточной части империи, это 

средневековые методы эксплуатации крестьян;  



3) взимание основного сельхозналога через откупную систему. Налог 

назывался ашаром, т.е. десятиной. Он доходил от четверти до трети урожая, 

был разорителен для крестьян;  

4) недостаток путей сообщения. В 70-х гг. XIX в. длина всех железных дорог 

в империи составляла лишь 1600 км. В Анатолии было всего лишь две 

небольшие железнодорожные линии. Шоссейные дороги почти отсутствовали, 

грунтовые были в плохом состоянии;  

5) наличие внутренних таможенных пошлин;  

6) натуральный характер хозяйства во внутренних районах Анатолии. 

Уровень развития промышленности в империи к середине XIX в.: 

а) большинство товаров фабричного производства империя покупала в 

Европе;  

б) не имела сталелитейной и машиностроительной промышленности;  

в) в Порте было открыто 250 залежей различных руд, но разрабатывалось 

лишь 30. При обработке руды терялось до 40 % металла;  

г) ткацкая промышленность империи не выдерживала конкуренции с 

европейскими изделиями. Особенно это касалось производства шёлковых и 

шерстяных тканей. Большинство шёлка - сырца вывозилось за границу. 

Пришли в упадок ткацкие фабрики в Бурсе, Диярбакире, в других городах.  

Усиление финансово-экономической зависимости Османской империи от 

европейских стран к середине XIX в.: 

 1) низкие таможенные пошлины на иностранные товары, ввозимые в 

империю. По соглашениям османов с европейскими державами от 1861–1862 

гг. они составили 8%. Османская империя имела монопольное право на ввоз и 

вывоз лишь трёх товаров: соли, табака и оружия;  

2) обращение к внешним займам для погашения дефицита госбюджета. Эта 

практика началась с середины XIX в. К 1876 г. Османская империя заключила 

14 внешних займов. Её долг достиг к этому времени более 6 млрд. франков. К 

70-м гг. XIX в. около половины госбюджета империи шло на погашение 

внешних займов;  



3) предоставление Англии и Франции километрических гарантий на 

строительство железных дорог, т.е. правительство османов платило Англии и 

Франции за каждый километр железной дороги, твёрдо установленную сумму, 

независимо от её реальной окупаемости;  

4) с середины XIX в. дефицит внешнеторгового баланса империи стал 

постоянным. 

Позитивные изменения в османской экономике к середине XIX в.: 

а) возникновение мануфактур и предприятий фабрично-заводского типа, 

помимо мелкотоварного производства; 

 б) рост военной промышленности в 60–70-е гг. XIX в., в частности, 

построены фабрики по производству обмундирования и снаряжения для армии;  

в) вовлечение Османской империи в мировую торговлю. Отсюда рост 

товарности сельского хозяйства. Из-за отсутствия железных дорог этот процесс 

в основном происходил в западных прибрежных районах империи;  

г) в сельском хозяйстве появились первые ростки капитализма. В 60-е гг. 

XIX в. на западе Анатолии возникли крупные помещичьи хозяйства. В них 

использовались сельхозмашины и наёмный труд;  

д) формировался единый внутренний рынок. Быстрее это происходило в 

балканских провинциях империи, в частности в Болгарии. В Анатолии 

преобладал греческий и армянский капитал, но появляется и турецкая 

буржуазия. 

Внутриполитическое положение в Османской империи в 60–70-е гг. XIX в.: 

а) было напряжённым, в частности, из-за обесценивания турецкой лиры; 

б) увеличения налогообложения;  

в) коррупции и казнокрадства в правительственном аппарате;  

г) подъёма национально-освободительного движения нетурецких народов 

империи.  

Меры правительства Османской империи по ослаблению национально-

освободительного движения в 50–60-е гг. XIX в.: 



1) в 1856 г. в состав Высшего юридического совета империи были включены не 

мусульмане, но они составляли меньшинство в совете;  

2) в 1868 г. в правительство империи был включён армянин Г. Агатон. Он стал 

министром общественных работ;  

3) в 1868 г. был создан Государственный совет. В него вошли 13 не мусульман 

из 41 члена совета; 

 4) в 60-е гг. XIX в. была проведена реформа миллетов. Её цель: освободить 

светскую сферу жизни миллетов от религиозного контроля. Были созданы 

новые регламенты деятельности миллетов. Светскими делами общины 

руководили теперь национальные собрания. Реформа привела к обострению 

борьбы духовенства миллета с национальной буржуазией за влияние на его 

членов;  

5) муссирование идеи «слияния» всех народов Османской империи, но при 

господствующем положении турок. Эти идеи высказывались высшими 

сановниками империи ещё во второй период танзимата. Предлагалось, в 

частности, совместное обучение детей мусульман и не мусульман.  

Зарождение конституционного движения в Османской империи в 60 -е гг. 

XIX в. 

 Статус турецкой буржуазии:  

а) не имела социальных и политических прав перед лицом султанской 

феодальной бюрократии; 

 б) была беззащитна перед иностранным капиталом, хотела изменить 

существующее положение. 

Содержание идей, которые пропагандировала турецкая буржуазия: 

1) о праве народа иметь и выражать своё мнение по проблемам жизни 

страны;  

2) о необходимости учёта общественного мнения в принятии 

государственных решений; 

3) о значении внедрения достижений Европы во все сферы социально-

экономической и политической жизни;  



4) о необходимости разработки светского законодательства; 

5) об ответственности правителя за свои действия.  

Это были буржуазно-либеральные конституционные идеи: их поддерживала 

молодая турецкая интеллигенция. Эти идеи, в частности, пропагандировались в 

турецкой частной газете. Она называлась «Изображение идей». Её издавал  И. 

Шинаси.  

Создание «Общества новых османов». 

Было создано в 1865 г. в Стамбуле. Насчитывало около 250 человек, было 

тайным обществом. Цель общества: пропаганда идей конституционализма. 

Руководители общества –писатели и публицисты: Намык Кемаль, А. Суави, Зия 

- бей. Социальный состав членов общества: выходцы из богатых семей 

феодальной бюрократии. Имели светское, иногда европейское образование. 

Это, в частности, высокопоставленные гражданские и военные чиновники. 

Вначале общество не имело политической программы.  

Гонения на членов «Общества новых османов»: заграничная деятельность 

«общества». 

В 1867 г. османское правительство закрыло газеты «Изображение идей» и 

«Корреспондент». Стало преследовать их издателей и либеральных 

журналистов. В этих условиях часть членов «общества» эмигрировала за 

границу.  

Другая часть членов «общества» предприняла попытку отстранить от власти 

великого везира Али-пашу. Однако заговор против Али-паши был раскрыт, его 

участники были репрессированы. Деятельность «общества» в Стамбуле была 

прекращена.  

С 1867 по 1870 гг. «новые османы» стали издавать свои газеты на турецком 

языке в Лондоне и Женеве. Помимо газеты «Корреспондент», стала выходить 

газета «Хюрриет» (Свобода).  

В этих газетах были обнародованы следующие цели «новых османов»: 

 а) преобразовать империю в конституционную монархию;  

б) создать законодательный орган в стране; 



 в) ограничить полномочия султана; 

 г) ввести ответственность правительства перед законом;  

д) впервые была выдвинута идея о разделении законодательной и 

исполнительной ветвей власти;  

е) ввести принцип выборности парламента;  

ж) сохранить единство Османской империи и власть турецкого султана;  

з) пропагандировали доктрину османизма. Суть её: все подданные султана, 

независимо от вероисповедания, являются «османами», «детьми одной 

родины»; 

и) были против национально-освободительного движения нетурецких 

народов.  

На формирование взглядов «новых османов» повлияли произведения 

французских мыслителей и писателей: Руссо, Вольтера, Монтескье, Гюго и т.д.  

Возвращение «новых османов» из-за границы: причины экономического и 

политического кризиса в Османской империи 1875–1876 гг. 

 В начале 70-х гг. XIX в. Порта дала возможность «новым османам» 

вернуться в империю из-за границы. Вернувшись в Стамбул «новые османы» 

стали издавать газету «Назидание». Эта газета выступила в защиту Парижской 

коммуны. В этих условиях османское правительство запретило издание газеты. 

Её редактор Намык Кемаль был сослан на о. Кипр, из Стамбула были высланы 

другие либеральные журналисты.  

Предпосылки экономического кризиса в империи 1875–1876 гг.: 

1) в 1873–1875 гг. часть территорий Анатолии и Румелии поразила сильная 

засуха, отсюда неурожай сельскохозяйственных культур и голод среди 

населения;  

2) в 1874 г. в Сирии и Ливане, на части территории Анатолии вспыхнула 

эпидемия холеры. В результате голода и эпидемии умерло несколько сотен 

тысяч людей;  

3) в 1875 г. Порта объявляет своё частичное финансовое банкротство;  

4) Порта повышает натуральный налог – ашар с 10 до более 12 %. 



Проявления политического кризиса в империи в 1875–1876 гг.: 

 а) ухудшение экономического положения в стране привело к подъёму 

национально-освободительного движения на Балканах. В 1875–1876 гг. 

антитурецкие восстания охватили Боснию и Герцеговину, Болгарию, 

Македонию;  

б) восстания на Балканах обострили «восточный вопрос»: возникла угроза 

вмешательства европейских держав во внутренние дела империи. 

Борьба конституционалистов с султаном и османским правительством в 

1876 г. 

В этих условиях в империи активизировались сторонники конституционных 

реформ. Их возглавил Ахмед Мидхат - паша. Он разделял взгляды «новых 

османов». Мидхат-паша в разное время был губернатором ряда провинций, 

председателем Госсовета и великим везиром. Конституционалистов 

поддержали некоторые представители феодально-клерикальных кругов. 

Антиправительственную активность проявляли софты, т.е. учащиеся медресе. 

Софты, в частности, боялись вмешательства европейских держав в дела Порты, 

они стали вооружаться.  

В мае 1876 г. софты и их учителя-ходжи потребовали от султана смещения 

великого везира Махмуда Недим - паши и непопулярного шейх - уль - ислама 

Хасана Фехми-эфенди. (Шейх - уль - ислам – титул высшего должностного 

лица по вопросам ислама. – А.И.)  Везир Недим - паша занимал пророссийские 

позиции. В итоге султан отстранил от власти Недим - пашу, но назначил на этот 

пост консервативно настроенного сановника. В этих условиях 

высокопоставленные гражданские и военные чиновники отстранили от власти 

султана Абдул-Азиза. В свержении Абдул - Азиза участвовали курсанты 

стамбульской военной школы и некоторые части стамбульского гарнизона.  

Новым султаном был провозглашён Мурад V. Однако уже в августе 1876 г. 

султаном был провозглашён Абдул-Хамид II, в связи с болезнью Мурада V. 

Абдул - Хамид II согласился обсудить проект конституции, подготовленный 

Мидхат - пашой. 



Причины такого решения Абдул - Хамида II: 

1) широкая поддержка общества идеи о необходимости конституции; 

2) дальнейшее обострение внешнеполитического положения Османской 

империи. Осенью 1876 г. началась война османов против Сербии и 

Черногории. 

Для выработки проекта конституции была создана комиссия. Её 

председателем стал Мидхат-паша. При выработке проекта конституции шла 

борьба османского правительства и султана против Мидхат-паши и его 

сторонников. Абдул-Хамид II не хотел ограничения своих полномочий по 

конституции. Он, в частности, добился дополнения к статье 113 проекта 

конституции. Суть дополнения: неограниченное право султана высылать за 

пределы страны неугодных ему лиц.  

Роль внешнего фактора в принятии конституции Османской империи: в 

декабре 1876 г. в Стамбуле была созвана конференция с участием европейских 

держав. Цель конференции: разработать проект автономии Боснии, 

Герцеговины и Болгарии. Реализация этой цели означала вмешательство во 

внутренние дела Османской империи. Принятие конституции османами – это 

сигнал Европе, что империя сама может решить свои проблемы. 

Конституция была провозглашена 23 декабря 1876 г.  

Основные положения конституции 1876 г. 

Достоинства конституции: а) провозглашены буржуазные свободы, в 

частности, неприкосновенность личности и имущества; 

б) свобода печати; 

в) введение парламентской системы правления; 

г) гарантировалась личная свобода и равенство перед законом всем 

подданным империи без различия вероисповедания. 

Слабые стороны конституции:1) подданные империи объявлялись 

османами. Это означало желание закрепить турецкое господство над другими 

народами империи; 



2) официальным языком империи провозглашался турецкий, допуск на 

государственную службу без его знания был закрыт; 

3) дискуссии в парламенте тоже велись только на турецком языке; 

4) каждый депутат парламента был представителем «всех османов», а не 

того округа, от которого он был избран в парламент; 

5) ислам был объявлен государственной религией империи, хотя 

гарантировалась свобода вероисповедания. 

Полномочия парламента: его роль была незначительна: 

а) был двухпалатным; 

б) верхняя палата называлась сенатом, состояла из пожизненно назначаемых 

членов, их назначал султан; 

в) нижняя палата избиралась мужским населением империи; 

г) она могла обсуждать и принимать законы, которые касались финансов 

страны и текста конституции; 

д) нижняя палата утверждала бюджет государства; 

е) сенат мог отвергнуть принятые нижней палатой законопроекты. 

Полномочия султана: 

1) по конституции объявлялся священным и неприкосновенным; 

2) был свободен от всякой ответственности перед законом; 

3) получил широкие права, в частности, назначать и смещать министров; 

4) заключать договора с другими государствами; 

5) объявлять войну и заключать мир; 

6) объявлялся верховным командующим всеми вооружёнными силами 

страны; 

7) утверждал законы, принятые парламентом; 

8) созывал и распускал парламент. 

В феврале 1877 г. султан отстранил от поста великого везира Мидхат - пашу, 

а затем выслал его за пределы империи. В феврале 1878 г. султан досрочно 

прервал работу сессии палаты депутатов на неопределённый срок.  

Причины роспуска палаты депутатов: 



а) парламентарии поставили вопрос о недоверии великому везиру и 

некоторым министрам; 

б) депутаты потребовали от правительства объяснить причины поражений 

турецкой армии в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.  

В целом палата депутатов была довольно послушна султану и 

правительству. 

Причины русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

В марте 1877 г. в Лондоне была проведена конференция шести великих 

держав. На ней был принят документ об улучшении положения христианских 

подданных. Речь шла о подданных Османской империи. Турецкое 

правительство отклонило этот документ. Порта надеялась на разногласия среди 

европейских стран по «восточному вопросу». Позиция Турции вызвала 

недовольство России. В апреле 1877 г. Россия объявила войну Турции.  

Ход войны. 

Военные действия проходили на Балканском и Кавказском фронтах. На 

Балканах российские войска переправились через Дунай. Начали военные 

действия в Болгарии. Захватили Шипку в июне 1877 г., это важный 

укреплённый перевал. Затем начали военные действия за стратегический узел 

дорог – Плевну. После нескольких штурмов Плевна была взята в декабре 1877 

г. В январе 1878 г. российские войска заняли Софию. Им помогали болгары и 

сербы. В этом же месяце российские войска заняли Эдирне (Адрианополь). 

На Кавказском фронте в 1877 г. российские войска взяли Карс, Ардаган и 

Сухуми.  

Европейские державы не были заинтересованы в поражении Турции, в 

частности, Англия. Она ввела свои военные корабли в Мраморное море для 

поддержки Турции. В марте 1878 г. был заключён русско-турецкий мирный 

договор. Это произошло в 12 км от Стамбула, в Сан-Стефано.  

Основные положения Сан - Стефанского мирного договора: 

1) Сербия, Черногория и Румыния получили независимость; 

2) Болгария добилась статуса автономного княжества; 



3) Россия вернула себе земли Южной Бессарабии. Она ранее потеряла их по 

итогам Крымской войны 1853–1856 гг.; 

4) Россия также получила Карс, Ардаган, Батум, Баязиде. 

Европейские державы не были заинтересованы в усилении России на 

Балканах и Ближнем Востоке. Они вынудили Россию пойти на пересмотр Сан – 

Стефанского мира. В июле 1878 г. был заключён Берлинский трактат.  

Содержание Берлинского трактата: 

а) границы Черногории были урезаны; 

б) Австро-Венгрия получила право оккупировать Боснию и Герцеговину; 

в) северная часть Болгарии была объявлена вассальным княжеством. Южная 

часть получила название Восточная Румелия и вновь стала управляться Портой. 

Генерал-губернатором Восточной Румелии должен быть христианин;  

г) Россия возвращала Турции Баязиде; 

д) Порта обязалась провести реформы на территориях империи, населённых 

армянами. 

Итоги Берлинского конгресса были победой противников России. После 

конгресса преобладающего влияния добились Англия и Австро - Венгрия, в 

частности, в Османской империи и на Балканах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция XIV. Османская империя в период зулюма (1878–1908 гг.) 

1. Османская экономика в период зулюма. Факторы, свидетельствующие о 

дальнейшем усилении финансово-экономической зависимости империи от 

европейских государств. Усиление реакционных черт во внутренней политике 

султана Абдул-Хамида II. Возрастание влияния европейских держав на 

политические процессы в Османской империи.  

2. Периодизация младотурецкого движения: деятельность младотурок на 

территории Османской империи (1889–1904 гг.). Социальный состав 

младотурецкого движения: цели младотурок. Деятельность младотурецких 

организаций за пределами Османской империи (1889–1904 гг.). Попытки 

объединения младотурецких зарубежных организаций. Нарастание 

революционной ситуации в Османской империи и деятельность младотурок в 

1905–1907 гг. Основные положения программы младотурок, принятой на 

втором конгрессе: слабые стороны программы.  
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 (Зулюм, в переводе с турецкого языка, означает «деспотия, тирания, гнёт». - 

А.И.)  

Состояние османской экономики в период зулюма: империя по - прежнему 

оставалась отсталой аграрной страной. Во многих районах Восточной 

Анатолии существовало крепостное право. 

 В конце XIX в. в империи было всего 5 литейных и железоделательных 

мастерских, 6 лесопильных предприятий, несколько десятков небольших 

фабрик по производству сукна, ковров и хлопчатобумажных тканей. Кроме 

того, ряд мукомольных предприятий и государственные военные заводы в 



Стамбуле. Вся промышленность была сосредоточена в Стамбуле и Измире, а 

также в ряде крупных городов европейской и азиатской прибрежных частей 

империи. 

Факторы, свидетельствующие о дальнейшем усилении финансово-

экономической зависимости империи от европейских государств. 

1. Иностранный капитал получил особые права в табаководстве империи. 

Было создано Управление табаками Османской империи. Оно получило от 

Порты монополию на производство и экспорт турецкого табака.  

2. Англия и Франция получили ряд концессий на разработку каменного 

угля, медных и марганцевых руд. 

3. Банки европейских государств всё больше стали контролировать 

финансовую систему империи. Так, Оттоманский банк контролировали 

англичане и французы. Этот банк имел статус государственного банка. К 1909 

г. Оттоманский банк имел 55 отделений по всей империи. Акционеры из 

Англии и Франции получали от Оттоманского банка высокие доходы в 12 % 

годовых. Кроме того, европейские банкиры финансировали ещё более 10 

банков в империи. В 1888 г. в империи был только один турецкий банк – 

Сельскохозяйственный.  

4. Империя продолжала брать у европейских стран внешние займы. С 1886 

по 1908 гг. Османы заключили 11 займов на сумму более 800 млн. франков. В 

благодарность за займы Европа требовала от Османов новые концессии. 

5. В 1881 г. в империи была создана Администрация оттоманского 

публичного долга. В её совет вошли представители Англии, Франции, 

Германии, Италии, Австро - Венгрии, местные кредиторы Порты и 

Оттоманского банка. Эта организация получила право собирать госналоги и 

пошлины в империи в счёт погашения долга. Аппарат Администрации к 1908 г. 

достигал 10 тыс. служащих. Финансирование работы этих служащих шло из 

казны империи. Создание этой организации – это свидетельство превращения 

империи в полуколонию иностранных государств. 



Усиление реакционных черт во внутренней политике султана Абдул - 

Хамида II: 

а) султан был одержим манией преследования. Отсюда – широкое 

распространение доносительства, даже о гастрономических и театральных 

вкусах высших сановников; 

б) ужесточение цензуры в образовании. Так, в Стамбульском университете 

контролировалось преподавание не только богословия, литературы и истории, 

но и спецкурсов на техническом факультете. Усиление влияния ислама на 

светское образование. Например, курс истории в университете был сведён к 

изложению истории династии Османов и ислама. Жёстко султан опекал 

военные училища, которые, не без оснований, считал рассадниками 

либерализма; 

в) политика зулюма оказала негативное влияние на развитие культуры 

империи, в частности, на журналистику. В империи осталось лишь несколько 

подконтрольных султану газет. Запрещалось использовать в печати слова 

«равенство, свобода, конституция, революция» и т.д. Возбранялось читать 

произведения Вольтера, Руссо, Шекспира, Гюго, Толстого и т.д. Под запрет 

попали и работы османских конституционалистов, в частности, Намыка 

Кемаля, Зия - бея и т. д.; 

г) султан ужесточил политику в отношении национально - освободительного 

движении в империи, в частности, в отношении армян. Абдул - Хамид 

отказался проводить реформы в областях империи, населённых армянами. Хотя 

обязан был это сделать по Берлинскому трактату 1878 г. В 1890 г. Порта 

увеличила численность своих войск в армянских районах империи, стала 

пресекать выпуск армянской прессы, преследовала членов армянских 

антитурецких организаций. Разогнала в этом же году демонстрацию армян в 

Стамбуле. В 1894 г. Абдул - Хамид начал физическое уничтожение армян в 

Сасуне, затем эти акции распространились на все районы империи, населённые 

армянами. Физическое истребление армян продолжалось до 1896 г., всего было 



убито около 300 тыс. армян. В расправе над армянами султан использовал 

полурегулярную курдскую кавалерию.  

Недовольство политикой султана проявилось также в Македонии и на 

острове Крит в начале 90-х гг. XIX в. В 1897 г. критские греки начали 

восстание против турок. Они требовали присоединить остров к Греции или 

предоставить им автономию. 

Возрастание влияния европейских держав на политические процессы в 

Османской империи: 

а) европейские державы усиливали свои политические позиции в Османской 

империи. Это происходило через вмешательство в решение национального 

вопроса,  в частности, армянского вопроса, а также в восстание критских греков 

против турок. Это восстание вылилось в греко-турецкую войну 1897 г. Греция, 

пришедшая на помощь критским грекам, была разгромлена Османами. Но 

европейские державы заставили султана подписать договор, который вёл к 

ликвидации власти Османов над островом Крит; 

б) в конце XIX в. резко возросло влияние Германии на Османскую империю. 

В 1898 г. кайзер Германии Вильгельм II посетил Османскую империю. Кайзер 

объявил себя покровителем мусульман. Порта во внешней политике стала 

ориентироваться на Германию. Над османской армией был установлен 

контроль немецких инструкторов. Немецкие советники появились в ряде 

ведомств Порты. 

Выводы: в начале XX в. Порта потеряла экономическую и политическую 

независимость. Развитие Порты тормозил феодально-деспотический 

султанский режим и иностранный капитал.  

Периодизация младотурецкого движения. 

В 80–90-е гг. XIX в. в империи началось движение протеста против режима 

зулюма. Оно получило название «младотурецкого». Это движение 

продолжалось вплоть до свершения в Османской империи младотурецкой 

революции 1908 – 1909 гг. Младотурецкое движение условно прошло в своём 

развитии два этапа. Первый этап начался с 1889 г. с создания тайной 



организации младотурок в военно-медицинском училище в Стамбуле и 

закончился после проведения первого конгресса младотурецких организаций в 

1902 г. После проведения конгресса политическая активность младотурок 

заметно снизилась. Второй этап берёт своё начало с 1905 г. и связан он с 

революцией в России  1905–1907 гг.  

Младотурецкое движение развивалось как на территории Османской 

империи, так и за её пределами. 

Деятельность младотурок на территории Османской империи (1889-1904 

гг.). 

Социальный состав младотурецкого движения: 1) турецкая разночинная 

интеллигенция; 2) образованное офицерство армии и флота; 3) учащиеся 

военных и специальных гражданских школ.  

Цели младотурок: а) восстановить действие конституции 1876 г.; 

 б) созвать парламент;  

в) защитить целостность и независимость Османской империи;  

г) сохранить османскую династию; 

в) добиться реализации доктрины османизма, т.е. единения всех подданных 

империи и воспитания общего чувства патриотизма у всех её народов. 

Организацию младотурок в военно-медицинском училище в Стамбуле 

возглавил албанец Ибрагим Темо. В 1892 г. по приказу султана ряд курсантов 

училища - младотурок были арестованы. Но через несколько месяцев 

заключения они были помилованы султаном. В 1894 г. курсанты училища – 

младотурки отпечатали первую листовку. Свою организацию они назвали 

«Единение и прогресс». В 1894–1895 гг. султан вновь провёл аресты 

младотурок в Стамбуле, часть младотурок бежала в Европу. В 1896 г. 

стамбульские младотурки попытались совершить в империи государственный 

переворот, но были преданы одним из заговорщиков.  

В 1904 г. возникла ячейка младотурецкого движения в одной из турецких 

школ.  



Деятельность младотурецких организаций за пределами Османской империи 

(1889–1904 гг.). 

Заграничные организации младотурок стали возникать примерно в то же 

время, что и в самой империи. Одним из заграничных центров младотурок была 

Франция. Младотурецкую организацию во Франции возглавил Ахмед Риза-бей. 

Он был сыном видного турецкого чиновника, получил европейское 

образование. Ахмед Риза издавал газету «Дебаты». С 1889 по 1894 гг. Ахмед 

Риза направил султану 7 писем, в которых призывал его восстановить действие 

конституции 1876 г.  

Помимо Франции заграничные организации младотурок существовали в 

Швейцарии, Румынии, Болгарии, Албании, Египте. За границей младотурки 

издавали несколько десятков газет на турецком языке. Наиболее влиятельными 

газетами были: «Весы», «Османец», «Совет общины». Эти газеты, а также 

брошюры и листовки, нелегально распространялись в Османской империи.  

Среди младотурок - эмигрантов не было единства. Их объединяло лишь 

стремление свергнуть режим Абдул - Хамида. Вторым заграничным центром 

младотурок стал Египет. Этот центр возглавил Мурад. Таким образом, 

младотурецкое заграничное движение распалось на два лагеря. Более того, 

внутри этих лагерей также были группы с разными позициями. Этим 

пользовался султан Абдул-Хамид. В 1897 г. он убедил Мурада и ряд других 

младотурок отказаться от политической борьбы. Ряд младотурок - 

соглашателей получили посты дипломатов в османском правительстве.  

Попытки объединения младотурецких зарубежных организаций. 

Заграничные организации младотурок пытались объединиться. Это удалось 

сделать лишь в 1902 г. Объединению младотурок помог крупный османский 

чиновник Дамад Махмуд - паша. Он был женат на сестре Абдул - Хамида. 

Дамад Махмуд эмигрировал в Европу с двумя сыновьями. Его сын Сабахеддин 

содействовал созыву в Париже первого конгресса младотурок в 1902 г. В 

конгрессе участвовало до 70 делегатов. Среди делегатов были не только турки, 

но и армяне, греки, албанцы, черкесы, курды, евреи.  



На первом конгрессе младотурок между ними вновь возникли разногласия. 

Так, Ахмед Риза и его сторонники были против вмешательства иностранных 

держав для обеспечения реформ в империи. За это предложение выступил 

Сабахеддин и его последователи.  

После Парижского конгресса Ахмед Риза создал организацию «Общество 

прогресса и единения», а Сабахеддин – «Общество личной инициативы и 

децентрализации». После конгресса эти организации младотурок действовали 

самостоятельно.  

Нарастание революционной ситуации в Османской империи и деятельность 

младотурок в 1905–1907 гг. 

Революционная ситуация в Османской империи стала складываться к 1906–

1907 гг. В основе своей она имела внутренние факторы, хотя были и внешние 

предпосылки. Внешней предпосылкой, в частности, было влияние на 

положение в империи российской революции 1905–1907 гг. Сведения о 

революции в России проникали в империю через иностранные газеты, а также 

младотурецкие печатные издания.  

В 1906–1907 гг. антисултанские выступления охватили не только 

гражданское население, но армию и флот империи. Особенно масштабными 

были выступления гражданского населения в Анатолии. В частности, в 

Эрзеруме, Трабзоне, Ване, Битлисе и в других городах. 

Антиправительственные выступления возглавляла анатолийская турецкая 

буржуазия. Султан, идя на уступки восставшим, и используя репрессии, 

подавил стихийные выступления гражданского населения в Анатолии.  

В эти же годы активизировали свою деятельность против правительства 

патриотически настроенные военные.  

Нарастание революционной ситуации в империи активизировало 

деятельность младотурок. В 1906 г. на территории Османской империи 

возникли ещё две организации младотурок, в частности, в Салониках и 

Дамаске. В 1906 г. наметилось сближение младотурок с революционными 



партиями и группами нетурецких народов империи. Например, с армянскими 

партиями и македонским освободительным движением.  

В 1907 г. в Париже состоялся второй конгресс младотурок. Он принял 

программу действий всех партий и групп, которые выступили против Абдул - 

Хамида.  

Основные положения программы: 1) восстановить в империи конституцию и 

созвать парламент; 2) призыв к вооружённой борьбе против султана. 

Слабые стороны программы:  

а) в ней не было анализа социально-политического положения в империи;  

б) пороки феодально-абсолютистского режима были сведены к личным 

недостаткам султана;  

в) будущее государственное устройство империи не было определено. 

Разногласия о будущем государственном устройстве империи остались 

неразрешёнными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция XV. Младотурецкая революция (1908–1909 гг.) и младотурецкий 

режим 

1. Причины младотурецкой революции. Первый этап младотурецкой 

революции (июнь 1908 – апрель 1909 гг.). Действия младотурок после победы 

революции. Решения конгресса общества «Единение и прогресс» от 1908 г. 

Влияние внешних факторов на обострение политической борьбы между 

младотурками и их противниками. Антимладотурецкий мятеж (6 – 13 апреля 

1909 г.). 

2. Второй этап младотурецкой революции (16–27 апреля 1909 г.): 

подавление антимладотурецкого мятежа и восстановление власти младотурок. 

Реформы младотурецкого режима. Позиция младотурок по национальному 

вопросу. Борьба младотурок с оппозицией за укрепление своей власти с 1911 по 

1914 гг. Внешняя политика младотурок: триполитанская, первая и вторая 

балканские войны. 
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Причины младотурецкой революции: 

а) внутренние причины: 

1) обострение социальных противоречий в османском обществе. Они 

охватили не только гражданский социум, но и военных. Так, в Македонии всё 

чаще стали проходить выступления солдат и младших офицеров. Они 

требовали своевременной выплаты жалованья за службу и демобилизации 

отслуживших её. В марте 1908 г. в Эдирне (Адрианополе) взбунтовались два 

полка иррегулярной конницы. К ним присоединились несколько сотен солдат 

пехотных войск; 

2) нарастание национальных антагонизмов в Османской империи. В 1902–

1903 гг. Македония была охвачена крестьянскими восстаниями. В Македонии 



активно действовали младотурецкие организации. К июлю 1908 г. их 

численность достигла 15 тыс. чел. Центром деятельности младотурок в 

Македонии стал г. Салоники (в настоящее время этот город находится на 

территории Греции – А.И.); 

б) внешние причины: 

1) угроза вмешательства европейских держав во внутренние дела Османской 

империи. В июне 1908 г. в Ревеле (с 1919 г. – Таллин) прошла встреча 

российского императора с английским королём. На ней было решено ввести в 

Македонию иностранные войска. Цель ввода войск: «поддержать порядок» в 

этом регионе. Младотурки выразили протест на это решение держав; 

2) возникла опасность отторжения Македонии от Османской империи. 

Первый этап младотурецкой революции (июнь 1908–апрель 1909 гг.). 

Начало, ход и победа революции (июнь-июль 1908 г.): революционное 

восстание младотурок началось в конце июня 1908 г. на территории Македонии 

в г. Ресна. Офицер-младотурок Ниязи-бей создал повстанческий отряд. 3 июля 

1908 г. с отрядом в 200 человек он ушёл из казарм в горы. Ниязи-бея 

поддержали офицеры и солдаты других гарнизонов, расположенных в 

Македонии. Штаб восставших был создан в Охриде в Монастырском вилайете. 

В Салоникском вилайете восставших возглавил майор Энвер-бей. В середине 

июля 1908 г. к восставшим присоединились около 30 тыс. вооружённых 

албанцев. Абдул-Хамид II попытался перебросить войска в Македонию из 

Анатолии. Однако анатолийские войска отказались участвовать в подавлении 

восстания. 23 июля 1908 г. повстанцы захватили ряд административных 

центров в Македонии, в частности, Салоники, Монастыр, Ускюб и т.д. 

Монастырский комитет младотурок выдвинул два основных требования к 

султану: восстановить конституцию 1876 г. и созвать палату депутатов. 24 

июля 1908 г. султан восстановил действие конституции и пообещал созвать 

палату депутатов.  

Действия младотурок после победы революции. 



После революции младотурки имели реальную политическую власть, но 

официально они не взяли в свои руки управление страной. Штаб-квартиру 

своей организации «Единение и прогресс» они оставили в Салониках. Они 

побоялись переносить её в Стамбул. Младотурки не были уверены в полной 

лояльности к ним правительственной армии: 

А) младотурки удалили из правительства наиболее одиозных личностей; 

Б) стали представлять султана жертвой интриг сановников; 

В) во многих городах империи создали филиалы своей организации; 

Г) стали издавать свои печатные органы. 

Решения конгресса общества «Единение и прогресс»: он состоялся в октябре 

1908 г., общество было переименовано в партию, принята программа партии. 

Основные положения программы: 

 1) ограничение прав султана; 

2) расширение полномочий парламента; 

3) ответственность министров перед парламентом; 

4) право депутатов на внесение законопроектов; 

5) снижение возрастного избирательного ценза до 21 года; 

6) отмена дополнения к статье 113 конституции о праве султана на высылку 

неугодных ему лиц; 

7) провозглашала свободу слова, печати, собраний; 

8) замена ашара денежным налогом; 

9) национальный вопрос решить в духе доктрины османизма. 

Влияние внешних факторов на обострение политической борьбы между 

младотурками и их противниками: 

а) в октябре 1908 г. Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину; 

б) в этом же месяце Болгария объявила о своей независимости. 

Младотурки выступили против агрессии Австро-Венгрии, организовали 

бойкот австрийских товаров. Они стали готовить армию, расположенную в 

европейской  части Турции, к войне. Реакционные силы в Турции обвинили 



младотурок в аннексии Боснии и Герцеговины и в потере Болгарии, т.е., в 

создании для этого условий.  

Выборы в палату депутатов османского парламента: на выборах младотурки 

получили подавляющее большинство голосов. Палату депутатов возглавил 

младотурок Ахмед Риза-бей. Новая палата депутатов начала работу 15 ноября 

1908 г. 

Причины сокращения базы социальной поддержки младотурок: 

1) не провели кардинальных социальных преобразований; 

2) утратили поддержку нетурецких народов империи, так как 

придерживались доктрины османизма. 

Антимладотурецкий мятеж (6 –13 апреля 1909 г.): поводом к мятежу стало 

убийство оппонента младотурок Хасана Фехми-бея. Он был редактором газеты 

партии «Ахрар». Похороны Фехми-бея в Стамбуле вылились в стотысячную 

демонстрацию протеста против младотурок. Демонстрацию поддержали 

солдаты стамбульского гарнизона; улемы; офицеры, уволенные младотурками 

со службы. Мятежники захватили все правительственные здания, разгромили 

штаб-квартиру партии «Единение и прогресс», лидеры младотурок бежали в 

Салоники.  

Второй этап младотурецкой революции (16–27 апреля 1909 г.): подавление 

антимладотурецкого мятежа и восстановление власти младотурок. 

Младотурки создали «Армию действия» в 100 тыс. чел. В неё вошли 

армейские корпуса из Салоник и Адрианополя. «Армию действия» поддержали 

македонские и албанские революционеры. 16 апреля 1909 г. «Армия действия» 

двинулась на Стамбул. 26 апреля 1909 г. младотурки захватили столицу 

империи. Они отстранили Абдул-Хамида II от власти. Личные средства султана 

были конфискованы в пользу государства. Султанский дворец Йылдыз 

превратили в музей. Новым султаном стал Мехмед V, который находился под 

полным контролем младотурок. 

Реформы младотурецкого режима: 

А) в политической сфере: 



1) султан лишён права назначать и увольнять министров; 

2) ему запрещалось созывать и распускать парламент; 

3) он не мог высылать из страны неугодных ему лиц; 

4) периодическая печать ставилась под полный контроль правительства; 

5) введён надзор полиции над общественно-политическими организациями; 

Б) в военной области: 

1) турецкая армия стала оснащаться немецким оружием; 

2) для подготовки османской армии в Стамбул прибыла немецкая военная 

миссия. Её возглавил генерал фон дер Гольц; 

В) в аграрной сфере: 

проведены лишь частичные реформы. Их цель: обеспечить некоторое 

развитие капитализма в сельском хозяйстве, в частности, принят закон о 

переписи земельных участков, о владении недвижимым имуществом и т.д.; 

Г) в области промышленности: 

1) закон от 9 августа 1909 г. практически запрещал забастовки рабочих; 

2) закон об обществах запрещал рабочим создавать профсоюзы. 

Позиция младотурок по национальному вопросу: 

 выступали за подавление национально-освободительных движений. 

Взгляды турок эволюционировали от утопического османизма к реакционному 

пантюркизму и панисламизму. (Пантюркизм – концепция объединения 

тюркоязычных народов в единое государство, ненасильственного отуречивания 

национальных меньшинств, необходимости разделения светской и духовной 

власти. Панисламизм – религиозно-политическая идеология о духовном 

единстве мусульман всего мира независимо от социальной, национальной и 

государственной принадлежности, и необходимости их политического 

объединения под властью высшего духовного лица. – А.И.) 

Так, турки подавили восстания албанцев в 1909-1912 гг.; курдов в Иракском 

Курдистане в 1910–1914 гг., разжигали вражду между курдами и армянами. 

Борьба младотурок с оппозицией за укрепление своей власти с 1911 по 1914 

гг. 



В 1911 г. в Турции была создана партия «Хюрриет ве итиляф» («Свобода и 

согласие»). Эту партию поддержали многие национальные меньшинства в 

империи. Причина: итиляфисты пообещали дать автономию национальным 

меньшинствам. В июле 1912 г. итиляфисты совершили переворот в империи. 

Они сформировали кабинет министров под своим контролем. В августе 1912 г. 

итиляфисты добились роспуска парламента, где младотурки имели 

большинство. После этих событий младотурки перебрались в Салоники.  

23 января 1913 г. младотурки совершают новый государственный переворот. 

Его возглавляли Энвер-бей и Талаат-бей. В июне 1913 г. итиляфисты убили 

великого везира Махмуда Шевкет - пашу. Он был ставленником младотурок. 

После этой акции младотурки запретили функционирование всех политических 

партий в стране. 

С конца 1913 г. вся власть в империи перешла в руки младотурецкого 

триумвирата. В него вошли – Энвер, Талаат и Джемаль. Лидером триумвирата 

был военный министр Энвер. Он был сторонником сближения с Германией. 

Внешняя задолженность империи при младотурках значительно увеличилась. С 

1909 по 1914 гг. младотурки взяли внешних займов больше, чем за 20 лет до их 

прихода к власти другие турецкие правительства. 

Внешняя политика младотурок. 

В 1911–1912 гг. империя участвовала в триполитанской войне с Италией. 

Италия напала на Триполитанию и Киренаику. Это две африканские провинции 

Османской империи. Одной из причин войны была политическая 

нестабильность в империи, и её ослабление. Так, за 10 лет правления 

младотурок, с 1908 по 1918 гг., в Турции сменилось 14 правительств. Этим 

воспользовалась Италия. Она заручилась поддержкой в войне со стороны 

держав Антанты. В ходе войны итальянцы оккупировали Додеканесские 

острова, подвергли бомбардировке район Дарданелл. В этой войне итальянцы 

впервые применили авиацию, бронеавтомобили и радио. В итоге Триполитания 

и Киренаика были превращены в колонию Италии и получили название – 

Ливия. 



Первая балканская война Османской империи против Болгарии, Греции, 

Сербии и Черногории (1912–1913 гг.): 

18 октября 1912 г. Турция подписала мирный договор с Италией по итогам 

Триполитанской войны. В этот же день началась первая балканская война. Её 

инициаторами были балканские государства. Повод к войне: отказ Турции дать 

автономию Македонии и Фракии. Эта война также развивалась для Турции 

неблагоприятно. Балканские страны стали угрожать захватом Стамбула. В 

итоге в мае 1913 г. Порта подписала в Лондоне мирный договор с балканскими 

странами.  

Условия договора: 

 А) Албания стала самостоятельным княжеством;  

Б) почти все европейские территории Османской империи были разделены 

между странами - победительницами, за исключением Стамбула и его 

окрестностей. 

Вторая балканская война (июнь-июль 1913 г.): 

 причина войны – недовольство Сербии, Греции и Черногории 

территориальными приращениями, которые они получили по результатам 

первой балканской войны. Большую часть территорий по итогам первой 

балканской войны забрала себе Болгария. В этой войне против Болгарии 

выступили  Сербия, Черногория, Греция и Турция. Эти страны поддержала 

также Румыния. Дипломатическую поддержку Болгарии оказывали Германия и 

Австро-Венгрия. Болгария проиграла войну и потеряла значительное 

количество территорий. Османская империя вернула себе Адрианополь с 

прилегающими окрестностями. 

 

 

 

 

 

 



Лекция XVI. Участие Османской империи в Первой мировой войне 

(1914–1918 гг.) 

1. Место Первой мировой войны в мировой истории. Причины Первой 

мировой войны. Характеристика младотурецкого триумвирата. Обстоятельства 

вступления империи в войну.  

2. Реакция мусульман империи и всего мира на призыв османского султана к 

джихаду против стран Антанты. Ход военных действий на Кавказском фронте. 

Попытки реализации военных планов турок на Сирийском фронте. Результаты 

военных кампаний на Месопотамском фронте. Причины локального успеха 

турок в Дарданелльской операции. 

3. Национальная политика младотурок в годы I мировой войны. Окончание 

войны: Мудросское перемирие. Условия перемирия. Реакция стран Антанты и 

армянского народа на военные преступления младотурок. 
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4. Шацилло В.К. Первая мировая война: факты и документы. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2003. 

Место Первой мировой войны в мировой истории. 

Первая мировая война была самым масштабным событием в истории 

человечества по состоянию на 1914 г. В неё было вовлечено 38 государств. 

Население этих стран составляло примерно 1,5 млрд. чел. Армии воюющих 

государств насчитывали более 70 млн. чел. Из них погибли около 9,5 млн. 

человек и свыше 20 млн. человек были ранены.  

В войне участвовали ведущие колониальные державы Европы: Англия, 

Франция, Германия, Бельгия, Португалия. А также страны Востока: Япония, 

Османская империя, Индия, Китай, Египет, Сиам. Военные действия велись на 

территории и нейтральных государств Востока, в частности, в Иране.  



Английский историк А.Тойнби назвал Первую мировую войну «мировым 

переворотом». Он считал, что наличие у человечества опыта Первой мировой 

войны привело к тому, что Вторая мировая война для него уже не была «столь 

жестоким» потрясением. 

Причины Первой мировой войны: 

1) стремление, в частности, Германии осуществить передел колоний Англии 

и Франции в Азии и Африке. На рубеже XIX–XX вв. Германия, а также США и 

Япония, стали опережать по темпам экономического развития Англию и 

Францию. Германия пугала всех претензиями на мировое господство. С конца 

XIX в. эти претензии обосновывались новой наукой–геополитикой. 

(Геополитика – это политическая концепция, которая обосновывает внешнюю 

политику государств географическими факторами (положением страны, 

природными ресурсами, климатом и т. д.). Возникла в конце XIX – начале XX 

вв. Теоретики концепции: Ф. Рацель (Германия), А. Мэхэн (США), Х. 

Маккиндер (Великобритания), Р. Челлен (Швеция) – А.И.); 

2) Германия боролась за лидерство в Европе. Она вступила в союз с Австро 

- Венгрией, Италией (с мая 1915 г. вступила в войну на стороне Антанты) и 

Османской империей. У Германии были острые разногласия с Францией из-за 

Эльзаса и Лотарингии, которые были захвачены немцами в 1870 г. Германия 

доминировала в малых государствах Европы, где почти повсеместно правили 

немецкие династии; 

3) Австро - Венгрия стремилась установить господство на Балканах, в 

частности, над славянскими и православными народами. Интересы Австро - 

Венгрии в этом вопросе сталкивались с российскими устремлениями; 

4) Османская империя хотела с помощью Германии освободиться от 

зависимости со стороны Англии, Франции и России; 

5) Англия хотела ослабить своего конкурента на мировом рынке – 

Германию. Отобрать у немцев их колонии в Африке и сохранить свои 

колониальные владения. Кроме того, поделить с Францией нетурецкие 

территории Османской империи; 



6) Франция хотела восстановить свой статус первой континентальной 

державы Европы. Она потеряла его по итогам франко-прусской войны 1870–

1871 гг.; 

7) Россия хотела установить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, 

а также над Константинополем. Константинополь был центром православно - 

христианской культуры; 

8) США стремились укрепить своё доминирование в Латинской Америке. 

США поддерживали Японию в её противостоянии Германии и России в Китае; 

9) Япония хотела захватить германские колонии на Тихом океане, 

подчинить себе Китай. Кроме США, Японию поддерживала Англия. Англия 

считала Японию менее опасным конкурентом, чем Россию. 

Характеристика младотурецкого триумвирата: 

он определял политику Османской империи в годы I мировой войны. 

Главную роль в триумвирате играл Энвер. Он был военным министром 

империи и начальником генштаба. Энвер был честолюбив, беспринципен, 

получил прозвище «Наполеончик» за бонапартистские замашки. Из 

карьеристских соображений женился на османской принцессе и получил титул 

«дамад», т.е. зять султана.  

Талаат стал министром внутренних дел и одновременно был председателем 

ЦК партии «Единение и прогресс». Имел большой авторитет среди младотурок 

и турецкой буржуазии.  

Джемаль - паша был морским министром и военным губернатором 

Стамбула. В триумвирате он играл подчинённую роль, хотя и плёл интриги 

против Энвера и Талаата. 

Султан Мехмед V и османский парламент не имели влияния на политику 

империи. Так, Мехмед V узнал о назначении Энвера на пост военного министра 

из газет. К тому же Мехмеду V было уже 72 года.  

Обстоятельства вступления империи в войну: 

 вначале младотурки заявили о нейтралитете в начавшейся I мировой войне, 

но затем вступили в войну на стороне Германии.  



Немцы не доверяли младотуркам. Кайзер Германии Вильгельм называл их 

«продажными, ненадёжными, чванливыми и изолгавшимися». Талаата он 

называл «восточным негодяем».  

Турки вступили в I мировую войну 29 октября 1914 г. В этот день их флот, 

вместе с германскими кораблями, обстрелял Одессу, Севастополь, Феодосию и 

Новороссийск. 2 ноября 1914 г. Россия объявила войну Османам, 5 и 6 ноября 

то же самое сделали Англия и Франция. 

Реакция мусульман империи и всего мира на призыв османского султана к 

джихаду против стран Антанты: 

для идеологической консолидации своих подданных младотурки 

использовали идеи пантюркизма и панисламизма. 11 ноября 1914 г. османский 

султан объявил джихад странам Антанты. Но мусульмане Египта и стран 

Магриба не откликнулись на этот призыв. Хотя правители Египта и Марокко 

это воззвание Османов поддержали. После этого Англия и Франция отстранили 

глав Египта и Марокко от власти и выслали их из страны. В целом элита стран 

Магриба поддержала в I мировой войне Францию. Хотя простые люди, в 

частности, в Алжире выступали против рекрутских наборов в армию Франции.  

Идея участия в джихаде против стран Антанты не получила заметной 

поддержки и среди мусульман Индии, России, Ирана и Афганистана. Арабы 

Сирии, Палестины и Хиджаза боролись за национальное освобождение в ходе I 

мировой войны, а не за идеи панисламизма.  

Османские войска сражались в I мировой войне на следующих фронтах: 

кавказском, сирийском, месопотамском и дарданелльском. 

Ход военных действий на Кавказском фронте: им командовал Энвер. 

Начальником штаба фронта был немецкий генерал Б. фон Шелендорф. Цель 

войск Кавказского фронта: захватить Закавказье и Иран. Военные действия на 

Кавказском фронте турки начали в конце 1914 г. Ключевое сражение турок с 

российской армией произошло у селения Сарыкамыш. 3 армия турок в 90 тыс. 

человек была разгромлена. Турки потеряли 70 тыс. человек, в том числе 30 тыс. 



замёрзшими. После этого сражения Энвер со своим штабом уехал в Стамбул и 

долго скрывал от общественности произошедшую катастрофу.  

Российские войска развили наступление в Анатолии. В начале 1916 г. они 

взяли Эрзерум, Трапезунд и Эрзинджан и вышли на север Ирака. 

После выхода России из войны в октябре 1917 г. турки в течение весны-

осени 1918 г. захватили Карс, Батум и Баку. 

Попытки реализации военных планов турок на Сирийском фронте: им 

командовал морской министр Джемаль. Задача Сирийского фронта: отвоевать 

Египет у англичан. Начальником штаба Сирийского фронта был немецкий 

полковник фон Кресс. Джемаль был уверен в успехе операции. Провожавшим 

его друзьям на вокзале в Стамбуле он сказал: «А вернусь я уже морем, из 

Александрии». Начиная с февраля 1915 г. турки неоднократно пытались 

форсировать Суэцкий канал, но безрезультатно. Более того, в 1917 г. англичане 

перенесли военные действия из зоны канала на территорию Палестины, а затем 

и Сирии.  

Результаты военных кампаний на Месопотамском фронте: в самом начале 

войны на этом фронте турки перешли к обороне. В конце 1914 г. англичане 

высадили свои войска в устье рек Тигр и Евфрат, а затем заняли весь юг 

Месопотамии. Правда, в апреле 1916 г. туркам удалось добиться капитуляции 

англо-индийского корпуса у г. Кут - эль-Амар. Однако, весной 1917 г. 

англичане возобновили наступление и взяли г. Багдад.  

В 1917 г. немцы создали в Османской империи особую группу армий, 

которой командовал немецкий генерал фон Фалькенгайн. Она получила 

название «Молния» (Илдырым). Эта армия должна была вернуть туркам и 

немцам Багдад. В октябре 1918 г. англичане захватили г. Киркук. 

Причины локального успеха турок в Дарданелльской операции. 

Цель Дарданелльской кампании: захватить контроль над Дарданелльским 

проливом, с помощью военного флота овладеть Стамбулом, вывести 

Османскую империю из войны.  



Хронологические рамки Дарданелльской операции: с февраля 1915 по 

февраль 1916 гг. В операции участвовали англичане и французы.  

Кампания имела 2 этапа: 1) попытки реализовать задуманное с помощью 

военно-морских сил; 2) использование сухопутных войск и высадка их на 

Галлипольском полуострове.  

Основной силой в операции выступали англичане, французских войск было 

немного. Уже в начале кампании между англичанами и французами возникли 

разногласия. Франция опасалась разрушения Стамбула во время боёв, это 

затрагивало её финансовые интересы в столице Османов. Россия не смогла 

поддержать союзников. В мае 1915 г. она вела тяжёлые бои в Галиции против 

австро-германских войск.  

В марте 1915 г. англо-французский флот потерпел поражение при попытке 

форсировать Дарданеллы. После этого Англия и Франция высадили десант на 

полуостров Галлиполи. В защите Дарданелл отличился полковник Мустафа 

Кемаль - бей.  

Разногласия между Англией и Францией нарастали. Для французов главным 

фронтом был западный, в Европе, против Германии. Англичане же считали, что 

ближневосточный фронт вражеской коалиции является самым слабым звеном. 

Будущий глава правительства Англии Ллойд Джордж ещё в 1915 г. отмечал, 

что «заднюю дверь» Германии можно вскрыть через ослабевшую Турцию, 

выведя её первой из войны. (Ллойд Джордж стал премьер - министром Англии 

в 1916 г. – А.И.) Англо-французский десант, который был высажен на 

полуострове Галлиполи, продержался лишь 8 месяцев, и к февралю 1916 г. был 

эвакуирован.  

Войск на турецких фронтах не хватало. Но по требованию немцев Энвер 

направил на германский и австрийский фронты в 1916 г. 120 тыс. турецких 

солдат и офицеров.  

Национальная политика младотурок в годы I мировой войны: они 

проводили шовинистическую национальную политику. (Шовинизм – это 

крайний национализм, проповедующий национальную и расовую 



исключительность, а также разжигающий национальную вражду и ненависть. 

Слово произошло от имени персонажа пьесы французских драматургов братьев 

Т. и И. Коньяров «Трёхцветная кокарда» (1830 г.) Н. Шовена. Шовен был 

фанатично предан Наполеону I и идее исключительности французской нации – 

А.И.). 

Кроме того, младотурки разжигали религиозный фанатизм среди 

мусульманской части подданных. Так, Талаат официально заявлял о 

необходимости полного уничтожения армянского населения империи. 

Младотурки подозревали армян в пророссийских симпатиях. В мае 1915 г. 

младотурки издали закон о депортации армян из прифронтовой полосы по 

«военным соображениям». Это произошло после взятия российскими войсками 

г. Ван. Депортация армян затронула не только прифронтовые территории, но 

распространилась на всю Анатолию и Стамбул. Депортация была осуществлена 

в Ирак и Сирию. В ходе депортации был осуществлён геноцид армянского 

народа. Армян сжигали в их домах, сбрасывали в пропасти, многие умерли от 

голода, а также от малярии и тифа в процессе депортации. В ходе геноцида 

погибло от 1,5 до 1,9 млн. армян. Лишь 300 тыс. армян-беженцев остались в 

живых. Часть из них обосновалась на территории России, а также в арабских 

странах, Греции, Франции, США. Со времени геноцида в 1915 г. армяне 

практически исчезли из западной части Армении, в частности, из Эрзерумской 

области, района озера Ван и других регионов.  

С июня 1917 г. депортации были подвергнуты и греки, после того как 

Греция вступила в войну на стороне Антанты. Всего было депортировано 600 

тыс. греков. Они расселились в Сирии, Ливане, Египте и США.  

Младотурки преследовали также ассирийцев и курдов, подозревая их в 

контактах со странами Антанты. 

Окончание войны: Мудросское перемирие. 

В начале октября 1918 г. члены младотурецкого триумвирата вышли из 

состава младотурецкого правительства. 30 октября 1918 г. на английском 



крейсере «Агамемнон» (Твёрдый – А.И.) в бухте Мудрос у острова Лемнос в 

Эгейском море было подписано перемирие Турции со странами Антанты.  

Условия перемирия: 

 а) открытие проливов Босфор и Дарданеллы, и свободный доступ кораблей 

Антанты в Чёрное море; 

б) оккупация союзниками фортов в проливах, армянских вилайетов, в случае 

беспорядков в одном из них; 

в) демобилизация турецкой армии; 

г) передача всех военных кораблей Турции Антанте; 

д) капитуляция турецких гарнизонов в Аравии, Сирии, Месопотамии; 

е) контроль офицеров Антанты над железными дорогами, телеграфом и 

радио Турции; 

ж) передача всех военнопленных стран Антанты и т. д.  

С ноября 1918 г. началась оккупация Турции войсками Антанты: англичане 

заняли Стамбул; французы – Киликию и Искендерун; итальянцы – Анталию; 

греки – Измир.  

Османская империя потерпела поражение в I мировой войне по причине 

военно-технической отсталости. Османы не имели тяжёлой артиллерии и 

современного стрелкового оружия. Другой причиной было социально-

культурное отставание империи. До 95 % солдат и даже часть офицеров были 

неграмотны. В период I мировой войны Турция потеряла 600 тысяч человек 

убитыми и более 2 млн. ранеными.  

Реакция стран Антанты и армянского народа на военные преступления 

младотурок. 

В октябре 1918 г. члены младотурецкого триумвирата на подводной лодке 

бежали в Германию. В 1919 г. чрезвычайный трибунал заочно приговорил 

членов триумвирата к смертной казни за военные преступления и 

«уничтожение армянского населения империи». Трибунал был создан под 

давлением держав Антанты и заседал в г. Стамбуле.  



Талаат жил в Германии под вымышленным именем. Он был убит членом 

армянской партии «Дашнакцутюн» С. Тейлиряном 15 марта 1921 г. в Берлине. 

Берлинский суд оправдал С. Тейлиряна, как лицо, действовавшее в состоянии 

аффекта.  

Джемаль из Германии бежал в Швейцарию, затем в Афганистан. В 1922 г. он 

переехал в Тифлис. В этом же году он также был убит двумя членами партии 

«Дашнакцутюн». 

С 1919 г. большевики пытались использовать Энвера в борьбе против 

Англии в Средней Азии. В 1921 г. Энвер перешёл на сторону басмачей. В 

августе 1922 г. он был убит на территории Бухарского эмирата в боях с 

Красной Армией.  

 


