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Введение 

ХХ век был веком колоссальных перемен, политических, 

экономических, социальных революций в странах Азии и Европы. Великие 

азиатские цивилизации – индийская, китайская, японская, а также 

цивилизации Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Австралии, в 

совокупности влияя друг на друга, развивались в ХХ веке довольно успешно. 

В начале ХХI в. практически все зарубежные эксперты сходятся во 

мнении, что роль стран Дальнего Востока в мировой экономике и 

международных отношениях возросла, возрастает и будет неизменно 

возрастать в будущем. Экономические прогнозы достаточно единодушно 

предсказывают быстрое развитие большинства государств региона, и даже 

неизбежное превращение некоторых из них новые центры силы. 

Политическое же будущее Тихоокеанской зоны менее определенно. Нельзя 

исключать неожиданных поворотов событий, способных вызвать 

долгосрочные изменения в системе и структуре международных отношений 

как в масштабах региона, так и, возможно, выходящих за его пределы.  

Бурно развивались в прошлом веке страны Юго-Восточной Азии; 

некоторые из них стали даже называть «азиатскими тиграми». Азиатские 

страны сумели найти выход из экономического кризиса, интегрировав свои 

национальные модели развития в общерегиональные. Современная Азия – 

пример сосуществования разных экономических моделей и идеологий. 

В последнее десятилетие в соотношении сил и в геостратегической 

ситуации на Дальнем Востоке происходят серьезные изменения. Одним из 

наиболее заметных направлений этих изменений стало постепенное 

превращение Дальнего Востока в один из центров концентрации мировой 

политики и экономики. Существующий здесь баланс сил становится 

весомым элементом общемирового геополитического равновесия и 

существенно влияет на его формирование.  
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Что касается государств пост-советской Центральной Азии, и 

Республики Узбекистан, в частности, то нельзя не признать, что с момента 

своего рождения, они оказались в поле притяжения мощных полюсов 

современного мира. Разворот пяти центральноазиатских республик в сторону 

Дальнего Востока идет быстро, и их будущее в какой-то мере зависит от 

того, насколько удачно они смогут вписаться в разделение труда в этом 

регионе. 

Все государства Центральной Азии относятся к странам, которые не 

имеют выхода к мировому океану. В этой ситуации растущую популярность 

приобретает идея ―Шелковый путь в ХХI век‖, возрождение которого должно 

позволить преодолеть географическую изоляцию Центральной Азии и 

экономически открыть ее миру.  

С учетом этого Республика Узбекистан также вырабатывает 

комплексную восточную стратегию, в основе которой лежит экономическое 

и социальное развитие страны, которое может стать залогом ее успешной 

деятельности на азиатско-тихоокеанской политической сцене. Может быть, в 

результате реализации такой стратегии наша страна со временем предстанет 

перед миром в образе динамичного ―азиатского дракона‖ или ―тигра‖.  
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Глава 1. Предмет и задача курса 

 

Цель занятия:  

 дать студентам представление о предмете и задачах курса, а также 

структуре занятий;  

 научить умению использовать теоретические понятия и характеристики в 

практике;  

 привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического  развития стран и определения национальных и 

государственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и понятия: история мира, источниковедение, 

исторические факты, историческая наука, периодизация, азиатские 

цивилизации.  

1. Введение в предмет. История – это наука о прошлом 

человеческого общества и его настоящем, о закономерностях развития 

общественной жизни в конкретных формах, в пространственно-временных 

измерениях. Содержанием истории вообще служит исторический процесс, 

который раскрывается в явлениях человеческой жизни, сведения о которых 

сохранились в исторических памятниках и источниках. Явления эти 

чрезвычайно разнообразны, касаются развития хозяйства, внешней и 

внутренней общественной жизни страны, международных отношений, 

деятельности исторических личностей. 

Соответственно и история – наука многоотраслевая, она слагается из 

целого ряда самостоятельных отраслей исторического знания, а именно: 

истории экономической, политической, социальной, гражданской, военной, 

государства и права, религии и пр. К историческим наукам относятся также 

этнография, изучающая быт и культуру народов, и археология, изучающая 

историю по вещественным источникам древности – орудиям труда, 

домашней утвари, украшениям и др., а также целым комплексам – 

поселениям, могильникам, кладам. 
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История подразделяется и по широте изучения объекта: история мира, в 

целом (всемирная или всеобщая история), история континентов (например, 

история Азии и Африки), история отдельных стран и народов или группы 

народов (например, история России). 

Существуют вспомогательные исторические дисциплины, имеющие 

сравнительно узкий предмет исследования, изучающие его детально и таким 

образом способствующие более глубокому пониманию исторического 

процесса в целом. К их числу относятся: хронология, изучающая системы 

отсчета времени; палеография – рукописные памятники и старинное письмо; 

дипломатика – исторические акты; нумизматика – монеты, медали, ордена, 

денежные системы, историю торговли; метрология – систему мер; 

флаговедение – флаги; геральдика – гербы стран, городов, отдельных семей; 

сфрагистика – печати; эпиграфия – надписи на камне, глине, металле; 

генеалогия – происхождение городов и фамилий; топонимика – 

происхождение географических названий; краеведение – историю местности, 

региона, края. 

К наиболее значительным вспомогательным историческим дисциплинам 

относятся источниковедение, исследующее исторические источники, и 

историография, задача которой описание и анализ взглядов, идей и 

концепций историков и изучение закономерностей в развитии исторической 

науки. 

2. Функции исторического познания. История выполняет несколько 

социально значимых функций. Первая – познавательная, интеллектуально 

развивающая, состоящая в самом изучении исторического пути стран, 

народов и в объективно-истинном, с позиции историзма, отражении всех 

явлений и процессов, составляющих историю человечества. 

Вторая функция – практически-политическая. Сущность ее в том, что 

история как наука, выявляя на основе теоретического осмысления 

исторических фактов закономерности развития общества, помогает 

вырабатывать научно обоснованный политический курс, избегать 
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субъективных решений. В единстве прошлого, настоящего и будущего – 

корни интереса людей к своей истории.  

Третья функция – мировоззренческая. История создает документально 

точные повести о выдающихся событиях прошлого, о мыслителях, которым 

общество обязано своим развитием. Мировоззрение – взгляд на мир, 

общество, законы его развития – может быть научным, если опирается на 

объективную реальность. В общественном развитии объективная реальность 

– это исторические факты. 

История обладает огромным воспитательным воздействием. Это 

четвертая функция истории. Знание истории своего народа и всемирной 

истории формирует гражданские качества – патриотизм и интернационализм; 

показывает роль народа и отдельных личностей в развитии общества; 

позволяет познать моральные и нравственные ценности человечества в их 

развитии, понять такие категории, как честь, долг перед обществом, видеть 

пороки общества и людей, их влияние на человеческие судьбы. 

Методология науки и курса всеобщей истории. Метод (способ 

исследования) показывает как происходит познание, на какой 

методологической основе, на каких научных принципах. Метод – это путь 

исследования, способ построения и обоснования знаний. Более двух 

тысячелетий назад возникли два основных подхода в исторической мысли, 

которые существуют и поныне: это идеалистическое и материалистическое 

понимание истории. 

Представители идеалистической концепции в истории считают, что дух 

и сознание первичны и более важны, чем материя и природа. Тем самым они 

утверждают, что человеческая душа и разум определяют темпы и характер 

исторического развития, а другие процессы, в том числе и в экономике, 

вторичны, производны от духа.  

Сторонники материалистической концепции утверждали и утверждают 

противоположное: так как материальная жизнь первична по отношению к 

сознанию людей, то именно экономические структуры, процессы и явления в 
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обществе определяют все духовное развитие и другие отношения между 

людьми. Для западной исторической науки более характерен 

идеалистический подход, для отечественной – материалистический. 

Существуют также специально-исторические методы исследования: 

хронологический – предусматривает изложение исторического 

материала в хронологической последовательности;  

синхронный – предполагает одновременное изучение событий, 

происходящих в обществе;  

дихронный – метод периодизации;  

историческое моделирование;  

статистический метод.  

Принципы изучения исторических данных. Оъективность исторического 

познания обеспечивается и научными принципами. Принцип можно 

рассматривать как основное правило, которое необходимо соблюдать при 

изучении всех явлений и событий в истории. Основными научными 

принципами являются следующие.  

Принцип историзма требует рассмотрения всех исторических фактов, 

явлений и событий в соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в 

их взаимосвязи и взаимообусловленности. Всякое историческое явление 

следует изучать в развитии: как оно возникло, какие этапы в своем развитии 

прошло, чем, в конечном счете, стало. Нельзя рассматривать событие или 

личность одновременно или абстрактно, вне временных позиций. 

Принцип объективности предполагает опору на факты в их истинном 

содержании, не искаженные и не подогнанные под схему. Этот принцип 

требует рассматривать каждое явление в его многогранности и 

противоречивости, в совокупности как положительных, так и отрицательных 

сторон. 

Принцип социального подхода предполагает рассмотрение историко-

экономических процессов с учетом социальных интересов различных слоев 

населения, различных форм их проявления в обществе. Этот принцип (еще 
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его называют принципом классового, партийного подхода) обязывает 

соотносить интересы классовые и узкогрупповые с общечеловеческими, 

учитывая субъективный момент в практической деятельности правительств, 

партий, личностей. 

Принцип альтернативности определяет степень вероятности 

осуществления того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реальностей и возможностей. Признание исторической 

альтернативности позволяет по-новому оценить путь каждой страны, увидеть 

неиспользованные возможности процесса, извлечь уроки на будущее. 

Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов 

познания могут быть обеспечены строгая научность и достоверность в 

изучении исторического прошлого. 

3. Этапы развития исторической науки. Превращение исторических 

знаний в историческую науку осуществлялось в течении длительного 

времени. Сейчас в развитии исторической науки выделяют следующие 

наиболее важные этапы. 

1. Исторические представления Древнего мира. Сначала историческая 

мысль развивалась в виде сказаний и мифов. Особенностью 

мифологического мышления, свойственного многим древним народам, был 

исторический пессимизм – идея о том, что «то, что было раньше, – лучше, 

чем сейчас». Так, древние индийцы считали, что «золотой век» 

человечеством уже пройден, а впереди – только тяжелый труд и 

всевозможные испытания. 

Кроме того, мифологическое мышление связывало ход истории с 

деяниями богов. Так, в «Илиаде» Гомера причиной Троянской войны 

послужила ссора богинь. Тогда же вырабатывается концепция, согласно 

которой герои творят историю с помощью и по воле богов. В целом история 

человечества представлялась им как проявление воли божества: Рок 

определял судьбу народов. 
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Древнегреческий философ Эпикур (341-270 до н.э.) считал, что развитие 

истории осуществляется благодаря открытиям и изобретениям гениев. 

Высшими достижениями исторической мысли в эпоху Древнего мира 

были сочинения античных авторов – Геродота и Фукидида. Греческого 

историка Геродота (между 490 и 480-ок. 425 до н.э.) считали «отцом 

истории». Он описал Древнюю Грецию, а также народы и страны, в которых 

побывал: Персию, Ассирию, Вавилонию, Египет, Скифию. Главный его труд 

– «История греко-персидских войн». Древнегреческий историк Фукидид (ок. 

460-400 до н.э.) автор «Истории», включающей восемь книг, посвященной 

Пелопоннесской войне, и считающейся вершиной античной историографии. 

Великим античным историком был и Полибий (ок. 200-ок. 120 до н.э.), 

предпринявший попытку создать всемирную историю. Его труд «История» 

(40 книг) охватывает историю Греции, Македонии, Малой Азии, Рима и 

других стран периода от 220 до 146 до н.э. 

В Древнем Востоке также важную роль придавали культу прошлого. 

Так, в Китае при каждом удельном правителе (впоследствии после 

объединения Китая – при дворе императора) находился историограф. Ко II в. 

до н.э. появилось множество летописей, анналов, в основном локальных. 

Обобщил эти источники сын придворного историографа Сыма Таня – Сыма 

Цянь (145 или 135 – ок. 86 до н.э.), прозванный «китайским Геродотом». 

Главным делом всей жизни Сыма Цяня стали «Исторические записки» («Ши 

Цэи»), оказавшие весомое влияние на развитие исторической науки в Китае. 

С того времени в Китае стали составлять истории всех правящих династий. 

2. Историческая мысль эпохи Средневековья развивалась под влиянием 

церковно-религиозной идеологии, поэтому в сочинениях, принадлежащих 

историкам разных стран и народов этого периода, исторический процесс 

общественного развития трактовался идеалистически. Ведущей 

исторической концепцией раннесредневековой мысли Западной Европы 

стала концепция провиденциализма (по воле провидения), разработанная 

Августином Блаженным (354-430). Популярной, как и в древности, была 
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теория великих людей и героев. Среди европейских историков этой эпохи 

выделяют Григория Турского (538 или 539-593 или 594), Рауля Глабера (985 – 

ок. 1047), Михаила Пселла (1018-ок. 1078 или ок. 1096). Григорий Турский – 

автор «Истории франков» в десяти книгах. Этот труд считается 

историческим памятником раннего Средневековья, его автора называют 

«отцом варварства». 

На арабском Востоке наиболее крупными учеными-историками были 

авторы «всеобщих историй» Якуби (X в. н.э.), Абу Ханифа ад-Динавери (IX 

в.) и Табари (кон. IX – начало Х вв.). В Китае в XI в. государственный 

деятель и историк Сыма Гуан создал огромный труд (294 книги), 

охватывающий историю китайского народа с V по конец IX вв. 

Изучение истории человечества получило новое развитие в эпоху 

Возрождения, перехода от Средневековья к Новому времени, когда засилью 

средневековой религиозной идеологии было противопоставлено культурное 

наследие античности. Усиливается интерес к памятникам древности. 

Зародились новые подходы к пониманию истории. Итальянский 

политический деятель Н. Макиавелли (1469-1527) в работе «Государь» (1513) 

назвал одну из причин борьбы людей в истории – имущественную. 

3. В эпоху Нового времени некоторые западноевропейские историки и 

философы, отбросив идею бога как творца истории, попытались объяснить 

причинно-следственную связь материального мира исходя из него самого. 

Итальянский философ, один из основоположников историзма Д. Вико (1668-

1774) утверждал, что исторический процесс имеет объективный и 

провиденциальный характер. А. Тюрго (1727-1781) – французский 

государственный деятель, философ-просветитель, экономист – считал, что 

историю общества движет человеческий разум. Философы Нового времени 

считали, что идеи правят миром. Они же развили после Цицерона (106-43 до 

н.э.) идею естественного права и позднее пришли к идее просвещенного 

монарха. Однако, в целом, западноевропейская историческая наука периода 

становления и утверждения капиталистических отношений, т.е. Нового 
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времени, несмотря на борьбу с феодально-церковными воззрениями на 

историю общества, оставалась на идеалистических позициях. Для воззрений 

ученых этого времени характерен дуализм: подходя к явлениям природы 

материалистически (хотя и метафизически), они в изучении истории 

оставались сторонниками идеализма, объясняя ход исторического процесса 

как проявление «воли Бога», «божественного провидения», «божественного 

мирового духа» или абсолютной «идеи». Крупнейшими ее представителями 

на Западе были Ф. Гизо (1787-1874), О. Тьерри (1795-1856), Ф. Минье (1796-

1884), М. Генри (1818-1881), Т. Карлейль (1795-1881), М. Маколей (1800-

1859). Французские историки Ф. Гизо, О. Тьерри, Ф. Минье в первой 

половине XIX в. создали буржуазную теорию классовой борьбы, в которой 

признали классовые различия в обществе, но отрицали эксплуататорский 

характер буржуазного государства. В XIX в. немецкие историки Ф. Шлоссер 

(1776-1861) и В. Онкекн создали «Всемирную историю» (соответственно - 19 

и 46 томов). 

Огромное значение для развития исторической науки имело 

утверждение в XIX в. исторического метода познания и появление 

марксизма. 

Исторический метод (принцип) подхода к действительности как 

изменяющейся во времени, развивающейся признавали до Маркса 

представители немецкого классического идеализма, например, Гегель (1770-

1831). Однако последовательно принцип историзма был разработан К. 

Марксом (1818-1883) и Ф. Энгельсом (1820-1895). Его отличительная черта – 

распространение на все сферы объективной действительности – природу, 

общество, мышление.  

Историческая мысль Востока в XVII-XIX вв. переживает упадок; 

историки этого времени не выдвигают новых идей и концепций, а подражают 

древним авторам – и по содержанию работ, и по их форме. 

4. Бурное развитие получила историческая наука в Новейшее время 

(конец XIX-XX вв.). На этом этапе в западной исторической науке были 



 13 

разработаны различные концепции исторического развития. Здесь следует 

назвать англичанина Арнольда Тойнби (1889-1975), американца Уолта 

Ростоу (р. 1916), Макса Вебера (1864-1920), Марка Блока (1886-1944), 

Алвина Тофлера (р. 1928) и др. 

Среди наиболее известных отечественных историков Новейшего 

времени Ф. Платонов (1860-1933), М.Н. Покровский (1868-1932), Е.В. Тарле 

(1876-1955), В.В. Струве (1889-1965), С.Д. Сказкин (1890-1973), Е.А. 

Косминский (1886-1959), М.В. Нечкина (1901-1985), И.Д. Ковальченко (1928-

1995), А. Нарочницкий, М.Н. Тихомиров (1893-1965), С.В. Бахрушин (1882-

1950), М.А. Барг и др.
2
 

В 50-е гг. Академия наук СССР подготовила и издала 13-томную 

«Всемирную историю». Сейчас выходят тома новой «Всемирной истории», 

задуманной как 24-томное издание. В 1996 г. вышло уже более 10 томов. 

Варианты периодизации истории. Одной из важных проблем 

исторической науки является проблема периодизации исторического 

развития человеческого общества. Периодизация – это установление 

хронологически последовательных этапов в общественном развитии. В 

основу выделения этапов должны быть положены решающие факторы, 

общие для всех стран или для ведущих стран. 

Со времени развития исторической науки учеными-историками 

разработано множество различных вариантов периодизации общественного 

развития. 

Так, древнегреческий поэт Гесиод (VIII-VII вв. до н.э.) делил историю 

народов на пять периодов – божественный, золотой, серебряный, медный и 

железный, утверждая, что от века к веку люди живут все хуже. 

Древнегреческий мыслитель Пифагор (VI в. до н.э.) в понимании истории 

руководствовался теорией круга, в соответствии с которой развитие идет по 

одной и той же колее: зарождение, расцвет, гибель. При этом вектор истории 
                                                   

2
 В советский период, особенно в 30-50-е годы, историческая наука в СССР испытала сильное 

влияние коммунистической идеологии, что обусловило узость взглядов и определенную необъективность 

оценок как исторических событий, так и исторических трудов, а также наличие многих белых пятен, т.е. 

запрещенных тем в изучении отечественной истории. 
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практически отсутствует. Такой взгляд на историю идет по аналогии с 

жизнью человека, с кругами цивилизации, о чем будет говориться дальше. 

Свой вариант периодизации по типу хозяйства предложил немецкий 

ученый Бруно Гильдебранд (1812-1878), который делил историю на три 

периода: натуральное хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяйство. 

Маркс исходя из принципа материалистического понимания истории 

разработал вариант периодизации, положив в ее основу способ производства' 

или формационную концепцию. В соответствии с этой теорией история 

человечества предстает как последовательная смена общественно-

экономических формаций (первобытно-общинной, рабовладельческой, 

феодальной, капиталистической, коммунистической).  

В отличие от Маркса западные ученые XX в. рассматривали 

исторический процесс как чередование одних и тех же «циклов» круговорота 

локальных цивилизаций. Крупнейший представитель этой теории – 

англичанин А. Тойнби. Несмотря на то, что выделенные им 13 основных 

цивилизаций развиваются независимо друг от друга, все они проходят в 

своем развитии одни и те же стадии: зарождение, расцвет, гибель. 

Выделяются три основных типа цивилизации. 

Народы без идеи развития, т.е. вне исторического времени. К этому 

типу относится первобытное состояние общества, для него характерны 

адаптация, гармония человека и природы, повторение традиций и 

запрещение нарушать, выраженное через табу. Этот тип цивилизации в 

настоящее время представлен отдельными племенами, сохранившимися в 

различных районах земного шара, например, – в Австралии, Африке, 

Америке, Сибири
1
. 

Восточный (циклический характер развития). Для этого типа 

характерны переплетение прошлого и настоящего, сохранение религиозных 

приоритетов. Его отличают отсутствие ярко выраженных классовых 

различий и развитой частной собственности, наличие кастовых общин, 

                                                   
1
 См.: Семменикова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М.: Курсив, 1995. С. 40-41. 



 15 

которые не будучи связанными друг с другом, опираются на сильно 

централизованную власть. Прогресс в таком обществе идет циклами, 

замедленно. 

Европейский (прогрессивный). В его основе – идея непрерывного 

развития. Этот тип становится общим для европейских стран с 

распространением христианства. Для него характерны рационализм, престиж 

результативного труда, развитая частная собственность, рыночные 

отношения, классовая структура с активно действующими политическими 

партиями, наличие гражданского общества. 

Американский ученый Уолт Ростоу (социолог, политолог, экономист, 

историк) в 60-е годы XX в. разработал теорию стадий экономического роста. 

Тогда он выделил пять стадий экономического роста: традиционное 

общество; период предпосылок или переходного общества; период «взлета» 

или сдвига; период зрелости; эра высокого массового потребления. 

Ростоу считает, что он дал теорию истории в целом, являющуюся 

современной альтернативой марксизма. Общественно-экономическим 

формациям, выдвинутым Марксом, Ростоу противопоставляет стадии роста и 

идеальным типом эры высокого уровня массового потребления признает 

«английско-американский образец». В 70-е годы Ростоу дополнил свою 

схему шестой стадией – на этой стадии общество занято поиском путей 

качественного улучшения жизненных условий человека, 

Мы предприняли следующую периодизацию: 

Древний мир  

Средневековье  

Новое время 

 Новейшее время 

3. Периодизация истории государств Древнего Востока. С конца 

IV тыс. до н.э. в истории человечества начинается новый этап – появляются 

первые цивилизации, резко отличающиеся от первобытных обществ. 

Важнейшей характерной чертой новой ступени развития стало создание 
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государств, которые в IV-II тыс. до н.э. возникают на обширной территории 

от Средиземного моря до Тихого океана. История этих государств с конца IV 

тыс. до н.э. приблизительно до середины 1 тыс. н.э. называется историей 

Древнего мира и условно делится на три этапа: 

конец IV тыс. до н.э. – конец II тыс. до н.э. (эпоха ранней Древности); 

конец II тыс. до н.э. – конец 1 тыс. до н.э. (эпоха расцвета древних 

государств); 

первая половина 1 тыс. н.э. (эпоха поздней Древности). 

Эпоха ранней Древности (конец IV – конец II тыс. до н.э.) 

Хронологические рубежи периода ранней Древности (конец IV – конец 

II тыс. до н.э.) практически совпадают с эпохой бронзы, или бронзовым 

веком. 

Самые первые государства на земле появляются в долинах крупных рек 

Нила, Тигра, Евфрата, там, где возможно было создать оросительные 

(ирригационные) системы – основу поливного земледелия. В долинах этих 

рек люди гораздо меньше, чем в других местах, зависели от природных 

условий, получали стабильные урожаи. Строительство ирригационных 

комплексов требовало совместной работы большого числа людей, ее четкой 

организации и являлось одной из важнейших функций первых государств, 

начальной формой которых были так называемые номы. 

Ном представлял собой земли нескольких территориальных общин, 

административным, религиозным, культурным центром которых являлся 

город. Такие города-государства впервые возникали в конце IV тыс. до н.э. в 

Египте и Южной Месопотамии (нижние течения Тигра и Евфрата). Со 

временем номы превратились в объединения какого-либо речного бассейна 

или объединились под властью более сильного нома, собирающего дань с 

более слабых. 

С появлением в III тыс. до н.э. крупных государств начинает 

складываться особая форма социально-политического устройства – 

деспотия, характерная для большинства древневосточных стран на 
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протяжении всей их истории. Правитель государства в развитой деспотии 

обладал всей полнотой власти, считался богом или, в крайнем случае, 

потомком богов.  

В III тыс. до н.э. основной экономической единицей являлись крупные 

царские хозяйства, полностью господствовал натуральный тип производства. 

Торговые отношения развивались в рамках изолированных друг от друга 

регионов (Египта, Месопотамии, Индии) и существовали в основном в виде 

обмена. 

Именно в III тыс. до н.э. начинают складываться рабовладельческие 

отношения, появляется патриархальное рабство, характерное для государств 

Древнего Востока (в отличие от античных государств, где существует 

классическое рабство). Патриархальное рабство возникает в условиях 

преобладания натурального хозяйства, когда продукция производится в 

основном для собственного потребления и нет необходимости в такой 

высокой степени эксплуатации, как при товарном производстве. 

Во II тыс. до н.э. в древневосточных государствах происходит некоторое 

усовершенствование орудий труда, наблюдается прогресс в ремесле и 

отчасти в сельском хозяйстве, растет товарность производства, развивается 

ростовщичество, долговое рабство. В это время между различными 

областями Ближнего Востока устанавливаются экономические, политические 

и культурные контакты, оформляются международные торговые пути, растет 

число торговых поселений на территории других государств. В то же время 

обостряется борьба за преобладание на торговых путях, растет число войн. 

Конец II тыс. до н.э. стал сложным периодом в истории древних 

государств. В это время заканчивается бронзовый век, когда орудия труда, 

оружие изготавливалось преимущественно из бронзы, начинается железный 

век. Культуру железа на территорию древних государств приносят молодые 

народы. В частности, так называемые народы моря, которые вторгаются на 

территорию Египта, в Малую Азию, Восточное Средиземноморье и 

оказывают сильное воздействие на весь Ближний Восток. 
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В других регионах Древнего мира на рубеже II-I тыс. до н.э. также 

наблюдается активное движение племен. На территорию Ирана приходят 

индийские и персидские племена, в Индии долину Ганга начинают осваивать 

индоарийские племена. 

Государства Древнего Востока внесли значительный вклад в историю 

человечества: они научились обрабатывать железо и получать сталь, стекло и 

изделия из него, были изобретены компас, бумага, порох, почти все виды 

письменности и многое другое. Достижения древневосточных государств 

стали основой дальнейшего развития стран Востока, оказали сильное 

влияние на колыбель европейской цивилизации Древнюю Грецию и Рим. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Какие функции выполняет историческая наука, какими методами и 

принципами она пользуется при изучении исторических фактов и 

событий? 

2. Какие основные этапы прошла в своем развитии историческая наука? 

Назовите ее ведущие школы и крупнейших представителей. 

3. Какие варианты периодизации исторического развития вы можете 

назвать? Какой из них представляется вам наиболее обоснованным? 

4. В каких государствах Древнего Востока деспотическая форма правления 

получила наибольшее развитие? 

5. Почему, по-вашему мнению, время существования отдельных государств 

Древнего Востока было сравнительно недолгим? 

Задания к самостоятельной работе: 

 Подготовьте доклад на тему: Историческая наука Узбекистана. 

 Подготовьте сообщение на тему: Проблемы периодизации исторического 

развития.  

 Подготовьте презентацию на тему: Древний Рим. 

 Подготовьте реферат на тему: Древняя Греция. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Васильев  Л.С.  Всемирно-исторический  процесс:  концептуальный  

анализ // Преподавание истории в школе. – 1993. – № 3. – С.110-112. 

2. Васильев Л.С. История Востока. – Т.1. – М.,1993.  

3. Дьяконов И.М. Пути истории. – М.,1994.  

4. Илюшечкин  В.П.  Теория  стадиального  развития  общества. (История  и 

проблемы). – М., 1996.  

5. История Востока. Т.2: Восток в средние века. – М., 1995.  

6. Кобищанов  Ю.М.  Теория  большой  феодальной  формации //  Вопросы 

истории. – 1992. – № 4-5. – С. 97-99. 
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7. Кульпин Э.С. Об основах социо-естественной истории // Восток. – 1994. – 

№1. – С.112-115. 

8. Тартаковский  М.  Историософия.  Мировая  история  как  эксперимент  и 

загадка. – М., 1993.  

9. Узловые  проблемы  истории  докапиталистических  обществ  Востока: 

Вопросы историографии. – М., 1990.  

10. Феномен восточного деспотизма. Структура управления и власти. – М., 

1993. 

 

Глава 2. Страны Азии и Европы в древности и средневековье.  

 

2.1. Древний Китай. Япония и Корея в древности 

 

Цель занятия:  

 дать студентам представление о Китае, Японии и Корее в древности;  

 научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

 привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического  развития Китая, Японии и Кореи. 

Основные вопросы: 

1. Основные этапы исторического развития Китая.  

2. Эпоха централизованных империй.   

3. Идеология и культура Китая в период династии Хань.  

4. Островное положение Японии и особая «островная ментальность».    

5. Основные этапы исторического развития Кореи. 

6. Культура Трѐх государств. 

Ключевые слова и понятия: династия Шан-Инь, Западное Чжоу, 

империя Цинь, династия Хань, Чжан Цянь, Великий шелковый путь, кочевые 

племена, хунны (гунны, сюнну); китайская письменность, появление бумаги, 

«Исторические записки» Сыма Цяня, конфуцианство, даосизм, китайская 

письменность, керамика с верѐвочным орнаментом периода Дзѐмон, Яѐй – 

бронзово-железный век, заливное рисоводство Японии; древнекорейские 

протогосударства – Когурѐ, Пэкче и Силла, буддизм в древней Корее.. 
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1. Основные этапы исторического развития Китая. До падения в 1911 г.  

китайской династии Цин, или маньчжурской династии, собственно Китаем 

было принято считать восемь провинций, расположенных внутри Великой 

Китайской стены. Три провинции, равно как и огромные зависимые 

территории, лежавшие за Великой китайской стеной, а именно Внутренняя 

Монголия, Тибет и Синьцзян, считались территориями, находившимися под 

суверенитетом Китая.  

Что касается вопросов возникновения китайской цивилизации, то 

специальное изучение проблем ее генезиса показало, что последующие 

кардинальные нововведения в сфере материальной культуры были связаны, 

по меньшей мере, частично, с инфильтрациями извне. 

Династия Шан-Инь. В конце эпохи неолита в среде земледельцев 

бассейна р.Хуанхэ появляется достаточно развитая бронзовая культура Шан-

Инь. Будучи сильным и процветающим протогосударством, окруженным 

разноплеменным населением, более отсталым как в военном, так и в других 

отношениях, иньцы вели активную внешнюю политику, включая войны и 

расширение своих территорий за счет соседей. К числу таких соседей, 

племен внешней зоны, вступивших в контакт с Шан-Инь и многое  

заимствовавших у иньцев, относились чжоусцы. 

Китай в период Западного Чжоу (1027-771 гг. до н.э.).  

Немногочисленное племя Чжоу, разгромив иньцев, оказалось во главе 

крупного военно-политического объединения, пределы которого вышли 

далеко за рамки прежней территории Шан-Инь и практически охватили весь 

бассейн Хуанхэ. Усилиями первых чжоуских правителей, чжоусцы за 

несколько десятилетий сумели укрепить и легитимизировать свою власть. 

Была выработана концепция этически детерминированного права на власть, 

т.е. учение о Мандате Неба (Тянь-мин), согласно которому Небо вручает 

мандат на управление Поднебесной правителю, лишая тем самым власти 

недобродетельного. Концепция Мандата Неба – едва ли не первая в истории 

Китая сознательно созданная и хорошо логически обоснованная социально-
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политическая теория – сыграла решающую роль в легитимизации власти 

немногочисленного племени завоевателей-чжоусцев: право на их власть 

оказалось неоспоримым потому, что оно было санкционировано самим 

Небом, ставшим верховным божеством в Китае. Небо же санкционировало 

эту власть не потому, что чжоусцы оказались сильнее других, а вследствие 

того, что на их стороне были мудрость и добродетель.  

2. Эпоха централизованных империй.  Империя Цинь (221-207 гг. до н.э.). 

Создание империи было логическим завершением сложного и длительного 

процесса усиления интегрирующих центростремительных тенденций в 

ведущих чжоуских царствах. Строго организованное  на основе принципов 

казарменной муштры государство сумело за короткий срок осуществить ряд 

грандиозных проектов. Для защиты от кочевников севера была выстроена 

Великая стена. Хотя валы на северных границах существовали и прежде, 

именно при императоре Цинь Ши-хуанди были построены многие тысячи 

километров этой гигантской стены. Император умер в 207 г. до н.э., а в 

результате ожесточенной борьбы власть захватил крестьянин Лю Бан, 

который в 202 г. до н.э. провозгласил себя императором новой династии Хань.  

Эпоха Хань  и ее упадок. Лю Бан, взяв себе имя Гао-цзу, начал свое 

правление с серии указов и реформ, направленных на восстановление 

порядка и создание оптимальных форм управления империей. Была 

объявлена широкая амнистия, налог с крестьян был снижен, солдаты армии 

Лю Бана освобождались от налогов на 12 лет, восстанавливались 

разрушенные строения и сооружения, особенно ирригационные, были 

освобождены рабы. Окончательный удар по удельным владениям  нанес 

крупнейший и известнейший из правителей Хань, император У-ди (140-87), 

за время правления которого были заложены идейные и институциональные 

основы китайской конфуцианской империи, просуществовавшей с тех пор 

без заметных структурных изменений вплоть до ХХ в. У-ди вел активную 

внешнюю политику. При нем на севере  были потеснены гунны, на юго-

западе присоединена территория протогосударства Намвьет, на востоке 
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захвачена часть Кореи. Но наибольшим успехом внешней политики У-ди 

следует считать  путешествия Чжан Цяня, проникшего далеко на Запад и 

описавшего многие страны Центральной Азии. После возвращения Чжан 

Цяня вдоль пройденного им маршрута была проложена торговая дорога, 

знаменитый Великий шелковый путь. После смерти У-ди ханьский Китай 

ступил в полосу кризиса и упадка. Реформы Ван Мана (8-23 гг.) не спасли 

ситуацию и после его свержения новый император Гуан У-ди провозгласил 

новую династию Хань (25-220 гг.), после падении которой, с конца II в., на 

передний план в жизни Китая на несколько веков вышли военные. 

Кочевые племена Северо-Восточной и Центральной Азии. На огромном 

пространстве от Великой Китайской стены и границ Кореи на востоке до 

Алтайских гор и степей нынешнего Казахстана на западе, от окраин лесной 

полосы Забайкалья и Южной Сибири на севере до Тибетского нагорья на юге  

с давних пор обитали кочевые и полукочевые племена разного 

происхождения. Говорили они на языках, принадлежавших к четырем 

лингвистическим системам – тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской 

и тибето-тангутской. 

Основным средством производства кочевников были земли (пастбища), а 

также овцы, козы, лошади, крупный рогатый скот и верблюды. 

На землях Северо-Восточной и Центральной Азии среди кочевых племен 

в рассматриваемый период начался распад общинно-родового строя. Внутри 

племен стала выделяться знать, которая искала источник доходов в войнах с 

соседними племенами и племенными союзами, а также в набегах на 

земледельческие страны: Китай, Восточный Туркестан (Синьцзян) и 

Среднюю Азию. Оседлые народы соседних с кочевыми племенами стран 

строили для защиты укрепления, крупнейшим из которых является Великая 

китайская стена. 

Наиболее сильные из племен, обитавших на северных и западных 

границах Китая в IV веке, были хунны (гунны, сюнну), тибето-тангуты и 

сяньбийцы. В течение многих столетий север Китая был ареной непрерывных 
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войн, которые велись кочевыми племенами. 

3. Идеология и культура Китая в период династии Хань. Существование 

на протяжении нескольких веков единой Ханьской империи способствовало 

расцвету культуры древнего Китая. За этот период были достигнуты 

значительные успехи в области естественных и точных наук и философии, 

дальнейшее развитие получили письменность, литература и изобразительные 

искусства.  

Развитие естественных и точных наук. Проведение крупных 

гидротехнических работ, строительство дворцов, храмов и огромных 

подземных гробниц свидетельствуют о значительном развитии в ханьском 

Китае математических знаний. Наибольшее внимание древнекитайские 

математики уделяли вычислительным задачам, связанным с потребностями 

хозяйственной жизни. В I в. н. э. был создан трактат «Математика в девяти 

главах», подытоживший достижения математических знаний за несколько 

веков и свидетельствующий о больших успехах китайцев в этой области. В 

этом трактате впервые в истории математической науки встречаются 

отрицательные числа и даются правила операций над ними. «Математика в 

девяти главах» включала в себя множество задач и примеров из области 

арифметики, геометрии и алгебры, предназначенных для практического 

применения. В это время был создан ряд точных приборов и механизмов. 

Накопили богатый опыт география, агрономия, медицина. Наибольших же 

успехов достигла астрономия. В период династий Хань китайцы определили 

положение многих небесных светил и созвездий и составили карту звѐздного 

неба. Ханьские астрономы делили небо на 28 созвездий, располагая их вокруг 

Полярной звезды. По их представлениям, в каждой из четырѐх стран света 

находилось по семи созвездий. В 28 г, до н. э. ханьскими астрономами была 

сделана первая запись о наблюдении солнечных пятен. В I в. н. э. в Китае жил 

крупнейший астроном древности, талантливый мыслитель Чжан Хэн (78-139), 

сделавший множество открытий и изобретений. Чжан Хэном был создан 

первый в мире небесный глобус, воспроизводивший движение небесных тел. 
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Систематически занимаясь астрономическими наблюдениями, он произвѐл 

подсчѐт неподвижных звѐзд, определив их количество в 2500 светил. Чжан 

Хэну принадлежит также изобретение первого в мире сейсмографа. Частые 

землетрясения в Китае вызывали стремление найти способ как можно скорее 

узнавать об этих страшных стихийных бедствиях. После многолетних 

исканий Чжан Хэн создал прибор, который, как свидетельствуют источники, 

точно указал большое землетрясение в Ганьсу. Прибор Чжан Хэна состоял из 

полого шарообразного медного сосуда, внутри которого был вертикально 

помещѐн маятник. К маятнику прикасались восемь пружин-рычагов, 

выведенных наружу. К наружному концу каждого рычага была прикреплена 

металлическая голова дракона, в пасти которого находился медный шарик. 

Отклонение маятника в сторону под действием землетрясения вызывало 

нажим на один из рычагов, который вследствие этого изменял своѐ 

положение. Голова приделанного к этому рычагу дракона механически 

открывала пасть, и из неѐ выпадал шарик, попадавший в рот одной из восьми 

жаб, расставленных у основания сосуда. По тому, какой из драконов 

выплѐвывал шарик, узнавали, в каком из восьми направлений произошло 

землетрясение. Успехи в технике земледелия ознаменовались появлением в 

это время ряда трактатов, посвящѐнных вопросам полеводства, где были 

разработаны различные способы возделывания сельскохозяйственных 

культур. О сравнительно высоком уровне знаний по медицине 

свидетельствует составленный в I в. н. э. каталог медицинских книг, где 

перечислено 36 трактатов, дающих сведения по различным болезням. В этот 

период был создан первый китайский трактат по фармакологии — «Бэнь цао».  

Изобразительное искусство и архитектура. От хаиьского времени 

дошло значительное количество памятников материальной культуры, которые 

дают представление о высоком уровне строительной техники, архитектуры, 

скульптуры, живописи и прикладного искусства того периода. Раскопки 

поселений ханьского времени в Китае, Маньчжурии и Южной Сибири, 

глиняные модели домов и башен из погребений, сохранившиеся кое-где до 
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нашего времени каменные пилоны, а также изображения зданий на каменных 

барельефах свидетельствуют о зрелости ханьского архитектурного стиля. Это 

подтверждают и сведения письменных источников, дающих описание 

ханьских построек. Ханьские зодчие умели строить здания в два-три и более 

этажей с многоярусной крышей, крытой цветной полуцилиндрической 

черепицей, заканчивавшейся по краям крыши круглыми глиняными 

навершиями, на которых обычно делались надписи с добрыми пожеланиями. 

Подобный тип здания вошѐл в архитектурную традицию и сохранился в 

Китае на очень долгое время. Ханьское зодчество оказало большое влияние 

на дальнейшее развитие китайской архитектуры, многие из его форм 

удержались до самого последнего времени. Ханьское изобразительное 

искусство резко отличается от символического в основном искусства 

предшествующих периодов со свойственными ему строгими условными 

формами. Для ханьского искусства характерна более реалистическая 

трактовка образов и сюжетов, взятых из жизненных наблюдений. 

Литературные источники свидетельствуют о существовании в ханьское время 

богатых стенных росписей дворцов и живописи тушью па шѐлке и бумаге.  

Прикладное искусство. Значительные успехи были достигнуты в области 

прикладного искусства. Бронзовые рельефы свидетельствуют о 

художественных связях ханьского Китая со странами северо-запада. 

Обращает на себя внимание сходство художественных мотивов и техники 

выполнения ханьских бронзовых рельефов с памятниками звериного стиля 

скифо-сибирского круга. На широкие культурные связи ханьского Китая со 

странами северо-запада и, в частности, со Средней Азией указывает и ряд 

орнаментальных мотивов, встречающихся на ханьских бронзовых зеркалах, 

обратная сторона которых украшалась очень тонкой резьбой. Высоким 

мастерством исполнения отмечены ханьские бронзовые сосуды. Получила 

развитие художественная керамика. Ханьская керамическая масса 

приближается по характеру к фарфору. Большим совершенством отличаются 

ханьские лаковые изделия. Особенно славилась производством этих изделий 
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Сычуань, где находились крупнейшие центры лакировочного ремесла — 

города Чэпду и Гуаыхань. Изделия сычуаньских мастеров получили широкую 

известность. Они распространялись по всему Китаю и проникали далеко за 

его пределы.  

Письменность. Классическая китайская цивилизация – это, прежде всего, 

мир письменности. Письменность формировалась в Китае по мере роста 

потребностей в ней и по ходу усложнения символики, использовавшейся для 

записи ответов на вопросы, адресованные духам, она была вызвана к жизни 

требованиями распознания и классификации документов гадательного 

характера. Предполагалось, что появление письма было напрямую 

обусловлено воздействием божеств на носители, подносившиеся к огню.  

Таким образом, письменный язык сформировался независимо от устного. 

Китайская письменность состоит из неизменных знаков, каждый из них 

образован ограниченным и постоянным числом черт и закончила 

формироваться в III в. до н.э. 

Больше всего поражает устойчивость языка, на которую не повлияли ни 

изменения в произношении, ни эволюция лингвистических навыков, как во 

времени, так и в пространстве. Письменность – это, по сути, единственный 

фактор общности между различными китайскими диалектами. Именно эта 

универсальность китайских иероглифов позволила им оказаться усвоенными 

столь различными языками, как пекинский и кантонский (укажем здесь лишь 

два из многочисленных китайских диалектов), вьетнамский, корейский и 

японский. 

Развитие письменности и литературы. Период Хань отмечен 

прогрессом письменности. Ещѐ с III в. до н.э. в качестве материала для 

письма стал употребляться шѐлк. Вместо заострѐнной палочки, служившей 

для письма лаком на бамбуковых и деревянных планках, была введена в 

обиход волосяная кисть, изобретение которой приписывается Мын Тяню. На 

рубеже нашей эры в Китае была изобретена тушь. С конца Ранней династии 

Хань для письма стали пользоваться графитом. Наконец, в I в. н. э. китайцы 
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впервые в истории изобрели бумагу. Способ изготовления бумаги из 

древесной коры и старых рыболовных сетей традиция приписывает 

ханьскому чиновнику Цай Луню. Со II в. н. э. бумага получила широкое 

распространение. Ханьский период был временем расцвета литературы. В это 

время выдвинулась плеяда блестящих прозаиков и поэтов. Многие ханьские 

императоры покровительствовали литературе и искусству. В правление У-ди 

при императорском дворе была создана обширная библиотека. При дворе 

ханьских императоров жили выдающиеся поэты, писатели, учѐные. Среди 

крупнейших ханьских поэтов следует отметить Лу Цзя, Цзя И, Мэй Шэна и 

особенно самого блестящего из них — Сыма Сянжу, в творчестве которых 

получила дальнейшее развитие чуская ода. Большим мастерством отмечены 

произведения поэта Ян Сюна, придворных поэтесс Банцзо Юй и Бань Чжао.  

Сыма Цянь. Самым выдающимся представителем ханьской 

исторической и художественной прозы был Сыма Цянь. Он стал 

основоположником китайской историографии и по праву может называться 

отцом китайской истории. Сыма Цянь считается классиком китайской прозы. 

Главы его огромного труда «Исторические записки» являются законченными 

литературными произведениями, в которых Сыма Цянь создал блестящую 

серию художественных исторических образов и характеристик. В 104 г. до н. 

э. Сыма Цянь приступил к написанию многотомного сочинения по истории 

Китая, над которым трудился более 10 лет. Сыма Цянь был современником 

многих описываемых им событий. Многое из того, о чѐм он писал, он видел 

сам, со многим специально знакомился, когда приступал к написанию 

соответствующей главы. Труд Сыма Цяня, названный им «Ши цзи» 

(«Исторические записки»), состоит из 130 глав, расположенных по пяти 

отделам. «Исторические записки» последовательно излагают историю Китая 

с древнейших времѐн до правления У-ди (140-87) включительно. Ряд глав 

«Исторических записок» посвящѐн описанию народов, живших за пределами 

Китая, в том числе народов Средней Азии. Хотя труд Сыма Цяня и отражал в 

целом идеологию господствующего класса, однако личные взгляды Сыма 
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Цяня далеко не всегда соответствовали требованиям конфуцианцев. Иногда 

Сыма Цянь в своѐм труде даѐт собственную оценку событий, расходящуюся с 

конфуцианской трактовкой. «Исторические записки» Сыма Цяня оказали 

огромное влияние на развитие исторической мысли в Китае. Их стиль и 

метод изложения стали предметом ревностного подражания.  

Развитие материалистической философии. Ван Чун Обострение 

социальных противоречий внутри империи нашло отражение в борьбе 

идеологических течений в ханьском обществе и в первую очередь в борьбе 

материалистического и идеалистического направлений в философии. В конце 

I в. до н. э. - начале I в. н. э. выступил с трактатом «Синь лунь» («Новые 

рассуждения») крупный учѐный того времени Хуань Тань (40 г. до н. э. - 30 г. 

н. э.). В трактате «Синь лунь» он изложил свои взгляды на окружающую 

действительность с позиций материализма. Хуань Тань резко выступал 

против конфуцианцев и даоской мистики и был непримиримым врагом 

суеверий и невежества. Самым выдающимся ханьским мыслителем, идеи 

которого оказали огромное влияние на дальнейшее развитие материализма в 

Китае, был Ван Чун (27-97) - один из крупнейших материалистов древности. 

Свои философские взгляды он изложил в большом полемическом трактате 

«Лунь Хэн» («Критические рассуждения»). Ван Чун признавал вечность и 

материальность мира. Материалистическая философия Ван Чуна сыграла 

большую прогрессивную роль в борьбе против религиозных и мистических 

учений его времени и оказала огромное влияние на дальнейшее развитие 

философских и научных знаний в Китае.  

Конфуцианство. Материалистическое учение Ван Чуна и других 

философов этого направления вызывало, яростные нападки со стороны 

представителей конфуцианства, целиком перешедших на идеалистические 

позиции. После того как при Лю Хэне (Вэнь-ди, 179-157) был отменѐн 

циньский указ о запрещении конфуцианских трактатов, началась оживлѐнная 

деятельность по восстановлению классических книг, составлению 

многочисленных комментариев и филологическому исследованию древних 
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текстов. Образовалось несколько школ по изучению и трактовке 

классических текстов, выдвигавших свои версии по поводу подлинности 

различных списков древних конфуцианских трактатов. Со времени У-ди 

обновлѐнное конфуцианство, сделавшееся официальной идеологией 

господствующего класса, постепенно начинает превращаться в своеобразную 

государственную религию. Идеи сознательной деятельности неба и воздаяния 

за хорошие и дурные дела получили исключительно широкое 

распространение в среде господствующего класса Ханьской империи. 

Идеалистическая сущность ханьского конфуцианства нашла яркое отражение 

в сочинениях Лю Сяна, который утверждал, что «дух есть корень неба и 

земли и начало всех вещей». Конфуцианство внедрялось во все сферы 

духовной жизни и наложило сильный отпечаток на развитие ханьской 

философии, культуры и общественно-политической мысли. В конце I в. до н. 

э. - начале I в. н. э. в условиях резкого обострения классовых противоречий 

получило развитие утопическое течение в конфуцианстве. Стали 

распространяться учения о «золотом веке» в прошлом. В это время было 

создано сочинение «Чжоу ли» («Чжоуские установления»), в котором 

исторические факты были представлены в искажѐнном и идеализированном 

виде. Как уже указывалось, идея возвращения к «золотому веку» нашла 

отражение в деятельности Ван Мана.  

Философия даосизма и даоская религия. В противовес упорному 

стремлению господствующего класса закрепить в области идеологии 

монопольное господство конфуцианства в этот период получают развитие 

оппозиционные ему философское и религиозное течения даосизма. Древнее 

наивно-материалистическое учение о дао, отражѐнное в «Дао дэ цзине», 

было впоследствии извращено философами-идеалистами и подверглось 

коренной переработке. Из философского даосизма было выхолощено его 

материалистическое содержание, и он продолжал развиваться как 

идеалистическое философское учение. В период Хань философский даосизм 

эволюционировал в направлении мистики и фантастики. Его адепты 
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развивали в своих учениях элементы магии и алхимии. Во II в. до н. э. 

получила распространение школа даоса-мистика Хуай Нань-цзы, 

проповедовавшего, что «постижение дао ведѐт к бессмертию». Проникнутый 

страстным протестом против конфуцианской идеологии, даосизм получил 

широкое распространение феди самых различных слоев населения, 

оппозиционно настроенных к правящим кругам. Даже конфуцианцы, крайне 

враждебно относившиеся к даосизму, учитывая его влияние, вынуждены 

были заимствовать отдельные стороны этого учения, делая попытки по-

своему истолковать понятие дао. В I-II вв. н. э. на основе принципов 

философского даосизма, впитавшего в себя элементы народных верований и 

мифологии, возникла даоская религия, имевшая мистическую окраску. 

Основателем религиозного даосизма считается Чжан Лин, проповедовавший 

при Шунь-ди (126-144) в Сычуани учение даоского толка «У доу ми дао» 

(«Путь пяти доу риса») и создавший множество религиозных организаций. О 

нѐм ходило много легенд. С даоскими сектами был в первое время связан и 

постепенно проникавший в Китай буддизм.  

Распространение буддизма. Китайская традиция относит появление в 

Китае первых буддийских проповедников ещѐ ко II в. до н. э. 

Распространение же буддизма в Китае началось значительно позднее, во 

всяком случае не ранее I-II вв. н. э. Буддизм внѐс новую струю в развитие 

китайской философии и оказал сильное влияние на китайскую культуру. С III 

в. н. э. в Китае появились буддийские монастыри, обогащавшиеся за счѐт 

дарений верующих и отдачи под их покровительство разоряющихся 

земледельцев и мелких собственников, которые, таким образом, попадали в 

личную зависимость от монастырей. IV век был отмечен быстрым ростом 

монастырского землевладения; с этого времени буддизм приобрѐл огромное 

влияние в Китае и буддийская феодальная церковь превратилась в крупную 

политическую и экономическую силу. 

4. Островное положение Японии и особая «островная ментальность».  

Дзѐмон - японский неолит 13000 лет до н.э. - III в. до н.э. Период назван так 
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по типу керамики с верѐвочным орнаментом - Дзѐмон. Хозяйственные 

занятия: собирательство, охота, рыболовство (речное и морское). Культура 

Дзѐмон была распространена на всей территории архипелага (от Хоккайдо до 

Рюкю).  

Охота и собирательство, гончарное производство. Если следовать 

наиболее общей схеме эволюции керамики Дзѐмон, то в начале периода на 

сосуд наносился вертикальный узор путем наложения на сырую глину 

отдельных нитей растительного волокна; затем волокна стали сплетаться, 

узор наносился горизонтальными полосами в виде «ѐлочки». Средний 

Дзѐмон характеризуется диагональным узором, в позднем превалирует 

геометрический узор с разнонаправленным расположением веревочных 

отпечатков.  

Природные условия. Если в «докерамический» период культура 

обитателей Японского архипелага демонстрировала определенную схожесть с 

континентальной в формах хозяйственной адаптации, то, начиная с периода 

Дзѐмон, там возникла вполне самостоятельная и изолированная культурная 

зона. В Китае в VI-V тысячелетиях, а на Корейском полуострове — на рубеже 

III-II тысячелетий до н.э. произошел переход к земледелию и к полностью 

оседлому образу жизни, а на Японских островах сформировался 

хозяйственный уклад, основанный на сочетании охоты (тогда на севере 

архипелага стали применяться лук и стрелы), рыболовства и собирательства. 

Взаимодействие человека и природной среды в Японии прослеживается по 

крайней мере начиная со времени, отстоящего от нас на 15,5 тыс. лет. Тогда 

произошло значительное потепление, которое дополнилось повышением 

влажности (13 тыс. лет назад) сформированием теплого Цусимского течения, 

впадающего в Японское море. Климат архипелага сделался морским и по 

своим основным параметрам перестал отличаться от нынешнего, хотя к 

концу периода Дзѐмон среднегодовые температуры были несколько выше, 

чем сейчас. Это привело к увеличению снежного покрова, заболачиванию 

почв, смене флоры (разрастанию широколиственных лесов) и к росту 
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населения и, следовательно, к усилению давления человека на окружающую 

среду. Следствием воздействия всех этих факторов стало исчезновение 

крупных млекопитающих (слона Ньюмана, оленей оцунодзика). Для людей 

это означало сокращение количества животного белка в рационе и 

необходимость хозяйственной адаптации к новым условиям обитания. В 

связи с этим изменились объекты охоты (теперь ими стали олень, кабан, 

медведь, заяц, куница, енотовидная собака, птицы) и еѐ орудия (на смену 

копью пришел лук). Значительно возросла роль собирательства (каштан, 

желуди, различные виды орехов) и рыболовства (речного и морского). Среди 

находок, относящихся к этому времени, гораздо чаще стали встречаться 

каменные топоры, необходимые для жизни в лесах. Как уже говорилось, 

культура Дзѐмон начала развиваться на о-ве Кюсю. По мере развития 

потепления и продвижения широколиственных лесов к северу, она стала 

распространяться в том же направлении, и именно эта зона оказалась 

наиболее перспективной с точки зрения потребностей присваивающего типа 

хозяйства. Анализ расположения стоянок периода Дэѐмон показывает, что 

наибольшая концентрация населения (80% из известных 10 тыс. стоянок) 

создалась в северо-восточной Японии, более благоприятной как с точки 

зрения собирательства (широколиственные опадающие леса с богатыми 

урожаями каштанов и орехов), так и рыболовства (кета и горбуша).  

Источники пищи. Первые археологические свидетельства о начале 

морского промысла датируются временем, отстоящим от нашего на 10 тыс. 

лет. Непосредственной предпосылкой для него послужил подъем уровня 

океана (его пик с уровнем на 2-3 м выше нынешнего имел место 6 тыс. лет 

назад), в результате чего образовались прибрежные отмели с хорошо 

прогреваемой водой, особенно благоприятные для размножения рыб. Одним 

из основных видов морского промысла был сбор различных видов морских 

моллюсков. При лове рыбы использовались сети, сплетенные из 

растительных волокон, с грузилами из камня и керамики, костяные (в 

основном, из кости оленят крючки и гарпуны. Последние были изобретены в 
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среднем Дзѐмон. Приблизительно в то же Время, когда появились долблѐные 

лодки. Рыбаки доходили на них до островов Садо и Микура, пересекали 

пролив Цугару и Корейский пролив. Лосось, обитавший в реках и на морском 

мелководье на севере Японии, был одним из основных источников белковой 

пищи для обитателей тех мест. Для речной ловли использовались ловушки-

загоны. Начало морского промысла имело особое значение, ибо стало 

определяющим для развития существенных черт японской культуры (в 

широком смысле этого слова), сохранившихся до настоящего времени. В 

общеисторической перспективе значение охоты для населения Японии с 

течением времени уменьшалось, а зависимость от ресурсов моря, напротив, 

росла. Особенности природных условий Японии позволяли еѐ обитателям 

использовать альтернативные источники пищи в зависимости от сезонных 

изменений, миграций, погодных условий и т.д. Уже в средний Дзѐмон 

присваивающее хозяйство в Японии отличались высокой продуктивностью. 

Таким образом, произошло формирование доземледельческого 

хозяйственного уклада, основанного на охоте, собирательстве и активном 

морском промысле. В период Дзѐмон произошла кардинальная 

диверсификация источников пищи, которая всегда служит одной из основных 

характеристик устойчивости хозяйственной системы.  

Поселения периода Дзѐмон. Одним из важных социальных последствий 

начала морского промысла в период Дзѐмон было появление поселений на 

морском побережье, ранее практически отсутствовавших. Причем рыбацкие 

поселения, не будучи столь многочисленными, как удаленные от моря 

демонстрировали абсолютное превосходство по концентраций населения: 

если поселения охотников-собирателей (в основном, в горных районах) 

состояли из 4-5 жилищ площадью по 5-15 кв. м, то прибрежные насчитывали 

по несколько десятков жилищ, причѐм площадь некоторых из них составляла 

от 20 до 40 Кв. м. Это означало, что население горных районов мигрировало 

в долины, все больше концентрируясь в прибрежных районах. Одновременно 

начали складываться отличные друг от друга субкультуры жителей побережья 
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и внутренних областей архипелага. За последнее время было раскопано 

несколько значительных поселений периода Дзѐмон. В наиболее крупном из 

них находилось до 400 жилищ (использовались в разное время на 

протяжении жизни нескольких поколений). В самом начале периода Дзѐмон 

очаг выносился за пределы жилища. Деревянный каркас дома покрывался 

корой или листьями. Встречаются также и более крупные строения. Так, на 

стоянке Сугивадай в префектуре Акита обнаружено прямоугольное строение 

площадью в 273 кв. м с десятью очагами. Вероятно, оно могло служить в 

качестве коллективного жилища в зимнее время.  

Яѐй — бронзово-железный век. Переход к землевладению. Хотя название 

периода Яѐй носит условный характер, социальные и культурные 

последствия его были колоссальны. Они могут быть приравнены к тому, что 

знаменитый археолог и культуролог Г. Чайлд назвал «неолитической 

революцией», в ходе которой произошел переход к земледелию, т. е. к 

производящему типу хозяйства. Вдобавок, в Японии под непосредственным 

воздействием континентальной культуры в ходе этой «революции» было 

начато (хотя и весьма ограниченное) использование металла — оружия и 

орудий труда (железных) и ритуала (бронзовых). Благодаря этому развитие 

японского общества осуществлялось ускоренными темпами.  

В период Яѐй на Японском архипелаге утвердилась новая для его 

обитателей культура, хозяйственную основу которой составляло рисоводство, 

в особенности заливное. Всего же, как считается на сегодняшний день, в то 

время возделывалось 37 видов культурных растений. Косвенным 

доказательством падения значения охоты в жизни людей служит резкое 

уменьшение числа находок наконечников, стрел в археологических слоях, 

относящихся уже к началу периода Яѐй. Кроме того, важным свидетельством 

происходивших изменений могут служить данные палеоботаники. 

Распространение сосны и других хвойных пород началось в юго-западной 

Японии 2 тыс. лет назад, в центральной Японии - 1500 лет назад и в северо-

восточной Японии - 800-700 лет назад. Это соответствует 
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последовательности распространения интенсивного земледелия и 

сопутствовавшего ему производства металла и керамики с 

высокотемпературным обжигом, что привело к вырубанию 

широколиственных вечнозеленых лесов с последующим вытеснением их 

хвойными породами. Таким образом, «типично японский» пейзаж с обилием 

хвойных пород, столь богато представленный в искусстве и литературе этой 

страны, представляет собой реалию сравнительно недавнего времени.  

Серьезное археологическое изучение культуры рисоводства началось в 

1947-1950 гг., когда были осуществлены раскопки древних заливных рисовых 

полей в Торо (префектура Сидзуока). Было обнаружено более 50 полей общей 

площадью в 75 тыс. кв. м. (размер полей варьировался от 2396 кв. м. до 375 

кв. м). После этого подобные поля были открыты в самых разных частях 

страны (в настоящее время обнаружено более 230 мест возделывания риса, 

относящихся к периодам Яѐй и Кофун).  

Заливное рисоводство имеет ряд принципиальных отличий от богарного 

(суходольного) земледелия. Его технология весьма сложна и трудоемка: она 

требует создания ирригационных (оросительных и дренажных) систем и, 

зачастую, предварительного выращивания рассады. Однако эти «недостатки» 

при правильном соблюдении технологического цикла оборачиваются 

значительными достоинствами. Заливное рисовое поле, большую часть года 

покрытое слоем воды, не нуждается в прополке и глубоком ежегодном 

перепахивании, а проточная вода на рисовых полях сама во многом 

компенсирует естественную потерю плодородия почвы за счет приносимого 

ею мелкозема.  

Распространение культуры Яѐй на о-ве Хонсю не было равномерным. И 

если на юго-западе (за исключением юга Кюсю) и Центральной Японии 

рисоводство укоренилось очень быстро, то на северо-востоке этот процесс 

протекал намного медленнее, хотя, как уже говорилось, рисоводство уже в 

начальный период своего распространения проникло далеко на север. Но это 

проникновение носило «точечный» характер и не привело к далеко идущим 
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хозяйственным и социальным последствиям.  

С укоренением рисоводства центр хозяйственной жизни архипелага 

сместился к югу, на север Кюсю и в Центральную Японию, где стала 

стремительно расти плотность населения, численность которого к концу Яѐй 

стала выше, чем в северо-восточной части страны. В целом к концу Яѐй 

Японский архипелаг населяло, видимо, около 3 млн. чел.   

Религиозные ритуалы. Погребения Яѐй, точно так же, как и в 

предыдущий период, небыли единообразными. Как правило, все они 

располагались неподалеку от поселений. Зафиксированы погребения как без 

гробов, так и в деревянных, керамических и каменных гробах. На севере 

Кюсю существовал обычай сооружать поверх могилы насыпь из камней. В 

Центральной Японии (район современных городов Нара-Киото-Осака) 

могилу окружали рвом с водой. Этот тип погребения мог быть весьма 

масштабным. В Ками (г. Осака) имеется коллективное погребение (23 

костяка) прямоугольной формы, длина которого составляет 26 м (известны и 

индивидуальные захоронения подобного образца). Вместе с захоронениями в 

северной части Кюсю они образуют прототип курганных погребений периода 

Кофун.  

В районе Канто и на северо-востоке в середине периода Яѐй 

практиковались повторные захоронение: после того, как плоть истлевала, 

кости омывали и помещали их в керамический сосуд. Хотя к концу периода 

Яѐй от этого способа захоронения отказались в пользу устройства могил, 

окруженных рвом с водой, сама идея повторного захоронения ещѐ долгое 

время сохраняла свое значение (погребения знати в период Кофун, т. н. 

могари, когда между временным и постоянным захоронением могло 

проходить несколько лет).   

Археологические открытия последних лет заставляют также 

предположить, что, помимо Кинки и северного Кюсю, существовал и третий 

крупный центр культуры Яѐй –  Идзумо (префектура Симанэ), –  

отличительными чертами которого были сосуществованние бронзовых мечей, 
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дотаку и копий, а также высокоразвитая культура выращивания риса. По всей 

вероятности, население Идзумо имело особенно тесные связи с континентом 

и в значительной степени было образовано переселенцами.  

Обстоятельства находок заставляют предположить, что, по всей 

вероятности, как мечи, так и колокола, в обычное время хранились 

закопаными в земле и были предъявляемы общине только во время 

обрядового действа.  

Еще одним предметом ритуального назначения были бронзовые зеркала. 

На севере Кюсю их находят в погребениях, в районе Кинки они 

использовались во время ритуалов. При этом зеркала местного производства 

в отличие от зеркал, ввезенных из Китая, хранились закопанными в землю. 

Начиная с позднего Яѐй, на севере Кюсю зеркала местного производства 

стали также употребляться не только в качестве погребального инвентаря, но 

и во время отправления ритуалов, призванных обеспечить благополучие 

живых. Бронзовое зеркало, уже в качестве храмовой синтоистской святыни, 

продолжает сохранять ритуальное значение и по сей день. Достаточно сказать, 

что оно является одной из регалий императорского рода.  

Роль переселенцев в формировании культуры Яѐй. В отличие от культуры 

Дзѐмон, прослеживающейся практически на всей территории Японского 

архипелага, культура Яѐй не распространилась на Окинаву, юг Кюсю, север 

Хонсю и Хоккайдо, где основу хозяйственной деятельности продолжали 

составлять собирательство, охота и рыболовство.  

Относительно Хоккайдо и севера Хонсю объяснение этому, видимо, 

следует искать в том, что тамошний климат не благоприятен для рисоводства, 

а рыбные ресурсы (особенно лососевых) были настолько богаты, что не 

стимулировали перехода к интенсивным и производительным способам 

хозяйствования. Кроме того, заселенность этой части архипелага в период 

Дзѐмон была выше: поэтому весь культурный комплекс Яѐй и его носители 

неизбежно должны были столкнуться там с большим сопротивлением и с 

более мощной культурной инерцией, чем в районах, расположенных южнее.  
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Что касается Окинавы и южного Кюсю, то этот вопрос остается в 

исторической науке открытым. Можно предположить, что быстрый переход к 

производящему хозяйству, наблюдавшийся на основной территории Японии, 

был возможен только в условиях значительного притока переселенцев. 

Обретя землю на севере Кюсю, на Хонсю и на Сикоку, они лишились стимула 

к дальнейшему движению (юг Кюсю в силу горного рельефа неудобен для 

возделывания риса). Без воздействия со стороны переселенцев. Япония, 

возможно, ещѐ в течение длительного времени была бы землей рыболовов, 

охотников и собирателей - пример населения севера и юга архипелага 

свидетельствует в пользу такого предположения. Так земледельческий уклад 

начал формироваться на Рюкю лишь в XII в., а айны, обитавшие на севере 

Хонсю и вытесненные затем на Хоккайдо, продолжили традиции каменного 

века практически до начала XX столетия. Можно сказать, что становление 

культуры Яѐй было непосредственно связано с мощным потоком 

переселенцев с юга Корейского полуострова, которые оседали, прежде всего, 

на севере Кюсю. 

Причины, приведшие их в движение, остаются не вполне ясными. В 

настоящее время наибольшее распространение получила точка зрения, 

связывающая переселение с двумя факторами: природным и социальным. 

Наступившее похолодание климата привело в движение население северных 

районов Азии, начавших перемещаться к югу. Это в свою очередь вызвало 

политическую нестабильность в Китае, а затем и на Корейском п-ове. В 

результате вплоть до начала IV в. н.э. там продолжалась череда войн и 

беспорядков, приводивших к бегству населения. Среди этих переселенцев 

были представители племен тунгусского происхождения, принадлежавшего к 

алтайской языковой семье (их язык был близким родственником корейского), 

которые и проникли на территорию Японского архипелага.  

Появление в обиходе металлических изделий. Важной особенностью 

периода Яѐй стало начало применения железных и бронзовых изделий. Их 

введение в обиход было напрямую связано с переселенцами с континента, 
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владевшими обеими технологиями. Именно поэтому в Японии 

археологические эры бронзы и железа не разведены во времени и 

накладываются друг на друга. Более того: применение железа началось даже 

несколько раньше применения бронзы. Поэтому ряд исследователей считает, 

что термин «бронзовый век» неприменимым по отношению к Японии. В их 

периодизации железный век следует непосредственно за каменным.  

Вначале использовались металлические орудия континентального (Корея, 

Китай) происхождения, позднее началось и собственное производство. 

Первые свидетельства появления местной металлургии (литейные формы - 

обычно каменные, хотя встречаются и глиняные) были обнаружены более 

чем в 60 местах раскопок, прежде всего - на севере Кюсю. Сырье для нее в 

начале периода Яѐй завозилось с материка.  

Уже в то время обнаруживается немало случаев, когда континентальные 

образцы получали местное осмысление. Так, корейские по своему 

происхождению бронзовые боевые мечи с узким клинком превратились в 

Японии в широколезвийные (не предназначались для практического 

применения); корейские бронзовые колокольчики были увеличены в размере 

приблизительно в 10 раз и превратились в культовые колокола дотаку, не 

использовавшиеся в качестве музыкального инструмента; японские 

бронзовые зеркала также были значительно больше своих китайских 

прототипов. Известны и каменные имитации континентального бронзового и 

железного оружия.  

Возникновение натурального товарообмена. Укоренение нового типа 

рисопроизводящей культуры не было одномоментным даже в Центральной 

Японии. Современные исследования показывают, что жители горных районов 

ещѐ очень долго практиковали суходольное подсечное земледелие (на кислых 

почвах и при отсутствии извести и удобрений оно было единственной 

сколько-нибудь продуктивной земледельческой технологией) и продолжали 

заниматься охотой и собирательством. Одновременно население прибрежных 

районов юго-запада Японии продолжало заниматься специализированным 
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морским промыслом - рыболовством, сбором водорослей и ракушек, 

выпариванием соли.  

 Каждый из образовавшихся хозяйственных укладов (равнинный, 

прибрежный и горный) носил до некоторой степени специализированный 

характер, не был полностью самодостаточным, что предопределило развитие 

натурального товарообмена. Анализ содержимого «раковинных куч» периода 

Яѐй свидетельствует о наличии продуктообмена между населением 

побережья и внутренних районов страны. И те, и другие употребляли в пищу 

продукты, выращенные или добытые их партнерами.  

Кроме обмена продовольствием имели место поставки древесины для 

нужд рыболовецкого хозяйственного комплекса, которые имели тенденцию к 

росту по мере сведения лесов в прибрежных районах и на равнинах для 

устройства полей, производства металла и обжига керамики. Поставлялся как 

лес для строительства судов и жилищ, так и дрова для приготовления пищи и 

выпаривания соли (в Японии залежи каменной соли отсутствуют). К тому же 

в отличие, скажем, от населения Камчатки, Аляски или Океании японские 

рыбаки мало использовали морские ресурсы (кость морских животных, 

китовый ус, раковины) для производства средств производства и полностью 

зависели в этом отношении от суши, в основном - от горных районов (кость 

оленя для крючков, лианы вьющихся растений, конопля и др. - для лесок и 

сетей).  

Раскопки поселений Яѐй демонстрируют хорошо развитое производство 

предметов быта из дерева. Особенно богатый материал дали раскопки в Торо, 

где находки хорошо сохранились: над древним поселением в течение двух 

тысячелетий находились рисовые поля, в результате чего возник эффект 

«мореного дуба».  

Как видно на материалах раскопок других поселений Яѐй, разделение 

труда затрагивало не только производство деревянных орудий, но и 

производство металла (здесь профессионализация наиболее заметна) и - в 

некоторых случаях - каменных орудий труда и керамики, что указывает на 
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окончание периода полного самообеспечения общин, появление 

прибавочного продукта и разрушение социальной однородности. А это, в 

свою очередь, вело к возникновению более сложных общественных 

отношений и (в перспективе) - к становлению протогосударственных 

образований. Именно в Центральной Японии, где культура Яѐй достигла 

максимального развития, произошло в дальнейшем формирование 

раннеяпонской государственности.  

5. Основные этапы исторического развития Кореи. На Корейском 

полуострове южнее реки Амноккан в начале нашей эры существовало 

несколько племен, наиболее сильными среди них были северные, 

протокорейские (когурѐ). В III-IV вв. на полуострове возникли три племенных 

протогосударства – Когурѐ, Пэкче и Силла.  

Традиционная версия гласит, что ещѐ в 1 в. до н.э. Корейский 

полуостров был поделен между тремя государствами: Когурѐ занимало всю 

северную и центральную часть с немалой долей современной Маньчжурии, 

Пэкче - юго-западный, а Силла - юго-восточные углы полуострова.   

Государство  Когурѐ возникло в результате объединения  различных 

племен среднего течения р. Амноккан (Ялу) в ходе борьбы с ханьской 

агрессией в 37 г. до н.э. Выделение племенной группы курѐ (которая позже 

стала известна под названием когурѐ) относится, по-видимому, к концу 2 в до 

н.э. Ядром этой племенной группы были пять более мелких групп (родов, 

общин или вождеств), которые известны в источниках как бу: Керубу, Сонобу, 

Кваннобу, Суннобу и Чоллобу.  

Столица государства Когурѐ была крепость Куннэсон (у слияния р. 

Амноккан с еѐ притоком р. Тунгоу). 

Основание государства Когурѐ приписывается традицией некоему 

Чумону (Тонмѐну), сыну Небесного царя и дочери речного божества, который 

был воспитан ваном Северного Пуѐ, но, вызвав своими сверхъестественными 

способностями зависть других сыновей вана, вынужден был бежать на юг, 

где в 37 г до н.э. и основал государство Когурѐ. Историчность Чумона, 
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несмотря на "чудесные" обстоятельства его рождения, полностью исключать 

нельзя. Во всяком случае, легенда о приходе Чумона с севера отражает 

представления о родстве когурѐсцев (особенно знати Керубу) с пуѐсцами. 

Государственная система сформировалась в условиях сохранения 

сельских общин. Для того чтобы держать в повиновении эти общины, 

когурѐские цари нуждались в деспотической власти, которая созревала в 

борьбе с кочевниками Севера и ханьцами.  

Укрепившись на р. Ялу, где в 198 г. н.э. была основана  столица Хвандо, 

когурѐсцы развернули широкие завоевательные походы, особенно на земли 

Маньчжурии, за счет которых и росло их государство. В 427г. Когурѐ 

перебазировало свою столицу на юг в современный Пхеньян. Дальнейшая 

политическая история Когурѐ концентрировалась в основном на Корейском 

полуострове, в противостоянии с государствами Пэкче и  Силла. В 475 г. 

когурѐсцы нанесли сокрушительное поражение Пэкче; бассейн р. Ханган 

отошел к Когурѐ. Что касается Пуѐ, то отношения с ним у Когурѐ были 

весьма прохладные. Третье государство - Силла - вступило в союз с Пэкче и 

потеснило на юге Когурѐ, а само сумело пробиться к Желтому морю (в 553 г.). 

В 598 г. Когурѐ совершило удачный набег  на китайские земли в Ляоси. В 

ответ династия Сун в 612-614 г.г. организовала несколько грандиозных  и 

неудачных походов против Когурѐ. С воцарением в 618 г. в Китае новой 

династии  Тан все три корейских государства формально подтвердили 

вассальные отношения, но в своих действиях руководствовались местными 

интересами.  

Государство Пэкче согласно легенде сложилось на юго-западе в 

процессе объединения племен махан в 18 г. до н.э.  Пэкче было одним из 54 

общин-протогосударств Махана. 

Основание Пэкче традиционно приписывается Онджо, сыну основателя 

Когурѐ Чумона.  

Позже центр Пэкче был перенесен на Южный берег р. Ханган (район 

Сонпха, совр. г. Сеул), в крепость, названную Южный Виресон, где в 18 г. до 
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н.э. и было основано государство. В 4 в. Пэкче продвинулась на север - в 

бассейн р.Ханган, куда в 374 г. перенесло свою столицу и государство Хансон. 

В 6 в. наступает временная стабилизация в положении Пэкче. Пэкчийцам 

удалось наладить заморские связи с южными династиями Китая и с Японией. 

В середине 6 в. Пэкче заключило союз с Силла, и в 551 г. союзники очистили 

от когурѐсцев бассейн р. Ханган, но в 553 г. государство Силла захватило 

большую часть этих земель под коридор, дающий ему выход к Желтому 

морю. Одновременно была ликвидирована сухопутная граница между Пэкче 

и Когурѐ. Союз был разорван, и Пэкче вступило в безнадѐжную войну 

одновременно с Силла и Когурѐ. 

После отражения походов войск династий Суй в 612-614 г.г. Когурѐ 

заключило союз с Пэкче против Сила, а последнее обратилось за помощью к 

Китаю. В 660 г. китайские войска атаковали Пэкче с моря, а отряды Силла - с 

суши. Пэкче было разгромлено, а его территория оккупирована. 

Государство Силла до объединения. Подобно тому, как Керубу 

объединило когурѐские, а пэкче - маханские племена, объединителем 

племенной группы чинхан на юго-востоке полуострова стало сложное 

вождество Саро (с 503 г.  Силла). Оно контролировало плодородную 

Кенджускую равнину по берегам р. Хѐнсанган.  

Рост и развитие сложного вождества Саро проходили в процессе 

непрестанных военных столкновений как с соседними вождествами (прежде 

всего, пѐнханцами и маханцами), так и китайскими поселенцами. Силла во 2-

3 в.в. н.э. вступила на путь завоевательных войн против соседних племен 

чинхан и др. В ходе этих войн внутри племен происходит социальная 

дифференциация.   

Середина 6 в. – время наивысшего могущества Силла на полуострове и 

пика во внешних отношениях с Китаем. Однако такая ситуация не могла 

сохраняться долго. Все мелкие образования были поделены между тремя 

крупными, и наступил этап борьбы за лидерство в объединении всего 

полуострова под эгидой одного государства. Со второй половины 6 в. 
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главными претендентами на такое лидерство стали Когурѐ и Силла.  

6. Культура Трѐх государств. В период Трѐх государств люди, в 

основном, занимались сельским хозяйством. В Пэкче и Силе при 

выращивании риса широко использовались ирригационные системы. В 

Когурѐ занимались, в основном, выращиванием суходольных культур 

бобовых и проса, а также рыболовством, животноводством, торговлей и 

ремеслами.  

На определенном этапе Трех государств появилась потребность в новой 

религии для духовного сплочения народа. Как раз в тот период из Китая в 

Три государства проник буддизм, возникший в Индии. В Когурѐ буддизм 

начал распространяться в период правления короля Сосурима, с 372 г., когда 

в страну прибыл монах Сундо, привезя с собой изображение Будды и 

буддийскую  литературу (вслед за ним в Когурѐ по некоторым данным 

прибыли ещѐ трое монахов – Попсин, Ыйѐн и Таммом), а в 374 г. – монах Адо.  

Буддизм встретил благожелательное отношение властей и к концу 4 в. 

получил признание на государственном уровне, в столице в 393 г. было 

основано 9 монастырей. 

В Трѐх государствах широко использовались китайские иероглифы. В 

связи с этим начала расти популярность китайской литературы и 

конфуцианства. 

В столице Когурѐ Пхеньяне была основана школа «тхэхак» для обучения 

конфуцианству. Кроме этого, во многих провинциях были открыты школы 

«кенгданг», в которых юноши изучали китайские иероглифы и военное 

искусство.  

С развитием аристократической культуры развивались утонченные виды 

искусства, а в среде простого народа – традиционные ремесла. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Составить таблицу основных этапов исторического развития Китая.  

2. Составить карту расселения кочевых племен Центральной Азии. 

3. Составьте хронологическую таблицу древних китайских империй. 

4. Составьте карту путешествия Чжан Цяня. 
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5. Что Вы знаете о китайской письменности? 

6. Дать основные характеристики периоду Дзѐмон. 

7. Дать основные характеристики периоду Яѐй. 

8. Возникновение и становление государства Когурѐ. 

9. Возникновение и становление государства Пэкче. 

10. Возникновение и становление государства Силла до объединения.  

11. Особенности развития древней Японии. 

12. Что такое школа «тхэхак»? 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Великий шелковый путь в древности. 

2. Подготовьте сообщение на тему: История китайской письменности.  

3. Подготовьте презентацию на тему: Философско-этические школы 

древнего Китая. 

4. Подготовьте реферат на тему: Религии древнего Китая. 

5. Подготовьте доклад на тему: Мифы древней Японии. 

6. Подготовьте сообщение на тему: Мифы древней Кореи.  

7. Подготовьте презентацию на тему: Проблема государства Когурѐ.. 

8. Подготовьте реферат на тему: Культурное влияние Китая на Японию и 

Корею. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  
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М., 1987.  
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14. История Кореи (с древнейших времен до наших дней). – Т.1. – М., 1974.  

15. История Кореи. – Сеул, 1995.   

16. Каримова Н.Э. История социально-политических процессов в зарубежных 

странах Востока и Запада. Ташкент, 2011. 
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21. Крюков  М.В.,  Малявин  В.В.,  Софронов  М.В.  Древние  китайцы  в  
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22. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б. Сырицын И.М. История Японии. – М., 

1988. – Гл. 2-3.  

23. Мак- Клейн Дж.Л. От сѐгуната Токугавы в ХХ1 век. – М.: АСТ-Астрель, 
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24. Малявин В.В. Переосмысление конфуцианской традиции в Китае во II-III 
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25. Малявин В.В. Аристократия  раннесредневекового Китая и  ее 

историческое значение. (Социальные организации в Китае). – М., 1981.  

26. Малявин В.В. Проблемы человека в культуре раннеимператорского Китая 

// Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М., 1983.  

27. Малявин В.В. Гибель древней империи. – М., 1983.  

28. Малявин В.В. Конфуций. – М., 1992.  

29. Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. – М., 

1989.  

30. Пасков С.С. Япония в ранее средневековье VII-XII веков. – М., 1987.  

31. Петров А.М. Великий шелковый путь. О самом простом, но 

малоизвестном. – М., 1995.  

32. Переломов Л.С. Конфуций: Жизнь, учение, судьба. – М., 1993.  

33. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы (этнопсихологические очерки). – 

М., 1996.  

34. Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. 

– М.-Л., 1947.  

35. Светлов Г. Путь богов (синто в истории Японии). – М., 1985.  

36. Светлов Г. Колыбель японской цивилизации. – М., 1994.  

37. Судзуки Д. Дзэн-буддизм. – Бишкек, 1993.  

38. Толстогузов  А.А.  Очерки  истории  Японии. VII-XIV  вв.  Становление 

японского феодализма. – М., 1995.  
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Глава 4. Страны Востока в средние века. Китай и Корейский полуостров 

в средневековье 

Цель занятия: 

 дать студентам представление об истории социально-политических 

процессов в Китае и на Корейском полуострове в средневековье;  

 научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике международных отношений;  

 привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития Китая и государств Корейского полуострова в 

средние века. 

Ключевые слова и понятия: древнекитайский язык и ханмун, 

китайские заимствования в Японии; Корѐ, королевство Силла, Чосон, 

культура древней Кореи, корейский алфавит хангыль; Тан, Сун, Юань, Мин, 

Цин; самурайство, сѐгуны, бусидо, эпоха Токугавы; монгольские завоевания, 

покорение Китая; антимонгольское движение в Корее, Тоѐтоми Хидэѐси, Ли 

Сун Син; великие географические открытия; политика самоизоляции Японии, 

открытие Японии, Канагавский договор. 

1. Китайская конфуцианская империя в период расцвета. Династия Тан 

(618-907). Было покончено с крестьянскими восстаниями, более умело стала 

вестись внешняя политика (в 630 г. тюрки были разгромлены, а значительная 

часть каганата вошла в состав Китая). Успехи первых танских императоров, 

включая внешнеполитические, в том числе, завоевание некоторых 

территорий на севере, открытие вновь Великого шелкового пути, позволили 

восстановить мощь Китая как великой азиатской державы.  

Династия Сун (960-1279). Сунский период в истории Китая также 

считается временем расцвета в сфере экономики, культуры, администрации, 

но что касается внешней политики, то в известном смысле можно сказать, что 

все три столетия Сун прошли под знаком успешного натиска северных 

кочевых племен и малоуспешных попыток сунской империи отразить этот 

натиск. Сунская империя пала под ударами монголов, тех самых, что вихрем 
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промчались по всей Евразии в ХIII в., оставив после себя разрушенные 

города, опустошенные поля. В 1280 г. Китай целиком оказался под властью 

монголов, а великий хан Хубилай стал китайским императором монгольской 

династии Юань (1280-1368).   

Династия Юань просуществовала свыше века и это было едва ли не 

самое тяжелое время для Китая. Для примера, на первых порах монголы 

вообще были склонны истребить всех отказавшихся добровольно им сдаться 

(а в сунском Китае сорок лет сопротивлялись почти все), потом возник проект 

истребить китайцев пяти самых распространенных фамилий и, пожалуй, 

никогда в истории Китая не было так много рабов. Все это не могло не 

привести к восстаниям. На волне восстания Красных повязок, крестьянин 

Чжу Юаньчжан становится основателем новой китайской династии Мин. 

Династия Мин (1368-1644). Аграрная политика Чжу Юаньчжана имела 

успех и способствовала созданию сильной централизованной империи. В 

целом, в начале своего существования империя Мин проводила успешную 

внешнюю и внутреннюю политику. Правда, случались и накладки. 

Император Мин в 1395 г. отправил посольство в Самарканд с письмом, в 

котором именовал Амира Темура как «вассала», что разгневало 

центральноазиатского правителя, который задержал несколько китайских 

посольств и стал готовиться к походу на Китай. Внезапная смерть Амира 

Темура в 1405 г. спасла Китай от нашествия. Минские императоры были за 

редкими исключениями слабыми правителями, а реальной властью обладали 

евнухи и временщики из числа родни императриц. В стране сформировалось 

мощное оппозиционное движение, шла ожесточенная борьба за реформы, 

осложнились отношения с южными соседями.  

В ХVI-XVII вв. в Китае появляются первые европейцы – португальцы, 

затем голландцы. На фоне этого, отношения с небольшим племенем 

маньчжуров были вначале чем-то маловажным и второстепенным. Но в 

начале XVII в. ситуация стала быстро меняться. За небольшой срок 

маньчжуры вышли к Великой стене, а маньчжурская конница стала совершать 



 49 

регулярные набеги на Китай. В 1626 г. вождь маньчжуров Абахай (1626-1643) 

провозгласил себя императором новой династии Цин. 

Маньчжурская династия Цин (1644-1911). Как и многие иноземные 

предшественники, маньчжуры быстро китаизировались, в отличие от 

монголов они не противопоставляли себя китайцам в культурном плане, а 

напротив,  охотно впитывали китайскую культуру, становились 

конфуцианцами. Были сохранены традиционная китайская административная 

система, как и система экзаменов, были проведены аграрные мероприятия. 

Усилиями цинских властей в начале XVIII в. была завоевана  Внутренняя 

Монголия, к середине XVIII в. - Внешняя Монголия и Восточный Туркестан 

(Синьцзян), в конце того же века  цинские войска провели ряд успешных 

походов на Непал, Бирму и Вьетнам, а также несколько потеснили русских на 

Амуре. Но после ряда опиумных войн в середине ХIХ в. и поражения в них, а 

также после серии неравноправных договоров и открытия Китая для 

иностранной торговли на очень льготных основах, началось не столько 

превращения Китая в полуколонию, сколько упадок империи, конец цинской 

династии. 

Так закончилось время централизованных империй Китая. Впереди было 

еще много бурных событий, через которые пришлось пройти Китаю и 

которые сформировали Китай нынешний. Китаю всегда был присущ 

традиционализм, и, говоря о современном Китае, мы должны помнить об 

этом. 

2. Культурное влияние Китая на Корею и Японию. На протяжении 

полутора тысячелетий корейской истории – от возникновения первых 

корейских государств в III-IV н.э. и до конца XIX века – государственным 

языком страны был древнекитайский. На древнекитайском осуществлялась 

вся деловая переписка, составлялись огромные корейские летописи, 

выходили законы, писалась и печаталась вся литература для верхушки. До 

самого конца XIX века никому не могло и в голову придти, что королю можно 

направить официальную бумагу, написанную по-корейски. На корейском 
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выходили лишь книги для простонародья, отдаленный аналог нынешних 

дешевых детективов и дамских любовных романов в бумажных переплетах, 

причем даже и эти дешевые издания появились сравнительно поздно, только 

в XVII веке. Вся "серьезная" литература – от интеллектуальной прозы до 

справочников и энциклопедий – писалась только на древнекитайском или, как 

его называли в Корее, ханмуне (то есть, в буквальном переводе, "ханьских 

письменах").  

Основная задача старой корейской школы заключалась именно в 

обучении ханмуну и тому, что было с ханмуном связано. Многие корейские 

ученые, поэты и писатели получили международное признание именно 

благодаря тому, что писали они на ханмуне, так что их труды могли прочесть 

не только в самой Корее, но и в остальных государствах региона. 

Древнекитайский был государственным языком не одной только Кореи, но 

также и Вьетнама, и Японии и, конечно же, самого Китая. 

До наступления эпохи индустриализации и капитализма, языком 

культуры и образования почти всегда становился священный язык – тот, на 

котором были составлены священные тексты главной религии данного 

общества. В Европе эту роль играла латынь (язык католической Библии), на 

Ближнем Востоке – классический арабский (язык Корана), в Индии – 

санскрит и пали (язык Вед и буддистских сутр), а на Дальнем Востоке - 

вэньянь (язык конфуцианского канона). Низы, простонародье, конечно, 

говорили на своих родных наречиях, из которых со временем возникнут 

современные "литературные языки", но до поры до времени эту речь низов 

никто всерьез не воспринимал.  

Понятно, что влияние Китая на Корею не сводилось к языку и литературе. 

Корейская государственная структура на протяжении многих веков 

копировала китайскую, хотя и с небольшими отклонениями – примерно так 

же, как госструктура "братских социалистических стран" в шестидесятые и 

семидесятые годы копировала советскую. Количество и функции 

министерств, основные принципы деятельности бюрократии, 
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государственные ритуалы – все это в старой Корее создавалось по 

китайскому образцу. По сути, государственный аппарат Кореи времен 

династии Ли (Чосон, 1394-1910) представлял из себя уменьшенную копию 

государственного аппарата Китая времен династий Тан и Сун. Совпадали 

названия большинства органов управления, их задачи, подчиненность, 

принципы контроля – правда, штаты в Корее были много меньше. 

Не удивительно, что в политическом отношении Корея была близким 

союзником Китая. Формальной основой ее внешней политики на протяжении 

XV-XIX веков был принцип "садэчжуи" (в переводе с китайского "служение 

сильному"). Корейское правительство признавало верховенство китайского 

императора, его претензии на роль Повелителя Вселенной, и обязывалось 

оказывать ему помощь во время тех военных кампаний, которые Китай 

изредка вел поблизости от рубежей Кореи. В обмен на это Китай брал Корею 

под свое покровительство, защищал ее от внешних вторжений (и, главное, не 

нападал на нее сам). Похожее происходило не только в Корее, но и в других 

странах, некогда входивших в сферу культурного влияния Китая – во 

Вьетнаме, в Японии.  

 Культурное влияние Китая на Японию. При самом элементарном 

знакомстве с историей японской культуры любой наблюдатель сталкивается с 

тем, что все ее компоненты, включая самые ―японские‖, оказываются 

заимствованными. Традиционные компоненты культуры пришли из Китая 

(поначалу через Корею, позже непосредственно), а многое в течение 

последних веков было взято из Европы и США (последние полвека почти 

исключительно из США). 

Япония имеет многовековой опыт овладения китайской культурой, 

первоначально более высокой, чем исконно японская. В частности, японцы 

заимствовали из Китая письменность, однако вскоре на основе китайских 

иероглифов создали национальные азбуки – хирагану и катакану, разработав 

очень удобное для японского языка смешанное письмо (иероглифы, катакана 

и хирагана). Вместе с иероглифами было заимствовано большое количество 
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китайских корней и слов, составивших основу культурной лексики. 

Большинство этой лексики создано в самой Японии из китайских по 

происхождению корней. При этом японцы никогда не умели говорить по-

китайски. 

Многовековые привычки, выработанные в условиях изоляции от других 

стран и народов, помогают Японии сохранять идентичность даже в условиях 

глобализации, в которую эта страна активно вовлечена. Такие механизмы 

хорошо работали в период максимальных экономических успехов Японии 

(50-80-е гг. ХХ в.). Однако в последнее десятилетие в условиях 

однополярного мира и экономической стагнации Японии сохранять прежнее 

положение оказывается все труднее.  

3. Походы монголов в ХIII веке, их последствия для стран региона. В 

XIII-XIV вв. народы Азии вели непрерывную борьбу против монгольских 

завоевателей. Особенно упорно боролись народы Китая и Кореи, где 

последствия монгольского завоевания проявились наиболее пагубно. В 

результате многочисленных народно-освободительных восстаний Китай и 

Корея к концу XIV в. освободились от монгольского ига. Лишь на короткое 

время монголам удалось утвердиться на части территории Индокитая. 

Попытки монголов покорить народы Индии, Японии и стран южных морей 

также закончились неудачей.  

Монгольская империя началась с завоевания Китая. Через 20 лет 

монголы появились у берегов Волги. До прихода в Европу они покорили 

Бухару, Самарканд, дошли до Каспийского моря, опустошили территорию 

современного Пенджаба и лишь, руководствуясь некими «дипломатическими 

соображениями», на время отложили вторжение в Индию. Монгольские 

войска побывали в Армении и Азербайджане, в 1222 году нанесли 

сокрушительное поражение большой грузинской армии, собранной для 

Пятого Крестового похода. Они захватили Астрахань, Крым, штурмом взяли 

генуэзскую крепость Судак. Кроме Руси, Восточной и Южной Европы 

монголы завоевали Тибет, вторглись в Японию, Бирму и на остров Ява. Их 
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войска были не только сухопутными: в 1279 году в Кантонском заливе 

монгольские корабли разбили флот китайской империи Сун. Пятью годами 

раньше 40 000 монгольских воинов на 900 кораблях вторглись в Японию, 

захватив острова Цусима, Ики и часть Кюсю. Японская армия была почти 

повержена, но вопреки всему флот нападавших был потоплен тайфуном... Но 

через два года история в точности повторилась. Потеряв 107 000 воинов, 

остатки армии полководца Хубилая были вынуждены отступить в 

покоренную ранее Корею. Кстати, именно с вторжением монголов в Японию 

связано происхождение слова «камикадзе» — так японские историки назвали 

«божественный ветер» — тайфун, уничтоживший вражеские корабли.  

Покорение Китая.  Встретив на своем пути укрепленные 

северокитайские города-крепости и обнаружив полное неумение вести осаду, 

Чингисхан поначалу был обескуражен. Но постепенно ему удалось 

расширить военный опыт и, создав столь необходимый ему осадный обоз, 

завоевать территорию царства Цзинь до Китайской стены. Тремя армиями он 

двинулся в сердце царства Цзинь между Китайской стеной и Желтой рекой. 

Он полностью разгромил войска противника, захватил много городов. И в 

конце концов в 1215 году осадил, взял и разграбил Яньцзин.  

Весной 1211 года монгольская армия выступила в поход. До Великой 

Китайской стены ей предстояло пройти путь длиною около 800 километров. 

Значительная часть этого пути пролегала через восточную территорию 

пустыни Гоби, где в те времена еще можно было найти и воду, и корм для 

коней. В качестве продовольствия вслед за армией гнали многочисленные 

стада скота. Чингисхана сопровождали в походе четверо сыновей: Джучи, 

Чагатай, Угэдэй и Тулуй. Трое старших занимали в армии командные посты, а 

младший состоял при отце, который непосредственно начальствовал над 

центром армии, состоявшей из 100 000 лучших монгольских воинов. Кроме 

устаревших боевых колесниц запряжкой в 20 лошадей армия Цзинь обладала 

серьезными по тем временам военными орудиями: камнеметами, большими 

самострелами, для натяжения тетивы каждого из которых требовалась сила 
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десяти человек, а также катапультами, каждая из которых приводилась в 

действие с помощью 200 человек.  

В 1212 году Яньцзин да еще десяток наиболее крепких городов еще 

продолжали держаться. Менее укрепленные крепости монголы брали либо 

открытой силой, либо прибегая к хитрости. Иногда, например, они притворно 

бежали из-под стен, оставляя обоз с имуществом. Если хитрость удавалась, 

китайский гарнизон решался на вылазку и подвергался внезапному 

нападению... В одном из боев под стенами Яньцзин Чингисхан был тяжело 

ранен в ногу стрелой. Его армия была вынуждена снять блокаду столицы и 

снова отойти за Великую стену.  

В 1214 году монголы опять вторглись в цзиньские пределы. Но в этом же 

1214 году монгольской армии пришлось столкнуться с новым и гораздо более 

страшным врагом – моровой язвой, начавшей нещадно косить ее ряды. 

Китайцы не отважились атаковать даже столь обессиленную армию.  

К 1279 году завоевание Китая было завершено, и он стал частью 

огромной Монгольской империи. Хубилай-хан – первый монгольский 

правитель Китая – основал там правящую династию Юань. Даже в ее 

названии монголы не преминули подчеркнуть вселенский характер своей 

власти: «юань» по-китайски означает «исток мироздания».  

4. Борьба Кореи за единство и политическую независимость.  Корѐ. В 

935 г. король Силла официально передаѐт престол двору новой династии Корѐ. 

Несмотря на частые иностранные набеги, Корейский полуостров с момента 

его объединения в 668 г. находился под единой властью Силла, сохраняя свою 

политическую независимость, культурное наследие и этническое единство. 

Обе династии Корѐ (г. пр. 918-1392) и Чосон (г. пр. 1392-1910) укрепляли 

свою власть и достигли высокого уровня развития культуры, отражая набеги 

киданей, монголов, и японцев. Династия Корѐ была основана ваном Коном, 

генералом, служившим у мятежного принца королевства Силла. Избрав 

столицей государства свой родной город Сонак (совр. Кэсон в Северной 

Корее), ван Кон поставил задачу восстановить утраченные территории 



 55 

королевства Когурѐ в северо-восточном Китае.  

Он назвал свою династию Корѐ, от которой и происходит современное 

название Корея. Хотя династии Корѐ не удалось осуществить свои 

честолюбивые планы и вернуть утраченные земли, широко известны еѐ 

исключительные достижения в области культуры, включая чхончжа, 

селадоны зеленовато-голубого цвета, и высокий уровень развития буддийской 

традиции. Не менее значительным было также изобретение первого в мире 

подвижного металлического шрифта в 1234 г., то есть за два столетия до того, 

как в Германии Гуттенберг сделал печатный станок.  

Чосон. В 1392 г. генерал Ли Сон Ге основал династию, получившую 

название Чосон. Первые правители Чосона поддерживали конфуцианство в 

качестве государственной идеологии, чтобы преодолеть сильное влияние 

буддизма, получившего широкое распространение в период Корѐ.  

В период правления Сечжона Великого (г. пр. 1418-1450), четвертого 

короля Чосона, корейская культура и искусство достигли необычайного 

расцвета. Под покровительством короля Сечжона Великого учѐными 

королевской академии был создан хангыль, корейский алфавит. Алфавит был 

назван Хунминчжоным, что означает "правильные звуки для обучения 

народа".  

Король Сечжон проявлял серьѐзный интерес к астрономии. По его 

инициативе были созданы солнечные и водяные часы, небесный глобус, карта 

звѐздного неба. Из-за болезни король Сечжон Великий отказался от трона в 

пользу своего сына короля Мунчжона (г. пр. 1450-1452). После смерти короля 

Мунчжона на трон был возведѐн 11-летний наследный принц Танчжон.  

В 1455 г. принц Суянтэгун, дядя малолетнего короля Танчжона, захватил 

власть. Принц Суянтэгун принял династическое имя короля Сечжо (г. пр. 

1455-1468) и попытался укрепить монархическую власть, способствуя 

распространению влияния конфуцианства. С этого времени конфуцианство 

определяло образ жизни корейцев.  

Культура Кореи. Одним из важнейших достижений культуры Кореи X – 
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XIV веков является книгопечатание. Печатание с досок или ксилографию в 

Корее начали использовать ещѐ в VIII веке. При династии Корѐ 

книгопечатание достигло особого расцвета.  

Корѐ также было известно качеством и разнообразием сортов 

изготавливаемой бумаги, среди которых была особая бумага из коры 

бумажного дерева, бумага с золотым песком и т.п.  

К категории технических достижений относят знаменитую корѐскую 

светло-зелѐную керамику селадон, о которой можно также говорить с точки 

зрения достижений ремесла и художественного искусства. Характерными 

чертами корѐского селадона являются его особый зеленоватый цвет, 

напоминающий цвет полудрагоценного камня нефрита, а также наличие 

инкрустации. Максимального расцвета искусство изготовления селадона 

достигло в 1120-е-1190-е годы.  

Производство оружия также относят к категории технических 

достижений Корѐ. Корѐсцы активно использовали пороховое оружие – пушки, 

стрелявшие каменными зарядами. Развивалось в Корѐ и кораблестроение. 

Корабли были достаточно большими по размерам, имея длину до 28 метров. 

При династии Корѐ продолжала развиваться астрономия. При дворе 

учреждались специальные ведомства, в задачу которых входило наблюдение 

за небесными явлениями. В разные периоды Корѐ они имели различные 

названия: Тхэбоккам, Тхэсагук, Соунгван. В Корѐ большое внимание 

уделялось медицине. При дворе были учреждены специальные ведомства, 

занимавшиеся изучением и использованием различных методов лечения 

(Тхэыйгам) и изготовлением лекарств (Санъяккук).  

О развитии географии в Корѐ свидетельствует издание самых различных 

карт: «Карты Трѐх государств» – «Самгук чидо», «Карты Индии» – «Индо 

чидо», «Карты Корѐ» – «Корѐ чидо». Карта Корѐ оказалась настолько точной, 

что использовалась как основная карта Кореи на протяжении всего XV века.  

Борьба Кореи против монгольских и японских вторжений. В начале ХIII 

в. над страной нависла угроза монгольского нашествия. Монгольское иго 
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длилось несколько десятилетий (1231-1258), на протяжении которых Корея 

была превращена в плацдарм для монгольского вторжения в Японию. С 

ослаблением власти монголов и на волне мощного антимонгольского 

движения, при помощи победившей в Китае династии Мин (1368-1644), 

генерал Ли Сон Ге во главе армии в 1388 г. вошел в столицу, а позже в 1392 г. 

совершив государственный переворот, провозгласил себя основателем новой 

династии Ли, правившей до 1910 г. 

Страна получила новое название – Чосон, а столицей стал Сеул. Корея 

получила автономию в обмен на признание сюзеренитета Китая. 

Официальной идеологией вновь стало конфуцианство. Вся земля страны 

поступала в распоряжение центрального правительства и передавалась в 

пользование крестьянам. Системе экзаменов было придано большое значение. 

Реформы династии Ли оказались эффективными и страна получила 

желанную стабильность. 

В 1592 г. Япония напала на Чосон, чтобы проложить себе путь для 

вторжения в Китай. Адмирал Ли Сун Син (1545-1598), одна из наиболее 

почитаемых личностей в корейской истории, провѐл целый ряд блестящих 

операций на море против японского флота, применив в морских сражениях 

кобуксоны (корабли-черепахи), которые считаются первыми в истории 

боевыми кораблями, обшитыми металлическими листами.  

На суше отряды ополченцев из крестьян и буддийских монахов храбро 

сражались с врагом. После смерти японского правителя Тоѐтоми Хидэѐси 

японские войска начали отступление. В 1598 г. была окончена война, 

причинившая огромный ущерб как Чосону, так и минскому Китаю.   

С начала 17 в. в среде либерально настроенных учѐных-чиновников 

получает широкое распространение движение сирхак ("учение о реальных 

знаниях"), пропагандирующее реальные, практические знания, которые 

необходимы для создания современного государства.  

Как и в минском Китае, в Корее ХVI в. прошел под знаком ожесточенной 

борьбы влиятельных группировок – конфуцианских ученых и придворных  
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временщиков, в основном из числа родни вана (правитель, князь) и высшей 

знати.  

Но на севере консолидировалось молодое государство маньчжуров, 

после вторжений которых в 1627 г. и 1636 г. Корея вынуждена была уступить: 

по договору 1637 г. она признала себя вассалом империи Цин (1644-1911), 

которая в 1644 г. взойдет на китайский престол. В ХVII-ХVIII вв. в Корее 

протекали сложные и противоречивые процессы. Совершенствовалась 

аграрная система и система налогов. В 1608 г. был введен единый рисовый 

налог тэдонми. Ухудшение положения крестьян вело к восстаниям.  

Вопросы для контроля и задания:  

1. Какие основные сферы охватывало культурное влияние Китая на 

сопредельные страны? 

2. Культурные достижения корейцев при династии Корѐ. 

3. Дайте характеристику основным этапам развития Китая. 

4. Какие средневековые централизованные империи оказали наибольшее 

влияние на развитие Китая? 

5. Обсуждение темы «Культурное влияние Китая на сопредельные 

страны». 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Политическая мысль средневекового Китая. 

2. Подготовьте статью на тему: Религии Китая. 

3. Подготовьте сообщение на тему: Влияние Китая на Японию и Корею. 

4. Подготовьте обсуждение темы: Корейский алфавит и культура Чосон. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Зотов О.В. Китай как ―универсальная‖ монархия и псевдоданничество 

―варваров‖ // Восток. – 1994. – № 2. –С. 98-102. 

2. История Востока. Т.2. Восток в средние века. – М., 1995. – Гл. 5.  

3. Крюгер Р. Китай. Полная история Поднебесной. – М.: Эксмо, 2007. 

4. Лапина З.Г. Политическая борьба в средневековом Китае (40-70-е гг. XI 

в.). – М., 1970.  

5. Малявин В.В. Китай в XVI-XVII веках. Традиция и культура. – М., 1995.  

6. Фицджеральд Ч.П. История Китая. – М., 2005. 

Интернет-ресурсы:   

1.http://asiapacific.narod.ru/countries/china/o_vneshnepolit_strategii_knr.htm#top 

2.http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm 
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Глава 8. Страны Европы и Азии в новое время. Китай в XIX в. 

Цель занятия: 

 дать студентам представление об истории колониальной политики 

европейских государств;  

 научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

 привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития стран Восточной Азии в новое время. 

Ключевые слова и понятия: раздел «сфер влияния», колониальная 

политика,  Ост-Индская компания, «опиумные» войны, Линь Цзэсюй, 

Айгунский договор, Тяньцзинский договор, политика «самоусиления» в 

Китае. 

1. Колониальная политика европейских государств в 20-60-е годы XIX в. 

существенно отличалась от методов колониального господства второй 

половины XVII-XVIII вв. В новых регионах колониальной экспансии в Азии 

европейцы столкнулись хотя и со слабыми в экономическом и военном 

отношении, но древнейшими цивилизациями (Китай, Япония, Иран и др.), 

имевшими свою государственность с незапамятных времен. В 20-60-х годах 

XIX в. преобладали другие методы: раздел «сфер влияния» (Китай, Персия 

(Иран), установление протектората (Камбоджа) и особенно экономическая 

экспансия при сохранении номинальной власти местных князей или 

монархов. Последнее проявилось в целой серии неравноправных торговых 

договоров европейских держав со странами Востока, для которых характерны 

статьи об особом статуте (экстерриториальности) европейских купцов, 

привилегии в сбыте товаров (низкие пошлины) и т. д. Эти неравноправные 

договоры отражали промышленное преобладание стран Европы и США над 

отсталыми феодальными странами Востока. 

Изменился сам принцип управления колониями. С развитием в 

метрополиях зрелого фабричного капитализма окончательно изжила себя 

связанная с преобладанием торгового капитала система эксплуатации 
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колоний и управления ими через монопольные торговые компании. 

Характерен пример английской Ост-Индской компании, которая держала в 

своих руках в течение двух веков всю английскую торговлю с Индией, 

Китаем и Японией, имела свой военный и торговый флот, свою 

администрацию во всех обширных владениях. С ростом промышленной 

буржуазии эта система управления колоний превратилась в тормоз: компания 

мало считалась с интересами английской промышленности.  

К середине XIX в. наметился новый регион колониальной экспансии — 

Дальний Восток (Китай, Япония, Индокитай). Завершив покорение Индии, 

Англия первой начала новую колониальную политику в Китае. Ликвидировав 

с 1833 г. монополию Ост-Индской компании на торговлю со странами 

Дальнего Востока, английское правительство развязало в 1840- 1841 гг. войну 

с Китаем (так называемая первая «опиумная война»). Она закончилась 

поражением китайцев.  

Вслед за Англией неравноправные договоры с Китаем в 1844 г. 

заключили США, Франция, Бельгия, Швеция, Норвегия и другие 

европейские страны капитализма. В 1856-1860 гг. в результате второй 

«опиумной войны» Китай в экономическом отношении оказался поделенным 

на сферы влияния великих держав. 

Аналогичную политику капиталистически развитые страны проводили и 

по отношению к Японии, до середины XIX в. еще более закрытой стране, 

нежели Китай. Но здесь открывали «дверь» уже не англичане, а американцы. 

Еще в 1845 г. в США начала формироваться «тихоокеанская доктрина» 

(господство на берегах и островах Тихого океана), и одним из первых 

объектов экспансии была избрана Япония. В 1854 г. был подписан первый 

неравноправный американо-японский договор. В 1858 г. США навязали 

Японии еще более неравноправный договор, во многом скопированный с 

неравноправных соглашений с Китаем. В том же году аналогичные договоры 

заключили с Японией Англия, Франция, Голландия, Россия. Япония, как и 

Китай, была насильственно «открыта» иностранными колонизаторами. 
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2. Китай – наиболее привлекательный объект колониальной экспансии. 

К началу XIX в. все отчетливее стали проявляться черты кризиса цинского 

Китая. Это проявлялось как во внутренней политике, так и в экономике. 

Падал авторитет центральной власти. Большая часть чиновничества погрязла 

в коррупции. Организация войск в масштабах отдельных провинций явно 

уступала в боевой выучке и вооружении армиям европейских стран. 

Недовольство проводимой Цинами политики вылилось в начале XIX в. в 

ряд народных волнений, организованных тайными обществами, такими как 

«Белый лотос». Главным лозунгом недовольных стало восстановление у 

власти в стране китайской династии. Самым крупным стало восстание 1796-

1804 гг., охватившее ряд районов провинций Ганьсу, Хубэй, Хунань, Сычуань 

и Шэньси. Во главе повстанцев стоял Лю Чжисе, призывавший 

конфисковывать имущество богачей и делить его между бедными людьми. 

В1801 г. его удалось схватить, но еще в течение трех лет правительственные 

войска не могли сломить очаги сопротивления. 

В начале XIX в. Цины продолжают проводить политику самоизоляции от 

остального мира. Однако такое положение уже не могло устраивать многие 

европейские державы, к этому времени находившиеся в стадии бурного 

экономического роста и нуждавшиеся в новых рынках сбыта своих товаров в 

дешевых источниках сырья и рабочей силы.  

В 1816 и 1834 гг. в Китай были направлены еще две английских миссии 

все с той же задачей — «открыть» Китай. Главным успехом англичан стало 

увеличение ввоза в Китай из соседней Индии опиума. С 1800 по 1838 гг. его 

количество: на китайском рынке увеличилось с 2 тысяч до 40 тысяч ящиков, 

что приносило его продавцам баснословные прибыли.    

Китайское правительство неоднократно пыталось воспрепятствовать 

опиумной торговле. Так, в 1800 г. было принято решение о запрещении его 

ввоза в переделы Китая. В 1836 г. китайские власти вновь приняли такое же 

решение. Однако иностранцы попросту игнорировали запреты в угоду 

собственным коммерческим интересам. Опиум составлял более половины 
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стоимости всех ввозимых в Китай английских товаров. США ввозили в 

Китай опиум из Турции, но объем этих операций более чем в 10 раз был 

меньше английских, поэтому конкурировать с англичанами им было очень 

сложно. 

3. Опиумные войны и слабость маньчжурских правителей.  

Первая «опиумная» война (1839-1842 гг.). Стремясь воспрепятствовать 

ввозу опиума в Китай, в 1839 г. Цины назначили губернатором Кантона 

патриотически настроенного чиновника Линь Цзэсюя, сыгравшего 

выдающуюся роль не только в качестве администратора, но и как предста-

витель прогрессивно мыслящей части китайской элиты. 

Значительно сложнее было получить гарантии от англичан не ввозить 

больше опиум в страну. Летом 1839 г. в Пекине были выработаны новые 

запретительные правила, предусматривавшие суровые наказания как для 

китайских, так для иностранных опиумоторговцев. Для того, чтобы добиться 

от англичан письменных гарантий выполнения его приказов, Линь Цзэсюй 

повелел им вместе с семьями уехать на территорию Аомэня (Макао). 

Это событие стало предлогом к началу войны с Великобританией, 

получившей в историографии название «опиумная» 4 сентября 1939 г. 

англичане обстреляли со своих кораблей полуострова Цзянлун китайские 

военные суда. В ноябре того же года они начали боевые действия у берегов 

Китая, ожидая подкрепления. Линь Цзэсюй, в свою очередь, запретил 

прибытие английских судов в Гуанчжоу. 5 января 1840 г. указом императора 

он был назначен наместником Лянгуана широкими полномочиями, и на него 

персонально была возложена ответственность за дальнейший ход событий. 

В феврале 1840 г. Англия отправила, без официального объявления 

войны, экспедиционный корпус в составе 4 тыс. человек в Китай. В июне 

1840г., в нарушение установленного Линь Цзэсюем запрета, англичане 

прибыли к берегам южного Китая, блокировали Кантон, Амой, Нинбо, а 

также устья рек Миньззян, Янцзы и Байхэ. В июле того же года они захватили 

и подвергли разграблению г. Динхай на Чжоушаньских островах. После этого 
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Китаю были предъявлены требования, среди которых фигурировали передача 

о. Гонконг (Сянган) под власть британской короны, денежная компенсация за 

уничтоженную в Кантоне партию опиума и возобновление двусторонней 

торговли. 11 августа корабли англичан прибыли к фортам Дагу близ Пекина. 

Военные действия показали военную и экономическую слабость Китая, 

его неспособность противостоять натиску европейских держав. 

29 августа 1842 г. был подписан первый неравноправный договор между 

Великобританией и Китаем, получившим название по месту его подписания 

— Нанкинский. Китайские власти обязывались открыть для английских 

торговцев порты Кантон, Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай. Китай должен 

был выплатить 21 млн. лян серебра в качестве контрибуции, ликвидировать 

монопольную торговую компанию Кохконг (Гуханг). Английские товары 

облагались лишь пятипроцентной пошлиной (от их стоимости), о. Гонконг 

переходил под контроль Великобритании. 

Таким образом, этот договор означал вступление Китая новую полосу 

своего развития, характеризовавшуюся полуколониальной зависимостью от 

западных держав. 

 Вторая «опиумная война» (1856-1860). В первый период движения 

тайпинов западные держа неоднократно делали заявления относительно 

своего нейтралитета, но после шанхайских событий 1853 г. стало ясно, они 

все больше склоняются в сторону поддержки Цинов. Тем не менее в своем 

стремлении проводить политику «разделяй и властвуй», англичане не 

исключали возможности раздела Китая на два государства и даже направили 

к Хун Сюцюаню в Нанкин официальную полномочную делегацию с целы 

получения права на судоходство по р. Янцзы и торговых привилегий на 

землях, контролировавшихся тайпинами. Руководители тайпинов дали на это 

свое согласие, но в качестве ответного шага со стороны англичан 

потребовали запрета торговли опиумом и уважения законов Тайпин Тяньго. 

В 1856 г. ситуация коренным образом изменяется. Начинается кризис в 

тайпинском лагере, приведший к его ослаблению.  Цины также находились в 
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весьма сложном положении. Великобритания и Франция решили 

воспользоваться предоставившимся благоприятным моментом и начать воен-

ные действия на территории Китая с целью усиления его зависимости от них. 

Поводом к началу войны послужили события, связанные с торговым 

судном «Эрроу», находившимся в Гуанчжоу. В конце октября 1856 г. 

английская эскадра начала обстрел города. Китайское население 

организовало отпор значительно более сильный, чем в период 1839-1842 гг. 

Тогда к англичанам присоединилась Франция, воспользовавшись, в качестве 

повода, казнью одного из своих миссионеров, призывавшего местное 

население к сопротивлению властям. 

В декабре 1857 г. Великобритания предъявила Китаю требования 

пересмотра прежних договоров, которые были тут же отвергнуты. Тогда 

объединенные англо-французские войска заняли Гуанчжоу, взяв в плен 

местного губернатора. В начале 1858 г. военные действия развернулись в 

устье р. Бэйхэ на севере Китая. В мае того же года были захвачены форты 

Дагу и подступы к Тяньцзивю. Под угрозой оказался Пекин. 

Понимая, что одновременно вести борьбу на два фронта — с тайпинами 

и иностранными войсками — не удастся, Цины капитулировали перед 

последними, подписав в июне 1858 г. договоры с Англией и Францией, по 

которым эти две державы получали право открытия своих дипломатических 

миссий в Пекине, свободу передвижения по территории Китая для своих 

подданных, всех христианских миссионеров, а также свободу судоходства по 

р.Янцзы. Было открыто еще пять китайских портов для торговли с 

иностранцами, в том числе и опиумом. 

Сложившейся ситуацией воспользовались также США и Россия, 

заключившие в тот период неравноправные договоры с Китаем. США 

добились расширения своих прав в стране, в частности, они получили 

уступки в таможенных вопросах, американские корабли теперь могли плавать 

по внутренним рекам Китая, а их граждане получили свободу передвижения. 

Россия в 1858 г. заключила с Китаем два договора — Айгунский, по 
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которому к ней отходили левобережье Амура от р. Аргуни до устья, 

Уссурийский край оставался в общей собственности до момента определения 

между двумя странами государственных границ. Второй договор получил 

название Тяньцзиньский, был подписан в середине июня 1858 г. и по нему 

Россия имела право ведения торговли в открытых портах, право консульской 

юрисдикции и т.д. 

Превращение Китая в полуколонию западных держав. Нанкинский 

договор не мог полностью удовлетворить англичан. Видя слабость цинского 

режима, они вскоре навязали ему новое неравноправное соглашение. В 

октябре 1843 г. между двумя странами был подписан Хумыньский договор из 

17 пунктов, согласно которому для иностранцев в Китае устанавливался 

режим экстерриториальности, в «открытых» портах определялись 

специальные жилые кварталы — сеттльменты, в которых управление и 

поддержание общественного порядка осуществлялось самими иностранцами 

по своим законам. Англичане получали в Китае режим наибольшего 

благоприятствования. 

Следующей западной державой, попытавшейся получить в Китае 

особые права, стали США. В начале июля 1844 г. между Китаем и США был 

подписан договор, по которому американцы получали возможность 

беспошлинно осуществлять каботажные перевозки. В том же 1844 г. 

неравноправный договор Китаю навязала Франция.  

4. Внешняя политика Китая в последней трети XIX в. В 60-е гг. XIX в. 

Китай подписал неравноправные договоры с Пруссией (1861), Данией и 

Нидерландами (1863), Испанией (1864), Бельгией (1865), Италией (1866) и 

Австро-Венгрией(1869). 

В 70-е гг. XIX в. западные державы сумели добиться от Китая новых 

уступок. Так, в 1876 р. власти Китая подписали конвенцию в Чифу, 

содержавшую значительное число уступок Великобритании - открытие 

четырех новых портов на р. Янцзы, учреждение английского консульства в 

Дали, а также предоставление благоприятного режима в провинции Юньнань 
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и отправку английской экспедиции в Тибет. 

В начале 80-х гг. осложнились франко-китайские отношения в связи с 

проведением режимом Третьей республики колониальной политики в странах 

Индокитая, так как территория Аннама находилась в тот момент в вассальной 

зависимости от Китая. 

Помимо западных держав, вначале 70 гг. Х1Хв. борьбу за влияние на 

Китай начинает Япония. В 1872-1879 гг. она включается в противоборство за 

единоличный контроль над островами Рюкю, до того времени 

находившимися под двойным японо-китайским контролем. 

В 1874 г. Япония, совместно с США, попыталась захватить о. Тайвань, 

но после вмешательства Великобритании, имевшей здесь свои интересы, на 

время от этого плана им пришлось отказаться. 

Следующей территорией, ставшей объектом противостояния Японии и 

Китая, стала Корея. В 1894 г., после начала там крестьянского восстания, 

корейское правительство обратилось к Китаю за помощью в его подавлении. 

Воспользовавшись предоставленным моментом, Япония по собственной 

инициативе также посылает свои войска на территорию Кореи. Возник 

конфликт, приведший в конце июля 1894 г. к потоплению японцами 

китайского военного судна. 1 августа того же года Япония объявила войну 

Китаю.  

Провал политики «самоусиления» в Китае. После поражения во второй 

«опиумной войне», в правящих кругах  Китая возникла потребность еще раз 

попытаться найти выход из создавшейся неблагоприятной ситуации, 

грозившей превратить это крупнейшее государство Востока в жалкий 

придаток западных держав. В результате была выработана новая линия 

развития, получившая в историографии название «политика самоусиления» 

(«цзы цян»). 

Выделяются три основных этапа в ее проведении.  

1861-1870 гг., когда главное внимание правящих кругов  сосредоточено 

на подавлении сопротивления китайских крестьян и  национальных 
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меньшинств. 

1870-1885 гг.  характеризуются образованием в правящем лагере двух 

основных группировок, боровшихся за свое влияние на проведение 

внутренних преобразований. 

1885-1895 гг. – победа группировки Ли Хунчжана и последующее 

отстратение ее лидера от власти после поражения Китая в войне с Японией. 

Идея заимствовать у иностранцев и внедрить у себя лучшие достижения 

в области науки и техники, стала основной  в период проведения некоторых 

половинчатых  реформ в 60-х гг. XIX в. Своими идейными корнями она 

уходила в теорию «усвоения заморских дел». 

Страной фактически правила группировка Цыси. Главные ее усилия 

были направлены на реформирование армии с целью добиться решающего 

перелома в действиях против «внутреннего мятежа». После подавления 

восстания тайпинов упор стал делаться на строительство современных 

машин и судов, предприятий военного назначения. Особенное рвение в этом 

отношении проявляли Ли Хунчжан и Цзо Цзуньтан, организовавшие первые в 

Китае военные арсеналы и судостроительные верфи. В Пекине, а позже в 

Шанхае и Гуанчжоу, были открыты Школы иностранных языков, в которых 

готовились кадры дипломатических работников. 

Активность в Китае в тот период стала проявлять и Германия, 

захватившая в середине ноября 1897 г. бухту Цзяочжоу и затем добившаяся ее 

аренды сроком на 99 лет и создания военно-морской базы в порте Циндао.  

Под контролем западных держав оказались и китайские морские 

таможни, что лишало страну права распоряжаться в полной мере 

полученными от их деятельности доходами. В конце мая 1898 г. под контроль 

Великобритании отошел порт Вэйхайвэй, а в начале июня того же года было 

подписано соглашение о расширении территории Гонконга за счет 

Коулунского полуострова на условиях его 99-летней аренды у Китая.  

Таким образом, к концу XIX в. Китай почти полностью превратился в 

полуколонию иностранных держав, разделивших его территорию на сферы 
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собственного влияния. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Колониальная политика европейских государств в 20-60-е годы XIX в. 

2. Американо-японский договор 1854 года. 

3. Активность представители английской Ост-Индской компании. 

4. Составьте карту колоний и полуколоний в АТР в 20-60-е годы XIX в. 

5. Сущность неравноправных для Китая договоров. 

6. «Открытие» Кореи и борьба Китая и Японии за влияние на Корейском 

полуострове.   

7. Сущность политики «самоусиления» в Китае. 

Задания к самостоятельной работе: 

 Подготовьте доклад на тему: Первая «опиумная» война (1839-1842 гг.). 

 Подготовьте статью на тему: Вторая «опиумная война» (1856-1860). 

 Подготовьте сообщение на тему: Влияние китайской культуры на 

сопредельные страны. 

 Подготовьте обсуждение темы: Иероглифическая письменность. 

Рекомендуемая дополнительная литература:        

1. Белов Е.А. Краткая история Синьхайской революции 1911-1913. Учебное 

пособие. – М., 2001. 

2. История китайской философии. – М., 1989. – Гл.2-7.  

3. Китай: цивилизация и реформы. – М., 1999. 

4. Конрад Н.И. Избранные труды. Синология. – М., 1995.  

5. Крюгер Р. Китай. Полная история Поднебесной. – М.: Эксмо, 2007.– 445 с. 

6. Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. – М., 1990.  

7. Титаренко М.Л. Жизнестойкость и стабильность китайской цивилизации 

– условие развития Китая. Востоковедение и мировая культура. – М., 1998. 

– С.59. 

Интернет-ресурсы:   

 http://asiapacific.narod.ru/countries/china/o_vneshnepolit_strategii_knr.htm#top 

 http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm 
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Глава 17. Страны Восточной Азии на современном этапе. Китайская 

Народная Республика 

Цель занятия: 

 дать студентам представление о социально-политических процессах в 

современном Китае;  

 научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

 привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

экономического и политического развития современного Китая. 

Ключевые слова и понятия: проблемы безопасности в Восточной Азии, 

политика «сдерживания» Китая, китайско-японские отношения, китайско-

российские отношения, «новая концепция безопасности» Пекина, 

Центральная Азия и Китай. 

1. Региональная политика Пекина после окончания "холодной войны". 

Отношения КНР с соседними странами к началу 90-х гг. XX в. вступили в 

новый этап развития. С одной стороны, с окончанием "холодной войны" 

исчезли непосредственные угрозы безопасности КНР, ситуация в Азии 

характеризовалась китайскими аналитиками как устойчивое равновесие сил, 

которое на тот момент не стремилась подорвать ни одна из держав. Несмотря 

на существование целого ряда проблем в двусторонних отношениях Китая с 

соседними странами, ни одна из них не рассматривалась как способная пойти 

на военный конфликт с Китаем (Whiting A.S., 1996). С другой стороны, 

именно в 1990-е гг. отношения с соседними странами, которым всегда 

уделялось повышенное внимание, заняли "особо важное место" во внешней 

политике Пекина. Как заявил в 1992 г. на XV съезде КПК Цзян Цзэминь, под-

держание благоприятной обстановки на периферии Китая имеет особую 

значимость (См.: Ши Юаньхуа, 2000). 

Наиболее существенным препятствием в развитии этих отношений 

является то, что стремительное экономическое развитие и значительная 

закрытость политического режима Китая порождают ряд опасений у со-
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седних стран и способствуют формированию идеи "китайской угрозы". Для 

того чтобы помешать закреплению подобных стереотипов и стимулировать 

образование регионального сообщества, Пекин выдвинул так называемую 

"новую концепцию безопасности" (НКБ), которая активно пропагандируется 

КНР начиная со второй половины 90-х гг. XX в. Данная концепция может 

рассматриваться как важнейшая теоретическая основа региональной 

политики КНР на современном этапе, не только несущая идеологическую 

нагрузку (что в условиях распространения идей относительно роста "китай-

ской угрозы" тоже немаловажно), но и отражающая основные методы 

региональной политики Пекина. 

Что касается иерархии приоритетов в региональной политике Пекина, 

отметим что, поскольку Южная и Центральная Азия не примыкают 

непосредственно к собственно ханьскому ядру Китая и его основным зонам 

экономического развития, которые сконцентрированы на востоке страны, эти 

регионы, находящиеся на отдаленной периферии АТР, являются вторичными 

в иерархии региональных приоритетов Пекина. В отличие от них Восточная 

Азия, как в силу своего быстрого развития, так и из-за присутствия здесь 

ряда нерешенных, но принципиально важных для руководства КНР проблем 

(например, тайваньский вопрос), еще долгое время будет ставиться 

китайскими лидерами во главу угла. 

Таким образом, исторический опыт Китая, анализ современного 

положения в мире китайскими авторами и их базовая интеллектуальная 

парадигма на глобальном уровне (реализм), а также цели, которые ставят пе-

ред собой руководители КНР во внешней политике, так или иначе ведут к 

тому, что основным объектом приложения усилий для Китая становятся 

страны и регионы, граничащие с Китаем. В обозримом будущем Пекин будет 

стремиться, прежде всего, к тому, чтобы добиться здесь преобладающего 

влияния и не допустить использования соседних стран для сдерживания и 

изоляции Китая. Основные методы, которыми Пекин пользуется в своей ре-

гиональной политике, это провозглашаемые им принципы невмешательства 
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во внутренние дела соседних стран (что представляет определенный контраст 

с западными подходами) и активное вовлечение этих стран в экономический 

обмен с КНР.  

В последнее время в мире появилось множество противоречивых 

прогнозов развития Китая. Одни видят в нем сверхдержаву ХХI века, в то 

время как другие предрекают скорый крах пекинского режима, развал «а-ля 

Советский Союз» и всеобщий хаос. Тогда как кто-то подсчитывает через 

сколько лет Китай перегонит США, другие называет его «колоссом на 

глиняных ногах». Страну, рассматриваемую некоторыми как феномен 

стабильности, кое-кто уже представляет в пожаре гражданской войны. 

Возможности современного Китая на мировой арене превосходят 

возможности всех прежних китайских империй. Оценить Китай и его 

возможности можно только в их едином комплексе и только в глобальном 

контексте. 

Трехтысячелетний опыт позволили Китаю много раньше Запада понять, 

что «влияние важнее власти». Это не стремление к прямому и силовому 

геополитическому контролю, а к органичному, естественному, точно 

дозированному и направленному воздействию на ключевые точки регионов и 

стран, государств и общественных систем. 

Китай переживает переходный период не только от социалистической 

плановой экономики к планируемой рыночной, но и от статуса региональной 

державы к положению мировой сверхдержавы. 

Реализация стратегии превращения Китая в сверхдержаву во многом будет 

зависеть от внутреннего развития Китая. Но уже сегодня очевидно, что 

стратегия вывода России из кризиса, превращения ее в активного и 

полноправного партнера государств АТР может придти в столкновение со 

стратегией Китая. Борьба за иностранные инвестиции, борьба за рынок 

рабочей силы, конкуренция на рынке экспортных и импортных товаров, - вот 

далеко не полный перечень тех областей, в которых возможно нарастание 

противоречий двух государств и их стратегий. И это при том, что обе страны 
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на данном этапе заинтересованы в укреплении связей с США и Японией. 

В ХХI в. АТР станет новым, возможно, одним из основных центров 

экономического и политического развития мира. Важную роль в этом призван 

играть Китай. От того, как будут развиваться партнерские отношения между 

КНР и Россией, и как на это партнерство будут реагировать другие ведущие 

державы, прежде всего, США и Японии, во многом зависит будущая 

конфигурация международных отношений. 

Зарубежные ученые, продолжая отмечать непредсказуемость перспектив 

внешней политики КНР, высказали предположение, что в ближайшие 10-20 

лет Китай будет все же проводить прагматическую внешнюю политику. 

2. Двусторонние отношения КНР с ведущими мировыми державами.  

Китайско-российские отношения. Существующий в Северо-Восточной 

Азии баланс сил в настоящее время становится весомым элементом 

общемирового геополитического равновесия и существенно влияет на его 

формирование. 

Период дружбы, когда после установления дипломатических отношений в 

октябре 1949 г., обе стороны в 1950 г. заключили Договор о дружбе, союзе и 

взаимной помощи. Потом начались идеологические разногласия между 

КПСС и КПК, которые постепенно перешли в сферу межгосударственных 

отношений и, в конце концов, привели к тотальному ухудшению 

взаимоотношений между двумя странами. 

Любые перемены в китайско-российских отношениях, независимо от того, 

были ли они негативными или позитивными, – от бывшей военной 

конфронтации с Советским Союзом до торжественного подписания Договора 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 16 июля 2001 года – вызывали, 

естественно, пристальный интерес во всем мире. Подписав этот Договор, две 

страны утвердили в международно-правовом порядке объединяющее их 

стремление строить отношения на основе взаимного доверия и тем самым 

обеспечивать безопасность.  

Главной движущей силой в развитии этих двусторонних отношений 
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являются государственные интересы обеих стран. С одной стороны, оба 

соседа должны сконцентрировать свои силы и ресурсы и направить их на 

экономическое строительство, с другой стороны, они должны справляться с 

внутренними и внешними вызовами в деле обеспечения национального 

единства и безопасности государства. Не случайно оба государства, будучи 

постоянными членами Совета Безопасности ООН, зачастую занимают 

похожую или единую позицию по многим международным делам, например, 

в отношении гегемониальных устремлений единственной современной 

сверхдержавы – Соединенных Штатов Америки. Несмотря на это, будущие 

отношения между двумя странами определяются тремя перечисленными в 

Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве принципами: Россия и 

Китай не будут присоединяться к блокам, будут избегать взаимной 

конфронтации и не будут предпринимать действий, направленных против 

третьих стран.  

КНР и США. Агрессия США и других стран НАТО против Югославии в 

марте 1999 г. кардинальным образом изменила всю систему международных 

отношений, сложившуюся после окончания ―холодной войны‖. Действия 

НАТО затронули интересы и России, и Китая: стало очевидным, что силовая 

тактика, опробованная на Балканах, может быть применена против каждой из 

этих стран в случае нарастания этнического сепаратизма на их территории и 

попыток государственной власти справиться с ним.  

Неудивительно, что и Москва, и Пекин подвергли резкой критике 

гегемонистские действия США. Они потребовали прекратить агрессию, 

высказались категорически против применения силы и нарушения 

суверенитета любой страны под предлогом защиты прав человека или под 

каким-либо другим предлогом. В Совете Безопасности Россия и Китай вместе 

голосовали за прекращение агрессивной акции НАТО на Балканах. Особенно 

жесткой стала позиция Пекина после ракетного обстрела американской 

авиацией посольства КНР в Белграде, сопровождавшегося не только 

разрушением зданий, но и человеческими жертвами. 
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Итак, давление со стороны США подталкивает Россию и Китай навстречу 

друг другу. Серьезный аргумент в пользу реальности альянса Россия – КНР: 

первая поставляет второй новейшую боевую технику: истребители, 

подводные лодки, эсминцы.  

Китайско-японские отношения. Отношения Китая с его восточным 

соседом чрезвычайно сложные. Двусторонние отношения между этими 

странами обременены многочисленными проблемами: вопрос изживания 

прошлого, разногласия в области политики безопасности, спор из-за 

территориальных притязаний, а с недавнего времени и трения в двусторонней 

торговле. Эксперты, которые трезво рассматривают запутанные и сложные 

конфликты и пытаются анализировать причины проблем, вынужденно 

приходят к выводу о том, что главную роль здесь играет и будет и дальше 

играть великодержавная политика Японии.  

Наряду со стремлением получить статус великой державы Япония 

старается также превратить свой экономический потенциал в военную мощь. 

Согласно новым японо-американским оборонным директивам от 1997 года и 

японскому Закону о ситуации в ближайшем окружении от 1999 года, 

укрепляется военный союз с Соединенными Штатами. Японское 

правительство обязалось также в случае „возникновения в ближайшем 

окружении угрозы безопасности―, использовать свои Силы самообороны, 

которым окажут поддержку американские войска. Является ли Тайвань, 

Тайваньский пролив или восточные акватории Китая тем окружением, из 

которого может „исходить угроза безопасности―? Компетентные японские 

власти в Токио держат китайцев в неведении на этот счет.  

КНР-Япония: экономические отношения. И все же по экономическим, 

внешнеполитическим и стратегическим соображениям Япония продолжает 

оставаться для Китая важным, а в отдельных случаях даже жизненно важным 

партнером. Между двумя странами существуют столь тесные 

народнохозяйственные связи, что нестабильность в сотрудничестве может 

нанести существенный урон обеим сторонам. Китай, модернизирующий 
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свою экономику, оказался бы в этом случае в весьма затруднительной 

ситуации.  

Что касается усилий Японии по превращению в великую военную державу, 

то Китаю следовало бы ясно обозначить свою противоположную позицию, 

дабы Япония осознала, что вектор развития двусторонних китайско-японских 

отношений может и измениться.  

Совершенно очевидно, что Японии не приходится рассчитывать на легкий 

успех в развитии дальнейших отношений с Китаем. Представляется почти 

неизбежным соперничество между двумя странами в процессе 

экономической интеграции в Восточной Азии, как и азиатско-тихоокеанском 

регионе в целом. 

КНР и Республика Корея. Касаясь корейской проблемы, можно отметить, 

что в свое время китайско-советский конфликт был настолько тесно с ней 

связан, что это содержало в себе огромный риск для мира в регионе и в то же 

время возможности для проведения великими державами гибкой дипломатии. 

Существовало общепринятое представление, будто Корея являлась тем 

местом, где интересы Китая, США, СССР и Японии были особенно 

сфокусированы. Китай и Советский Союз были так глубоко вовлечены в 

проблему Кореи и в военном и политическом отношении, что это вынуждало 

их считаться и с действиями правительства КНДР, и с военной 

напряженностью между северной и южной частями Кореи, и со 

способностью США влиять на хрупкую ситуацию в этом районе. 

Китаю в отличие от России удалось сохранить свои позиции на Корейском 

полуострове. Его линия поведения в корейских делах пользовалась 

уважением и в КНДР и в РК. Как бы не складывались отношения КНР – 

Республика Корея, Китай не станет жертвовать своим северокорейским 

союзником. Пекин заинтересован в упрочении позиции Ким Чен Ира в стране 

и на международной арене. Предпринимал и будет предпринимать впредь 

самое непосредственное участие в укрепление северокорейского режима, т.к. 

видит в этом препятствие для распространения влияния, главным образом, 
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США и Японии на Корейском полуострове. 

3. Государства Центральной  Азии и КНР. После распада СССР и 

образования новых независимых  государств начался новый  период развития 

всесторонних отношений между странами Центральной Азии и КНР. 

Специфика межгосударственных отношений нового типа характеризуется 

тем, что в мире на сегодняшний день сложилось уважительное отношение к 

правам народов на свободной выбор пути развития и формирование своей 

модели эволюции в многомерном мире. Разница в идеологии, общественном 

строе, уровне экономического развития, традициях, культуре - ничто не 

является препятствием в формировании всесторонних связей между 

странами. 

В межгосударственных отношениях КНР и центрально-азиатских 

государств особо следует отметить исключительное взаимное уважение к 

территориальной целостности и суверенитету, закрепленным в 

международном праве. Правительства государств Центральной Азии четко 

заявляет о том, что Тайвань и Тибет являются неотъемлемой частью Китая, а 

правительство КНР является единственно законным правительством, 

представляющим весь Китай. В свою очередь, лидеры КНР в своих речах 

неоднократно подчеркивали, что Китай, установив добрососедские 

отношения со странами Центральной Азии, не стремится к созданию сферы 

собственного влияния в мире, включая и этот регион, к гегемонии или 

проведению силовой политики и готов поддержать усилия государств, 

направленные на стабильность в этом районе мира, укрепление 

сотрудничества в борьбе против терроризма, сепаратизма, религиозного 

экстремизма и наркобизнеса. 

Правительства государств Центральной Азии и КНР едины во мнении, что 

все спорные территориальные проблемы могут быть решены лишь мирным 

путем, посредством переговоров. Ярким примером тому являются 

соглашения относительно «спорных» участков на границе с соседствующими 

с КНР Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Отношения Китая с 
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государствами Центральной Азии не носят характер союза. КНР после 

окончания холодной войны проводит политику неприсоединения, 

невступления в политические альянсы с любыми державами и блоками 

государств. Правительство КНР считает, что в условиях многомерности в 

мире политика военных союзов идет в разрез с поддержанием стабильности в 

мире и не соответствует интересам народов. 

Торговля как основная форма участия в мировой экономике играет 

большую роль во внешнеэкономических связях центрально-азиатских 

государств с зарубежными странами. Экспортные и импортные потоки в 

Центральную Азию, по данным экономистов, значительно превосходят по 

объему внешние кредиты, займы, прямые иностранные инвестиции. В 1995 г. 

на торговлю с Азией приходилось 14% совокупного экспорта центрально-

азиатских стран и 15% их импорта. При этом 26,5% экспорты в Азию 

направлялась в Китай, 22% - в Турцию и 10,5% - в Южную Корею. В 

импорте из Азии в том же году удельный вес каждой из трех стран составлял 

соответственно 2,29% и 33% (Гельбрас В., Кузнецова В., 1999). Сегодня 

государства АТР стали третьими по значимости внешнеторговым партнером 

Центральной Азии после России и Европы. При этом вторым по важности 

экспортным рынком для центрально-азиатского региона стал Китай, 

особенно для таких государств, как Казахстан и Кыргызстан. И хотя торговля 

для КНР с Центральной Азией является маргинальной, составляя менее 1% 

его совокупного внешнеторгового оборота, ее роль постоянно растет и для 

китайских прилегающих пограничных территорий. Казахстан и Кыргызстан 

стали основными торговыми партнерами, опередив Гонконг. 

Пока китайские инвестиции в экономику стран Центральной Азии также, 

как и зарубежный капитал других стран, способствует лишь достижению их 

макроэкономической стабильности. Поэтому важнейшей задачей становится 

реформирование на микроуровне. В этой сфере много проблем. 

Центральноазиатским странам в период перехода к рыночным отношениям – 

от плановой  экономики к рыночной – приходится сталкиваться с массой 
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сложностей и прежде всего в процесс перестройки существующего 

традиционного механизма сотрудничества с иностранными государствами, в 

частности с КНР, сложившегося еще в период СССР. Поэтому правительства 

этих государств, специальные ведомства, экономисты прилагают усилия, 

направленные на формирование и претворение в жизнь эффективной модели 

в сфере экономики и внешней торговли, которая охватывает 

производственно-инвестиционную сферу и вытекает из общей модели 

«сравнительных преимуществ». Требуется время, позволяющее осуществить 

намеченную реорганизацию, добиться соответствия торгово-экономических 

связей общему торговому режиму и правилам конкуренции международного 

рынка. 

 Лидеры государств Центральной Азии объективно оценивают всю 

сложность сложившейся ситуации, а также свои возможности. Они с 

большим оптимизмом смотрят в будущее. 

Президент  Республики Узбекистан И.А.Каримов отмечает: «Прокладывая 

дорогу в новое тысячелетие, мы протягиваем всем руку дружбы и 

взаимопонимания, символизируя это словами безопасность, стабильность и 

устойчивость развития. Именно эти понятия создают прочный фундамент 

мира, благополучия, процветания в  каждой стране, каждому народу, 

являются неотъемлемым условием геополитического равновесия на планете, 

дают право каждому человеку смело и уверенно глядеть в будущее» 

(Каримов И.А., 1998). В целом в наши дни отличительной чертой 

двусторонних отношений с КНР являются их миролюбивость, возрастающая 

активность и сотрудничество. 

Вопросы для контроля и задания:  

1. Внешняя политика КНР в регионе. 

2. Охарактеризуйте взаимоотношения КНР и США. 

3. КНР и Корейский полуостров. 

4. Что можно сказать о перспективах взаимоотношений КНР и Японии? 

5. Подготовить презентацию на тему «Китай в XXI веке». 

6. Обсуждение темы «60-летие образования КНР. Проблемы и 

достижения». 
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Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте обсуждение темы: 30-летие китайских реформ. 

2. Подготовьте реферат на тему: Итоги развития КНР в 2000 г.  

3. Подготовьте доклад: Основные черты развития КНР в начале XXI 

века. 

4. Подготовьте презентацию: Нарастание социальных проблем в КНР. 

Пути решения. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Бергер Я. Об энергетической стратегии Китая // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2004. – № 3. – С. 130-135. 

2. Боровой В. Региональная политика во внешнеполитической стратегии 

КНР после окончания «холодной войны» // Международные 

отношения. – 2005. – №1. – С.55-60. 

3. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т.  – М., 1998. 

4. Гельбрас В., Кузнецова В. КНР // МЭ и МО. – 2001. – №8. – С.119-128.  

5. Михеев В. Китай в свете тенденций глобализации и азиатского 

регионализма // Проблемы Дальнего Востока. – 2000. – №3. – С.35-56. 

6. Михеев В. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию // МЭ и МО. – 

2005. – №5. – С.54-60.  

7. Наумов И. Экономическая реформа в Китае: нарастание социальных 

проблем // Проблемы Дальнего Востока. – 1999. – №1. – С.79-86. 

8. Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. – М., Владос, 2001. 

9. Румянцев Е.Н. Острые проблемы китайской политики. – М., 2003. 

10. Титаренко М. Модернизация Китая: вызовы времени // Азия и Африка 

сегодня. – 2001. – №11. – С.2-6. 

11. Фицджеральд Ч.П. История Китая. – М., 2005. 

12. Ху Аньган. Чем объясняются высокие темпы развитии китайской 

экономики? // Проблемы Дальнего Востока. – 2005. – №1. – С. 34-57.  

На иностранных языках: 

1. Fairbank J. K., Goldman M. China. A New History. – Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press, 2001.  

2. Руе L. Сhina: еrratic state,  frustrated society // Foreign Affairs. – 1990. – V. 

69. – N 4. – Р. 56-74. 

Интернет-ресурсы:   

 http://asiapacific.narod.ru/countries/china/o_vneshnepolit_strategii_knr.htm#top 

 http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm 

 

 

 

 

 

http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm
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ГЛОССАРИЙ 

Акрополь (от греческого "akropolis" – "верхний город") – возвышенная и укрепленная 

часть древнегреческого города, так называемый верхний город; крепость (убежище на 

случай войны). На акрополе обычно находились храмы божеств-покровителей данного 

города. Наиболее известен акрополь в Афинах.  

Аланы – кочевые иранские племена, родственные сарматам. В I в. н.э. пришли из 

Внутренней Азии и осели на Южно-Русской равнине, восточнее Дона и севернее Кавказа. 

В III в. аланы неоднократно вторгались в пределы римской провинции Фракия; около 370 г. 

были вытеснены гуннами на запад. В V в. часть из них примкнула к свевам и вандалам в 

Галлии и Испании, другие переправились в 429 г. вместе с вандалами в Северную Африку.  

Амон – древнеегипетский бог солнца, которого греки и македоняне отождествляли с 

Зевсом. 

Англо-саксы – общее название германских племен англов, саксов, ютов и фризов, 

завоевавших в V–VI вв. Британию. Позднее англосаксы, смешавшись с датчанами, 

норвежцами и выходцами из Нормандского герцогства, положили начало английской 

народности. 

Арбалет – метательное оружие, использовавшееся в европейских странах в средние века: 

стальной или деревянный лук, укрепленный на деревянном станке (ложе); тетива 

натягивалась воротом. На Руси называли самострелом.  

Аршакиды – парфянская династия в 250 до н.э.– 224 н.э. 

Ахемениды – династия древнеперсидских царей в 558–330 до н.э. Основатель – Кир II. 

Государство Ахеменидов, включавшее большинство стран Ближнего и Среднего Востока, 

достигло наибольшего расцвета при Дарии I; завоевано Александром Македонским.  

Броня – вид доспеха. Состояла из кожаной долгополой рубахи, на которую нашивались 

металлические кольца или пластины. Для удобства верховой езды спереди и сзади от 

пояса до низу делались разрезы. С XII в. постепенно вытесняется кольчугой.  

Вандалы – германские племена. В 429–439 гг. завоевали Северную Африку. В 455 г. 

разграбили Рим, уничтожили многие памятники античной культуры (отсюда – вандализм). 

К 534 г. государство вандалов было завоевано Византией. 

Варвары – у древних греков и римлян общее название всех чужеземцев, говорящих на 

непонятном им языке. 

Византия (Восточная Римская империя, Византийская империя, столица – 

Константинополь) – государство IV–XV вв., образовавшееся при разделе Римской 

империи в ее восточной части (Балканский полуостров, Малая Азия, Юго-Восточное 

Средиземноморье). Наибольшего территориального расширения Византия достигла в VI в. 

при Юстиниане I. Завоевания арабов, славян, лангобардов в VII–IX вв. свели ее 

территорию в основном к части Балканского полуострова и Малой Азии. Взятие 

Константинополя в 1453 г. турецкими войсками положило конец Византии.  

Гунны – кочевой народ, сложился во II–IV вв. в Приуралье из тюркоязычных хунну и 

местных угров и сарматов. Массовое передвижение гуннов на запад (с 70-х гг. IV в.) дало 

толчок Великому переселению народов. В 451 г. предводитель гуннов Аттила со всеми 

подвластными ему племенами вторгся в Галлию, но был остановлен и разгромлен 

войсками Западной Римской империи и ее союзниками на Каталаунских полях.  

Джихад – название религиозной войны у мусульман. Первоначально слово "джихад" 

означало только "воззвание к неправоверным о принятии ислама". Он недозволен против 

тех, с кем мусульманский государь прежде заключил мирный договор. В джихаде обязан 

участвовать всякий способный носить оружие мусульманин. Павший в бою почитается 

мучеником, которого ожидают в раю награды, подробно описываемые в Коране и 

народных легендах. 

Диктатор – в Риме в эпоху Республики должностное лицо, получившее чрезвычайные 

полномочия на срок не более 6 месяцев. Назначался по постановлению сената. 

Древнее царство – название одного из периодов истории Древнего Египта (2800–2250 гг. 
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до н.э.) 

Дротик – короткое и легкое метательное копье.  

Золотая Орда – государство, основанное в начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем. В состав 

Золотой Орды входили Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Болгария, 

Северный Кавказ, Крым, Дешт-и-Кипчак. Русские княжества находились от Золотой Орды 

в вассальной зависимости. Столицы: Сарай-Бату, с I половины XIV в. – Сарай-Берке 

(Нижнее Поволжье). В XV в. распалась на Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское 

и другие ханства.  

«Зулюм» – деспотия, тирания 

Иероглиф – небуквенное письмо, иносказательное начертание, "запись идеи", 

представительное изображение, играющее роль письмен или букв.  

Иконийский (Румский) султанат – государство, созданное кочевниками, турками-

сельджуками, на захваченных у византийцев землях Малой Азии после 1071 г. Султанат 

распался к началу XIV в. 

"Илиада" – древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру. По-видимому, 

возникла в IX–VIII вв. до н.э. на основе преданий о Троянской войне (отсюда ее название – 

поэма об Илионе, т.е. Трое). 

Император – почетный римский титул, который в период Республики давался 

военачальнику, одержавшему серьезную победу над врагами, как правило, после 

выигрыша генерального сражения. После триумфа (торжественного въезда в Рим) 

военачальник утрачивал право называться императором. После установления 

единовластия в Риме правитель сделал этот титул постоянным, начиная с него свое личное 

имя. 

Каракитаев государство – государство в Средней и Центральной Азии (около 1140–1213 

гг.). Правители носили титул гурханов. Покорено найманами, затем под властью монголо-

татар.  

Карфаген – город, основанный выходцами из финикийского Тира на северном побережье 

Африки, напротив Сицилии. Карфагеняне создали мощную морскую державу, их флот 

господствовал во всем Западном Средиземноморье. Карфагенские корабли выходили за 

Столбы Мелькарта (Гибралтарский пролив) и совершали плаванья в Британию и Западную 

Африку. Предполагают даже, что финикийские мореходы могли достигать Америки. 

Катапульта – метательное орудие в древности, служила для метания больших стрел, 

которые направлялись не вверх, а горизонтально. Имела вид арбалета; стрела лежала в 

желобке, тетива была из крученых кишок и натягивалась при помощи особого ворота.  

Кишкетены – личные дружинники Чингисхана. 

Коалиция – военно-политический союз, создаваемый с целью достижения определенных 

единовременных целей.  

Когорта – подразделение римской армии, состоявшее из 6 центурий (3 манипулы по 2 

центурии); обычно ее численность колебалась в пределах 450–700 человек.  

Колесница – двухколесная боевая повозка, в которой возница (и пассажир) стояли во 

время передвижения. Ее устойчивость обеспечивалась смещением оси к задней части 

кузова и далеко вынесенными в стороны колесами. Для облегчения колесница снабжалась 

колесами со спицами. Запрягалась парой или четверкой лошадей. 

Курултай – съезд монгольской знати для обсуждения важных дел.  

Левант (фр. Soleil levant - ―восход солнца‖) - традиционно общее название стран 

восточного Средиземноморья. Также употребляется в качестве географического термина, 

обозначающего значительную территорию Западной Азии от восточных берегов 

Средиземного моря до гор Загроса на Западе, Аравийской пустыни на юге и гор Тауруса 

на севере. Политическая карта Леванта включает в себя Ливан, Палестину, Сирию, 

Иорданию и Ирак.  

Легион – основная организационная единица римской армии на протяжении всего ее 

существования; стандартный легион состоял из десяти когорт (всего 4,5–6 тысяч 
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легионеров), конного отряда в 300 всадников, а также приданных ему метательных машин, 

вспомогательных частей лучников, пращников и метателей дротов; в зависимости от 

исторического периода и конкретной военно-политической обстановки римская армия 

могла состоять из 4–30 легионов. 

Маргиана – область в Средней Азии, расположенная на реке Марг (современный Мургаб). 

Мидяне – народ, подчинявшийся власти персидского царя. Мидийские воины составляли 

значительную часть военных сил Персидского государства.  

Новое царство – период истории Древнего Египта (1580–1070 гг. до н.э.)  

Нойон – название предводителей древних монгольских аристократических родов (XI в.–

первая половина XII в.), затем представителей знати (до образования Монгольской 

Народной республики).  

Нукер – дружинник, телохранитель монгольского нойона или хана.  

Обелиск – монументальное сооружение в виде четырехугольного столба, который 

сужается кверху и оканчивается маленькой пирамидой. Египетские обелиски были 

высечены из красного гранита, гладко отполированы и покрыты со всех сторон 

иероглифами. Обычно возводились перед дворцами и храмами в честь каких-либо 

знаменательных событий.  

"Одиссея" – древнегреческая эпическая поэма о странствиях Одиссея, приписываемая 

Гомеру. Создана несколько позже Илиады (состоит из приблизительно 12100 стихов). 

Ойкумена – в представлениях древних греков населенная человеком часть Земли. 

Впервые описание ойкумены встречается у греческого географа VI — начала V в. до н.э. 

Гекатея Милетского, который включал в это понятие Европу (кроме Северной), Малую и 

Переднюю Азию, Индию и Северную Африку.  

Ойрат – незнатный монгольский воин-кочевник. 

Парфянское царство – государство в 250 г. до н.э.–224 г. н.э. к юго-востоку от 

Каспийского моря. В период расцвета (середина I в. до н.э.) занимало пространство от 

Двуречья до реки Инд. Соперник Рима на Востоке. С 224 г. н.э. его территория входила в 

государство Сасанидов.  

Персидское царство – государственно-политическое образование, основанное персами в 

553–550 гг. до н.э. и просуществовавшее до 330 г., когда оно рухнуло под ударами 

Александра Македонского. В период наибольшего расцвета включало территорию 

Ближнего и Среднего Востока. Находилось под управлением царской династии 

Ахеменидов.  

Печенеги – объединение тюркских и других племен в VIII–IX вв. в заволжских степях, в 

IX в. в южнорусских степях; кочевники-скотоводы. Совершали набеги на Русь. В 1036 г. 

разбиты князем Ярославом Мудрым. Часть печенегов переселилась в Венгрию.  

Плебеи – в Риме первоначально свободное население, не входившее в родовую общину. В 

результате упорной борьбы с патрициями (начало V–начало III в. до н.э.) добились 

включения в состав римского народа, уравнения в правах с патрициями. В переносном 

смысле – простолюдины. 

Позднее царство – один из периодов в истории Древнего Египта (1070–525 гг. до н.э.). 

Сасаниды – династия персидских шахов (царей) в 224–651 гг. Основатель — Ардашир I. 

Государство Сасанидов было завоевано арабами (VII в.). 

Сатрапия – военно-административный округ Персидского царства, управляемый 

сатрапом.  

Сѐгун – титул правителей Японии в 1192–1867 гг., при которых императорская династия 

была лишена реальной власти.  

Сѐгунат – правительство сегунов в Японии в 1192– 1867 гг. Называлось также бакуфу. 

Сенат – в Риме орган государственного управления, состоящий из 600 сенаторов – 

бывших военных должностных лиц, магистрат. Сенат утверждал законы и результаты 

выборов, контролировал деятельность магистратов и давал им советы, решал вопросы 

внешней политики, вел надзор за финансами и соблюдением священных ритуалов. 
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Стратегия – разработка и воплощение на практике военной политики, военной доктрины и 

военных концепций; высшая область военного искусства, охватывающая вопросы 

планирования, организации и ведения войны, кампаний и операций.  

Сурена – главнокомандующий парфянской армии.  

Тактика – составная область военного искусства, охватывающая теорию и практику 

подготовки и ведения боя подразделениями, частями (кораблями) и соединениями всех 

видов вооруженных сил, родов войск и специальных войск. Теория тактики исследует 

закономерности, характер, содержание и способы ведения боевых действий. 

Тангуты – народ тибето-бирманской группы. В X в. создали государство Си-Ся на севере 

Китая. После разгрома государства монголами исчезли как самостоятельный этнос, часть 

тангутов вошла в состав тибетцев провинции Цинхай.  

Тевтонский орден – католический духовно-рыцарский орден, основан в конце XII в. в 

Палестине во время крестовых походов. В XIII в. в 1525 г. в Прибалтике на землях, 

захваченных орденом у пруссов, литовцев, поляков, существовало государство 

Тевтонского ордена. Орден потерпел крупное поражение в Грюнвальдской битве 1410 г. С 

1466 г. – вассал Польши. В 1525 г. его владения в Прибалтике превращены в светское 

герцогство Пруссию.  

Тевтоны – германское племя, обитавшее во времена Юлия Цезаря вблизи северо-

восточных римских границ. Одновременно с кимврами совершили большое вторжение – 

"нашествие" на Галлию и Италию в 113–101 гг. до н.э. 

Тирания – в Древней Греции форма государственной власти, установленная 

насильственным путем и основанная на единоличном правлении.  

Толерантность (от лат. терпение) – терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Триумвират – в период гражданских войн I в. до н.э. союз трех влиятельных 

политических деятелей и полководцев с целью захвата государственной власти. 1-й 

триумвират возник в 60 г. (или 59 г.) как частное соглашение между Гаем Юлием Цезарем, 

Гнеем Помпеем и Марком Лицинием Крассом; в 56 г. в городе Лука при свидании 

триумвиров союз был подтверждѐн. Инициатива и ведущая роль в союзе принадлежала 

Цезарю. Фактически вскоре после создания 1-й триумвират превратился в римское 

правительство. Распался после гибели Красса в 53 г. 2-й триумвират возник в начале 

гражданских войн после смерти Цезаря в ноябре 43 г. В него входили Октавиан (Август), 

Марк Антоний и Марк Эмилий Лепид – цезарианцы, объединившиеся против убийц 

Цезаря – Брута, Кассия, других республиканцев и сената. 2-й триумвират, в отличие от 1-

го, был утвержден комициями, триумвиры получили чрезвычайные полномочия "для 

устройства государственных дел". Фактически он распался в 36 г. (формально 

просуществовал до 31 г. до н.э.).  

Тумен – высшая организационно-тактическая единица монголо-татарского войска в XII–

XIV вв. численностью 10 тысяч воинов; подразделялся на тысячи, а те – на сотни и 

десятки; возглавлялся темником.  

Турки-сельджуки – народ, сложившийся в Х в. в Средней Азии на основе небольшого 

туркменского племени тюрок-огузов во главе с предводителем из рода Сельджуков. К 

середине XI в. они завоевали часть Средней Азии, земли Ирана, Закавказья, Сирии, 

Палестины и Малой Азии. 

Фараон – буквально "Великий дом", иносказательное обозначение египетского царя. 

Ханаан – древнее название Палестины. 

Хетты – древний народ, живший в центральной части Малой Азии. Основали Хеттское 

царство. Хетты были первым известным нам народом, выплавлявшим железо и 

торговавшим железными орудиями.  

Хоругвь – 1. Боевое знамя. 2. Структурная и тактическая единица средневекового войска, 

отряд рыцарей, сражавшийся под одним знаменем. Численность хоругви колебалась от 

180 до 300 человек. 
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Черная Земля (Та-Кемет) – так египтяне называли свою страну, подчеркивая тем самым 

ее отличие от царства злого бога Сета, красных и желтых песков пустыни за пределами 

долины Нила. 

 Чешуйчатый панцирь – доспех, состоящий из кожаной основы и нашитых на нее, 

подобно черепице, металлических пластин-чешуек. 

Эллада – традиционное название Греции.  

Эллины – самоназвание древних греков.  

Эмир – в мусульманских странах титул правителя или лица, принадлежавших к правящей 

династии.  
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