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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. 



 6 

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 



 8 

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 
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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, Сибири1. 

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. 
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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. 
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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 Трёх 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 верёвочным орнаментом периода Дзёмон, Яёй – 

бронзово-железный век, заливное рисоводство Японии; древнекорейские 

протогосударства – Когурё, Пэкче и Силла, буддизм в древней Корее.. 



 20 

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 



 23 

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 звёздного 

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

Полярной звезды. По их представлениям, в каждой из четырёх 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 произвёл 

подсчёт неподвижных звёзд, 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 

помещён 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 своё 

положение. Голова приделанного к этому рычагу дракона механически 

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

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

выплёвывал шарик, узнавали, в каком из восьми направлений произошло 

землетрясение. Успехи в технике земледелия ознаменовались появлением в 

это время ряда трактатов, посвящённых 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 вошёл 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 шёлке 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. Ещё с III в. до н.э. в качестве материала для 

письма стал употребляться шёлк. Вместо заострённой 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, учёные. 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 чём 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 времён до правления У-ди (140-87) включительно. Ряд глав 

«Исторических записок» посвящён 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 своём труде даёт 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 учёный 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 отменён 

циньский указ о запрещении конфуцианских трактатов, началась оживлённая 

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 

обновлённое 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 искажённом 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, отражённое 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 ведёт 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 

нём 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 ещё 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 внёс 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 счёт 

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 приобрёл огромное 

влияние в Китае и буддийская феодальная церковь превратилась в крупную 

политическую и экономическую силу. 

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

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

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

Дзёмон была распространена на всей территории архипелага (от Хоккайдо до 

Рюкю).  

Охота и собирательство, гончарное производство. Если следовать 

наиболее общей схеме эволюции керамики Дзёмон, 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 «ёлочки». Средний 

Дзёмон 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 

Дзёмон, 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 Дзёмон 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 её 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 Дзёмон 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 Дэёмон 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 Дзёмон. Приблизительно в то же Время, когда появились долблёные 

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 её обитателям 

использовать альтернативные источники пищи в зависимости от сезонных 

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

присваивающее хозяйство в Японии отличались высокой продуктивностью. 

Таким образом, произошло формирование доземледельческого 

хозяйственного уклада, основанного на охоте, собирательстве и активном 

морском промысле. В период Дзёмон произошла кардинальная 

диверсификация источников пищи, которая всегда служит одной из основных 

характеристик устойчивости хозяйственной системы.  

Поселения периода Дзёмон. Одним из важных социальных последствий 

начала морского промысла в период Дзёмон 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, причём 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 Дзёмон. В наиболее крупном из 

них находилось до 400 жилищ (использовались в разное время на 

протяжении жизни нескольких поколений). В самом начале периода Дзёмон 

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.  

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

периода Яёй 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 Яёй 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 Яёй. 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 Яёй 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 Яёй 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 Яёй 

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

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

Религиозные ритуалы. Погребения Яёй, 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 Яёй 

практиковались повторные захоронение: после того, как плоть истлевала, 

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

Яёй от этого способа захоронения отказались в пользу устройства могил, 

окруженных рвом с водой, сама идея повторного захоронения ещё 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 Яёй –  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 Яёй, 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 Яёй. В отличие от культуры 

Дзёмон, прослеживающейся практически на всей территории Японского 

архипелага, культура Яёй 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 

Дзёмон была выше: поэтому весь культурный комплекс Яёй 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, ещё 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 Яёй 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 Яёй 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 Яёй 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 

ещё 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 

Яёй 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 Яёй 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 Яёй, 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 Яёй 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 (когурё). В III-IV вв. на полуострове возникли три племенных 

протогосударства – Когурё, Пэкче и Силла.  

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

полуостров был поделен между тремя государствами: Когурё занимало всю 

северную и центральную часть с немалой долей современной Маньчжурии, 

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

Государство  Когурё 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 курё (которая позже 

стала известна под названием когурё) 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 Когурё была крепость Куннэсон (у слияния р. 

Амноккан с её притоком р. Тунгоу). 

Основание государства Когурё приписывается традицией некоему 

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

был воспитан ваном Северного Пуё, но, вызвав своими сверхъестественными 

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

где в 37 г до н.э. и основал государство Когурё. 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 когурёсцев (особенно знати Керубу) с пуёсцами. 

Государственная система сформировалась в условиях сохранения 

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

когурёские 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, 

когурёсцы развернули широкие завоевательные походы, особенно на земли 

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

перебазировало свою столицу на юг в современный Пхеньян. Дальнейшая 

политическая история Когурё концентрировалась в основном на Корейском 

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

когурёсцы нанесли сокрушительное поражение Пэкче; бассейн р. Ханган 

отошел к Когурё. Что касается Пуё, то отношения с ним у Когурё были 

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

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

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

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

неудачных походов против Когурё. 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 

Когурё 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 когурёсцев 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 Когурё. Союз был разорван, и Пэкче вступило в безнадёжную войну 

одновременно с Силла и Когурё. 

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

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 когурёские, 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. Хёнсанган.  

Рост и развитие сложного вождества Саро проходили в процессе 

непрестанных военных столкновений как с соседними вождествами (прежде 

всего, пёнханцами 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. 



 44 

главными претендентами на такое лидерство стали Когурё и Силла.  

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

основном, занимались сельским хозяйством. В Пэкче и Силе при 

выращивании риса широко использовались ирригационные системы. В 

Когурё 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 Когурё 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 Когурё по некоторым данным 

прибыли ещё трое монахов – Попсин, Ыйён 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 Трёх государствах широко использовались китайские иероглифы. В 

связи с этим начала расти популярность китайской литературы и 

конфуцианства. 

В столице Когурё 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 Дзёмон. 

7. Дать основные характеристики периоду Яёй. 

8. Возникновение и становление государства Когурё. 

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 Когурё.. 

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

Корею. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Бутин Ю.В. От Древнего Чосона к Трем государствам. – Новосибирск, 
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2. Ванин Ю.В. Аграрный строй феодальной Кореи XV-XVI вв. – М., 1981.  

3. Ванин Ю.В. Феодальная Корея в XIII-XIV веках. – М., 1962.  

4. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее. – М., 1985.  

5. Волков С.В. Чиновничество  и  аристократия  в  ранней  истории Кореи. – 

М., 1987.  
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11. Елисееф В., Елисеев Д. Японская цивилизация. – Екатеринбург: У-

Фактория, 2006. – 526 с. 

12. История Востока. – Т.2. – М., 1995.  

13. История Китая. – М.: АСТ, 2005. – 733 с. 

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

15. История Кореи (с древнейших времен до наших дней). – Т.1. – М., 1974.  

16. История Кореи. – Сеул, 1995.   
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17. Каримова Н.Э. История социально-политических процессов в зарубежных 

странах Востока и Запада. Ташкент, 2011. 

18. Каримова Н., Пьянова Е., Азимов К. Особенности развития стран Дальнего 

Востока. Учебное пособие. Ташкент, 2009. 234 с. 

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

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

21. Крюков М.В. Новые данные о  земельных налогах в эпоху Хань // Вопросы 

истории Китая. – М., 1981.  

22. Крюков  М.В.,  Малявин  В.В.,  Софронов  М.В.  Древние  китайцы  в  

эпоху централизованных империй. – М., 1983.  

23. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б. Сырицын И.М. История Японии. – М., 

1988. – Гл. 2-3.  

24. Мак- Клейн Дж.Л. От сёгуната Токугавы в ХХ1 век. – М.: АСТ-Астрель, 

2007. – 895 с. 

25. Малявин В.В. Переосмысление конфуцианской традиции в Китае во II-III 

в. // Вестник МГУ. Сер. Востоковедение. – 1981. – № 4. – С. 45-47.  

26. Малявин В.В. Аристократия  раннесредневекового Китая и  ее 

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

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

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

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

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

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

1989.  

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

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

малоизвестном. – М., 1995.  

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

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

М., 1996.  

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

– М.-Л., 1947.  

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

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

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

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

японского феодализма. – М., 1995.  

40. Тураев Б.А. История древнего Востока. – Минск: Харвест, 2002. – 747 с. 

41. Фицджеральд Ч.П. История Китая. – М.: Центрполиграф, 2005. – 459 с. 

42. Харро фон Зенгер. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. – 

М., 1995. 

43. Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. – М., 
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Интернет-ресурсы:   

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

 

Глава 3. Страны Востока в средние века. Южная Азия и арабский 

Восток 

Цель занятия: 

• дать студентам представление об исторической ситуации и об 

основных направлениях исторического развития стран Южной Азии и 

арабских стран в средневековье; 

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития стран Южной Азии и арабских стран в 

средневековье. 

Ключевые слова и опорные понятия: средневековье, Южная Азия, Индия, 

Моголы, Арабский халифат. 

1. Страны Востока в средние века были связаны с Европой. 

Носительницей традиций греко-римской культуры оставалась Византия. 

Арабское завоевание Испании и походы крестоносцев на Восток 

способствовали взаимодействию культур. Однако для стран Южной Азии и 

Дальнего Востока знакомство с европейцами состоялось лишь в XV-XVI вв. 

Среди факторов, обусловливающих «запаздывание» восточных обществ, 

выделяются следующие: сохранение наряду с феодальным укладом крайне 

медленно распадавшихся первобытнообщинных и рабовладельческих 

отношений; устойчивость общинных форм общежития, сдерживавших 

дифференциацию крестьянства; преобладание государственной 

собственности и власти над частным землевладением и частной властью 

феодалов; безраздельная власть феодалов над городом, ослабляющая 

антифеодальные устремления горожан. 

Периодизация истории средневекового Востока. С учетом этих 

особенностей и исходя из представления о степени зрелости феодальных 

http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm
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отношений в истории Востока выделяют следующие этапы:  

I-VI в. н.э. – переходный период зарождения феодализма;  

VII-Х вв. – период раннефеодальных отношений с присущим ему 

процессом натурализации экономики и упадка древних городов; 

XI-XII вв. – домонгольский период, начало расцвета феодализма, 

становление сословно-корпоративного строя жизни, культурный взлет; 

XIII вв. – время монгольского завоевания, прервавшего развитие 

феодального общества и обратившее некоторые из них вспять; 

XIV-XVI вв. – послемонгольский период, который характеризуется 

замедлением общественного развития, консервацией деспотической формы 

власти. 

Восточные цивилизации. Пеструю картину представлял собой 

Средневековый Восток и в цивилизационном отношении, что также отличало 

его от Европы. Одни цивилизации на Востоке возникли еще в древности; 

буддийская и индусская – на полуострове Индостан, даосско-конфуцианская 

– в Китае. Другие родились в Средние века: мусульманская цивилизация на 

Ближнем и Среднем Востоке, индо-мусульманская – в Индии, индусская и 

мусульманская – в странах Юго-Восточной Азии, буддийская – в Японии и 

Юго-Восточной Азии, конфуцианская – в Японии и Корее. 

2. Индия (VII – XVIII вв.). Раджпутский период (VII-XII вв.). В IV-VI вв. 

н.э. на территории современной Индии сложилась мощная империя Гуптов. 

Эпоха Гуптов, воспринимая как золотой век Индии, сменилась в VII-XII вв. 

периодом феодальной раздробленности. На этом этапе, однако, обособления 

районов страны и упадка культуры не произошло в силу развития портовой 

торговли. Пришедшие из Центральной Азии племена завоевателей гуннов-

эфталитов осели на северо-западе страны, а появившиеся вместе с ними 

гуджараты расселились в Пенджабе, Синде, Раджпутане и Мальве. В 

результате слияния пришлых народов с местным населением возникла 

компактная этническая общность раджпутов, которая в VIII в. начала из 

Раджпутаны экспансию в богатые области долины Ганга и Центральной 
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Индии. Наибольшую известность имел клан Гурджара-Пратихаров, 

образовавший государство в Мальве. Здесь и сложился наиболее яркий тип 

феодальных отношений с развитой иерархией и вассальной психологией. 

В VI-VII вв. в Индии складывается система устойчивых политических 

центров, борющихся друг с другом под знаменем разных династий – 

Северная Индия, Бенгалия, Декан и Крайний юг. Канвой политических 

событий VIII-Х вв. стала борьба за Доаб (междуречье Джамны и Ганга). В Х 

в. ведущие державы страны пришли в упадок, разделились на независимые 

княжества. Политическая раздробленность страны оказалась особенно 

трагичной для Северной Индии, подвергшейся в XI в. регулярным набегам 

войск Махмуда Газневида (998-1030), правителя обширной империи, 

включавшей территории современных государств Средней Азии, Ирана, 

Афганистана, а также Пенджаб и Синд. 

Эпоха мусульманского завоевания Индии. Делийский султанат(XIII – нач. 

XVI вв.). В XIII в. на севере Индии утверждается крупное мусульманское 

государство-Делийский султанат, окончательно оформляется господство 

мусульманских военачальников из среднеазиатских тюрок. Государственной 

религией становится ислам суннитского направления, официальным языком 

– персидский. Сопровождавшиеся кровавыми распрями, последовательно 

сменялись в Дели династии Гулямов, Хилджи, Туглакидов. 

Переломным моментом в истории Делийского султаната стало 

нашествие на Северную Индию в 1398 г. войск среднеазиатского правителя 

Тимура (Тамерлан, 1336-1405). В 1526 г. Бабур разбил Ибрахима в битве при 

Панипате, положив этим начало Могольской империи, просуществовавшей 

почти 200 лет. 

Система экономических отношений претерпевает в мусульманскую 

эпоху некоторые, хотя и не радикальные, изменения. Значительно возрастает 

государственный земельный фонд за счет владений покоренных индийских 

феодальных родов. Частными земельными собственниками, 

распоряжавшимися имением без государственного вмешательства, были 



 50 

мечети, владельцы имущества для благотворительных целей, хранители 

гробниц шейхов, поэты, чиновники и купцы.  

В годы правления Делийского султаната начинается проникновение в 

Индию европейцев. В 1498 г. под началом Васко да Гамы португальцы 

впервые достигли Каликата на Малабарском побережье западной Индии. В 

результате последующих военных экспедиций – Кабрала (1500), Васко де 

Гама (1502), д'Альбукерки (1510-1511) – португальцы захватывают 

биджапурский остров Гоа, ставший опорой их владений на Востоке. 

Монополия португальцев на морскую торговлю подорвала торговые связи 

Индии со странами Востока, изолировала глубинные районы страны и 

задержала их развитие. С утверждением власти Делийского султаната, в 

котором ислам был насильно насаждаемой религией, Индия оказалась 

втянутой в культурную орбиту мусульманского мира. Однако, несмотря на 

ожесточенную борьбу индусов и мусульман, длительное совместное 

проживание привело к взаимному проникновению идей и обычаев. 

3. Индия в эпоху Могольской империи (XVI-XVIIIвв.)1. Заключительным 

этапом средневековой истории Индии стало возвышение на ее севере в 

начале XVI в. новой мощной мусульманской Могольской империи, которая в 

XVII в. сумела подчинить себе значительную часть Южной Индии. 

Основателем державы был тимурид Бабур (1483-1530). Власть моголов в 

Индии укрепилась в годы полувекового правления Акбара (1452-1605), 

перенесшего столицу в город Агру на реке Джамне, завоевавшего Гуджарат и 

Бенгалию, а вместе с ними и выход к морю.  

В могольскую эпоху Индия вступает в стадию развитых феодальных 

отношений, расцвет которых шел параллельно усилению центральной власти 

государства. В XVII в. значение экономического центра переходит к 

Бенгалии. Здесь развивается в Дакке и Патне производство тонких тканей, 

селитры и табака. Судостроение продолжает расцветать в Гуджарате. На юге 
 

1 Моголами в Северной Индии и Афганистане назывались как сами монголы, так и князья-мусульмане, 

правившие на завоеванных монголами землях и с ними породнившиеся. Весь район Средней Азии и 

Афганистана назывался Моголистаном. Бабур пришел в Индию оттуда, поэтому его и всех прибывших с 

ним стали называть моголами. Европейцы же именовали правителя Великий Могол. 
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возникает новый крупный текстильный центр Мадрас. Итак, средневековая 

Индия олицетворяет собой синтез самых разнообразных социально-

политических устоев, религиозных традиций. этнических культур.  

4.Арабский халифат (V – XI вв. н.э.). На территории Аравийского 

полуострова уже во II тыс. до н.э. жили арабские племена, входившие в 

семитскую группу народов. В V-VI вв. н.э. арабские племена преобладали на 

Аравийском полуострове. Часть населения этого полуострова жила в городах, 

оазисах, занималась ремеслом и торговлей. Другая часть кочевала в пустынях 

и степях, занималась скотоводством. Через Аравийский полуостров 

проходили торговые караванные пути между Месопотамией, Сирией, 

Египтом, Эфиопией, Иудеей. Пересечением этих путей был Мекканский 

оазис близ Красного моря. В этом оазисе жило арабское племя курейш, 

родоплеменная знать которого, используя географическое положение Мекки, 

получала доходы от транзита товаров через их территорию. 

Кроме того Мекка стала религиозным центром Западной Аравии. Здесь 

был расположен древний доисламский храм Кааба. По легенде этот храм 

воздвиг библейский патриарх Авраам (Ибрахим) со своим сыном Исмаилом. 

Этот храм связан с упавшем на землю священным камнем, которому 

поклонялись с древнейших времен, и с культом бога племени курейш Аллаха 

(от араб. илах – хозяин). 

В VI в. н, э. в Аравии в связи с перемещением торговых путей в Иран 

падает значение торговли. Население, потерявшее доходы от караванной 

торговли, вынуждено было искать источники существования в земледелии. 

Но пригодных для сельского хозяйства земель было мало. Их надо было 

завоевывать. Для этого необходимы были силы и, следовательно, 

объединение раздробленных племен, к тому же поклонявшихся разным 

богам. Все явственней определялась необходимость введения единобожия и 

сплочения на этой основе арабских племен. 

Эту идею проповедовали приверженцы секты ханифов, одним из 

которых был Мухаммед (ок. 570-632 или 633), ставший основателем новой 
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для арабов религии – ислама. В основе этой религии лежат догматы иудаизма 

и христианства: вера в единого бога и его пророка, страшный суд, загробное 

воздаяние, безусловная покорность воле бога (араб. Ислам-покорность).  

В 622 г. Мухаммеду с его приверженцами пришлось бежать от 

преследований из Мекки в город Ясриб (Медину). Этот год считается 

началом мусульманского летоисчисления. Земледельческое население 

Ясриба (Медины), соперничающее с торговцами из Мекки, поддержало 

Мухаммеда. Однако лишь в 630 г., набрав необходимое число сторонников, 

он получил возможность сформировать военные силы и захватить Мекку, 

местная знать которой вынуждена была подчиниться новой религии, тем 

более их устраивало, что Мухаммед провозгласил Каабу святыней всех 

мусульман. 

Значительно позже (ок. 650) после смерти Мухаммеда его проповеди и 

изречения были собраны в единую книгу Коран (в переводе с арабского 

означает чтение), которая стала священной для мусульман. Книга включает 

114 сур (глав), в которых изложены основные догматы ислама, предписания 

и запреты. Более поздняя исламская религиозная литература носит название 

сунна. В ней приведены предания о Мухаммеде. Мусульмане, признавшие 

Коран и сунну, стали называться суннитами, а признавшие лишь один Коран, 

– шиитами. Шииты признают законными халифами (наместниками, 

заместителями) Мухаммеда, духовными и светскими главами мусульман 

только его родственников. 

Руководствуясь конкретной задачей и идеологией ислама, преемники 

Мухаммеда – халифы, начали серию завоевательных походов. Они завоевали 

Палестину, Сирию, Месопотамию, Персию. Уже в 638 г. они захватили 

Иерусалим. До конца VII в. под властью арабов оказались страны Ближнего 

Востока, Персия, Кавказ, Египет и Тунис. В VIII в. были захвачены Средняя 

Азия, Афганистан, Западная Индия, Северо-Западная Африка. В 711 г. 

арабские войска под руководством Тарика переплыли из Африки на 

Пиренейский полуостров (от имени Тарика произошло название Гибралтар – 
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гора Тарика). Быстро завоевав Пиренейские земли, они устремились в 

Галлию. Однако в 732 г. в битве при Пуатье потерпели поражение от короля 

франков Карла Мартелла. К середине IX в. арабами были захвачены 

Сицилия, Сардиния, южные районы Италии, остров Крит. На этом арабские 

завоевания прекратились, но велась многолетняя война с Византийской 

империей. Арабы дважды осаждали Константинополь. 

Основные арабские завоевания были произведены при халифах Абу 

Бекре (632-634), Омаре (634-644), Османе (644-656) и халифах из династии 

Омейядов (661-750). При Омейядах столица халифата была перенесена в 

Сирию в город Дамаск. 

Победы арабов, захват ими огромных пространств были облегчены 

многолетней взаимоистощающей войной между Византией и Персией, 

разобщенностью и постоянной враждой между другими государствами, 

подвергшимися нападению арабов. Следует отметить также, что население 

захваченных арабами стран, страдая от гнета Византии и Персии, видело в 

арабах освободителей, которые снижали налоговое бремя в первую очередь 

тем, кто принимал ислам. 

В 750 г. династия Омейядов в восточной части халифата была свергнута. 

Халифами стали Аббассиды, потомки дяди пророка Мухаммеда – Аббаса. 

Они перенесли столицу государства в Багдад. 

В западной части халифата, в Испании продолжали править Омейяды, 

которые не признали Аббассидов и основали Кордовский халифат со 

столицей в городе Кордова. 

Разделение арабского халифата на две части было началом создания 

более мелких арабских государств, главами которых стали правители 

провинций – эмиры. 

Халифат как институт духовного руководства арабов всеми 

мусульманами продолжал существовать до 1517 г., когда эта функция 

перешла к турецкому султану, захватившему Египет, где жил последний 

халифат духовный глава всех мусульман. 
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История Арабского халифата, насчитывающая всего шесть веков, была 

сложной, неоднозначной и в то же время оставивший значительный след в 

эволюции человеческого общества планеты. 

Вопросы для контроля и задания:  

1. Дайте периодизацию истории Средневекового Востока, исходя из 

критерия степени зрелости феодальных отношений. 

2. Опишите государственный строй Индии, Китая, Японии. Что общего и 

особенного в каждом из них? 

3. Назовите экономические и социальные предпосылки объединения 

арабских племен и зарождения ислама. 

4. Определите основные причины распада Арабского халифата. 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Основные направления исторического и 

культурного развития Индии в средние века. 

2. Подготовьте статью на тему: Мусульманское завоевание Индии. 

3. Подготовьте реферат на тему: Империя Моголов. 

4. Подготовить презентацию на тему: Арабский халифат: расцвет и причины 

распада.  

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Большаков О.Г. История халифата. Т.2. Эпоха великих завоеваний (633-

656). – М., 1993.  

2. Егорин А. 3. История Ливии. XX век. – М.: Институт востоковедения РАН, 

1999. 

3. История Востока. Т.2. - М., 1995. – Гл. 2.  

4. Медведев Е.М. Очерки истории Индии до XIII века. – М., 1990.  

5. Мец А.А. Мусульманский Ренессанс. – М., 1996.  

6. Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. – М., 1989.  

7. Политическая история государств Азии и Северной Африки. XX век. – М., 

1996. – Т. 1-2. 

8. Сергеев М.С. История Марокко – ХХ век. – М., 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.maghrebarabe.org 

2. http://www.rian.ru/analytics/20080807/150161800.html 

3. http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/15-10-09.htm 

4. http://www.worldstory.ru/livia/01.html 

 

Глава 4. Страны Востока в средние века. Китай и Корейский полуостров 

в средневековье 

Цель занятия: 

http://www.maghrebarabe.org/
http://www.rian.ru/analytics/20080807/150161800.html
http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/15-10-09.htm
http://www.worldstory.ru/livia/01.html
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• 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; Корё, королевство Силла, Чосон, 

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

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

покорение Китая; антимонгольское движение в Корее, Тоётоми Хидэёси, 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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-
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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 

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, 
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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 

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 
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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.  Корё. В 

935 г. король Силла официально передаёт престол двору новой династии Корё. 

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 Корё (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 Корё 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 

королевства Когурё в северо-восточном Китае.  

Он назвал свою династию Корё, от которой и происходит современное 

название Корея. Хотя династии Корё не удалось осуществить свои 
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честолюбивые планы и вернуть утраченные земли, широко известны её 

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 Корё.  

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

короля Чосона, корейская культура и искусство достигли необычайного 

расцвета. Под покровительством короля Сечжона Великого учёными 

королевской академии был создан хангыль, корейский алфавит. Алфавит был 

назван Хунминчжоным, что означает "правильные звуки для обучения 

народа".  

Король Сечжон проявлял серьёзный интерес к астрономии. По его 

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

звёздного 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 возведён 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 – 

XIV веков является книгопечатание. Печатание с досок или ксилографию в 

Корее начали использовать ещё в VIII веке. При династии Корё 

книгопечатание достигло особого расцвета.  
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Корё 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 корёскую 

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

зрения достижений ремесла и художественного искусства. Характерными 

чертами корёского 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 Корё. Корёсцы активно использовали пороховое оружие – пушки, 

стрелявшие каменными зарядами. Развивалось в Корё и кораблестроение. 

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

При династии Корё продолжала развиваться астрономия. При дворе 

учреждались специальные ведомства, в задачу которых входило наблюдение 

за небесными явлениями. В разные периоды Корё они имели различные 

названия: Тхэбоккам, Тхэсагук, Соунгван. В Корё 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 Корё свидетельствует издание самых различных 

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

чидо», «Карты Корё» – «Корё чидо». Карта Корё 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 

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 
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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, провёл 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 Тоётоми Хидэёси 

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 учёных-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  

временщиков, в основном из числа родни вана (правитель, князь) и высшей 

знати.  

Но на севере консолидировалось молодое государство маньчжуров, 
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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 Корё. 

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. Бутин Ю.В. От Древнего Чосона к Трем государствам. – Новосибирск, 

1984.  

2. Волков С.В. Чиновничество  и  аристократия  в  ранней  истории Кореи. – 

М., 1987.  

3. Зотов О.В. Китай как “универсальная” монархия и псевдоданничество 

“варваров” // Восток. – 1994. – № 2. –С. 98-102. 

4. Илюшечкин В.П. Сословно-классовое общество в истории Китая. – М., 

1986.  

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

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

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

в.). – М., 1970.  

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

9. 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 

 

Глава 5. Япония в средние века 

http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm
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Цель занятия: 

• дать студентам представление об истории социально-политических 

процессов в средневековой Японии;  

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития Японии. 

Ключевые слова и понятия: китайские заимствования в Японии; 

самурайство, сёгуны, бусидо, эпоха Токугавы; монгольские завоевания, 

покорение Китая; Тоётоми Хидэёси, самоизоляция. 

1. Формирование государства в Японии. В 645 г. после победы в борьбе 

за власть двух домов родоплеменной знати Сумэраги и Накатоми, 

возглавляемых принцем Накано Оэ и Накатоми Каматари, над родом Согана, 

на престол был возведён представитель победившей коалиции - 36-й 

император Японии Котоку (645-650), который принял титул тэнно - сын Неба. 

Приход к власти Котоку получил в японской истории название "переворот 

Тайка" ("Тайка" - девиз правления императора Котоку, буквально - "Великая 

перемена"). Переворот Тайка способствовал развитию японского 

монархического государства со всеми присущими ему атрибутами, а также 

установлению производства, предпосылки которого уже сложились к тому 

времени в Японии. В 645-646 гг. власти провели ряд реформ, важнейшей из 

которых была ликвидация званий родоплеменной знати и её права владения 

землёй, что являлось препятствием на пути к оформлению нового 

государства. Переворот и реформы Тайка оформили возникновение 

централизованного государства, обеспеченного регулярной армией, во главе с 

наследственным императором. Дружинников-самураев, оформившихся затем 

в сословие воинов, в то время ещё не было. Реформы Тайка установили также 

поземельные феодальные отношения, носившие форму надельной системы. 

Основные принципы этой системы были оформлены и зафиксированы в 701 г. 

В гражданском уложении - кодексе "Тайхо рицурё", или "Тайхорё" (от 
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"Тайхо", буквально "Великое сокровище" - название периода правления 

императора Момму (701-704) и "рё" - кодекс), созданном также по аналогии с 

законодательством империи Тан. "Тайхорё" ознаменовал начало 

закрепощения свободных общинников и складывания феодальных аграрных 

отношений. 

Постепенное развитие крупного частного хозяйства в последующие века 

создавало предпосылки для крушения принципа государственной 

собственности на землю и для распада надельной системы, т.е. вело к 

распаду реформ Тайка. Представители аристократии, средние даймё и 

разбогатевшие крестьяне стремились к полному переходу земель в частное 

владение. Со временем наделы превращались в частные поместья - сёэн. 

Владельцы поместий (рёсю) становились независимыми и бесконтрольными 

хозяевами своих владений. Крестьяне, приписанные к землям даймё, также 

становились собственностью последних, т.е. крепостными. Жестокая 

эксплуатация, тяжёлое налоговое обложение, многочисленные повинности в 

пользу даймё и государства и стремление крупных землевладельцев захватить 

крестьянские участки для расширения своих поместий вызывали у 

крестьянства недовольство, переходившее часто в открытое сопротивление. 

Феодалы прекратили выдавать оружие даже призванным на военную службу 

крестьянам. В связи с этим уже в 792 г. был издан указ об отмене воинской 

повинности. 

2.Формирование самурайского сословия. Постоянные войны с коренными 

жителями Японских островов - айнами - способствовали проникновению 

японцев из южных и центральных областей Хонсю на северо-восток страны, 

сопровождавшемуся захватом айнских земель. Эта экспансия делала 

возможными распределение территории айнов между японскими даймё, 

которые становились хозяевами айнской земли. Возникали сильные и 

постоянные дружины для защиты владений от вторжения в них айнов и войск 

других княжеств, а также для подавления крестьянских восстаний. В XII в. 

после победы коалиции под предводительством феодалов из рода Минамото 
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над другой мощной группировкой во главе с родом Тайра в Японии 

установился режим военной диктатуры, при котором власть в стране 

находилась в руках верховного военачальника - сёгуна. С этого времени 

самурайство, под которым в широком смысле слова стали впоследствии 

подразумеваться светские феодалы, начиная от крупных влиятельных князей 

(даймё), включая и самого сёгуна, и кончая мелкими дворянами окончательно 

завоевало политическую власть, став господствующей силой страны. 

Феодальное рыцарство складывалось и юридически оформлялось как 

наследственное и привилегированное сословие внутри господствующего 

класса, являясь его составной частью. 

Другой не менее важной причиной образования сословия воинов была не 

прекращавшаяся с давних времён борьба на северо-востоке страны с айнами 

(или эдзо) - потомками древнейшего населения Японских островов. Ещё в 

период правления императоров Конин (770-781) и Камму (782-805) ввиду 

частых военных действий на границах при дворе было принято решение о 

создании специальных отрядов, которые должны были набираться из 

зажиточных крестьян, "ловких в стрельбе из лука и верховой езде", для 

противодействия айнам. Интересно отметить также, что становлению 

самурайства в немалой степени способствовало наряду с развитием 

вооружения именно широкое употребление верхового коня. Ранее конь 

зачастую был собственностью лишь аристократии и являлся символом 

знатности и богатства и редко употреблялся на территории Японских 

островов в военных целях.  

Со временем правительство стало поощрять переселение безземельных 

крестьян на север. Поселенцы, получившие вооружение от властей, вели с 

айнами более эффективную борьбу, нежели военные экспедиции, 

предпринимаемые японцами во время крупных выступлений айнского 

населения. 

Таким образом, зарождавшаяся прослойка воинов Японии оформлялась 

как специфическая группа общества, на которую оказывали определённое 
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влияние как военные, так и мирные контакты с воинственными племенами 

айнов. Самурайство, как сословие, просуществовало свыше семи веков, и 

было формально отменено после 1868 г. (вернее, было изменено его 

качественное состояние в соответствии с духом времени и буржуазными 

преобразованиями). Тем не менее традиции самураев, выработанные в 

течении длительного времени, не исчезли. Традиционные черты, присущие 

самурайству средневековой Японии, были обновлены и трансформированы, 

став основой японской идеологии. 

3. Монгольские наступления на Японию. Японию также сотрясали войны. 

Правда, в отличие от государств материка, все они являлись внутренними 

междоусобицами: водные просторы надежно защищали Японские острова от 

иноземных вторжений. Но впервые за многовековую историю Японии, у ее 

берегов появились монголы. 

Сокрушив в 1234 г. империю Цзинь, этот колосс Северного Китая, 

монголы немедленно перенесли военные действия в Южный Китай, 

подчиненный империи Сун. В 1259 г. им удалось мощным наступлением 

наконец добиться перелома в войне, т.е. подчинение Сун стало делом 

обозримого будущего. Одновременно, в том же 1259 г., после 28 - летней 

упорной борьбы, подчинилась монголам Корея, став вассальным 

государством. После всех этих успехов верховный хан монголов Хубилай 

занялся детальной разработкой планов японского похода. 

Первое посольство монголов Японии не достигло - помешали сильные 

штормы (1266 г.). Следующее же, в 1268 г. достигло Кюсю и вручило 

японцам петицию с требованием подчинения, перемежающееся угрозами 

войны. Не получив ответа на свое послание Хубилай-хан со всей энергией 

стал готовить поход на Японию. Провал еще нескольких дипломатических 

миссий отправленных в Японию между 1268 и 1274 гг., лишь еще более 

подхлестнул ход приготовлений. Воинской разверсткой была обложена Корея, 

куда с весны 1273 г. начали прибывать части 25-тысячной экспедиционной 

армии. Корейцы обеспечивали несколько тысяч вспомогательных солдат и 
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флот. 

В ноябре 1274 г. флотилия завоевателей направилась к берегам Японии. 

Первым нападению монголов подвергся остров Цусима, губернатор которого 

погиб в несчастливом для него сражении. После завоевания Цусимы монголы 

перешли к острову Ики, где в бою пал заместитель наместника, Тайра 

Кагэтака. А 19.11.1274 монгольский флот вошел в бухту Хаката и начал 

высадку около Имадзу.  

Атака самураев всего Кюсю, собранных для отражения нашествия, 

успехом не увенчалась (несмотря на победные реляции японской хроники). 

Монголы привычно пускали тучи стрел и железных ядер, и самураи отошли 

под прикрытие каких-то старых земляных укреплений.  

Потерпев первую неудачу, Хубилай не отказался от своего замысла. 

Экспедицию решено было повторить - в гораздо больших масштабах. К этому 

времени была уже практически завоевана Южная Сун и в руки монголов 

перешел многочисленный сунский флот, который было решено пристегнуть к 

экспедиционной армии. 

Масштабы затеянного предприятия поражали даже китайцев, 

привыкших к огромным армиям. В корейском порту Айура сосредоточились 

предоставленные Кореей силы: 10 000 солдат и 17 000 моряков. Кроме того, 

туда же было передвинуто 15 000 китайских и монгольских воинов. Для 

переправы всех этих ратей корейский ван подготовил армаду в 900 кораблей. 

Это, однако, была лишь наименьшая часть армии вторжения. Остальные 

контингенты формировались в устье Янцзы, включая в себя 100 000 солдат и 

60 000 матросов на 3500 кораблях. 

Выход флотилии из бухты Айура начался 22.05.1281, уже 9 июня 

монголы вторглись на Цусиму, подчинив ее, и 14.06.1281 перекинулись на 

Ики. Завоевание Ики лишь вскрыло главную проблему восточной армии - 

недостаток провианта, не запасенного в должных количествах. Было решено, 

не дожидаясь подхода главных сил, двигаться к Кюсю и начинать 

завоевывание плацдарма.  
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В семилетний период между нашествиями японцы приложили немало 

сил для укрепления своих южных рубежей. Совершенствовалась система 

раннего оповещения, отрабатывались методы быстрой мобилизации войск и 

их сосредоточения в ключевых точках - ведь резидентура из Китая доносила 

известия о подготовке Хубилаем нового похода. 

21 июня монгольский флот вошел в бухту Хаката. Высадка войск на 

отмели Сига, у одной из оконечностей стены, для ее обхода, превратилась в 

многодневное, кровопролитное сражение. В итоге монголам удалось-таки 

захватить клочок береговой полосы, но на большее их не хватило. Видя такое 

дело, японцы перешли от обороны к нападению. Они заставили монголов 

отвести свои войска на корабли и держали их в постоянном напряжении, 

жаля непрерывными набегами на лодках. Вторая попытка высадки на 

побережье, предпринятая монголами 30 июня, также не удалась. Им осталось 

лишь, скучившись на своих судах, ждать прибытия армады с Янцзы. 

Эпидемия, неминуемо возникшая при таких условиях унесла 3 000 жизней, 

предельно ослабив остальных воинов. 

12 августа оба монгольских флота наконец объединились. Недолгая 

(трехдневная) подготовка - и воины побрели к берегу по прибрежному 

мелководью. Самураи вышли им навстречу. Упорная битва длилась до вечера. 

Самураям, мастерам рукопашного боя противостояли не только 

малообученные китайские и корейские бойцы, но и ветераны армии Хубилая, 

прошедшие с ним многолетние походы по Южной Сун.  

Занятые резней, воюющие стороны не сразу заметили перемену погоды. 

И если самураям, отошедшим за свою оборонительную стену, ураган не 

причинил особого урона, то этого нельзя сказать об их противниках. Флот 

монголов понес ужасающие потери, лишь у китайского флота погибла 

половина из стотысячного экипажа. Вышедшим из-за укреплений японцам не 

составило большого труда добить рассеянные полки врага. На этом и 

закончился этот долгий день - 15 августа 1281 года. 

Отражение монгольского нашествия вошло в историю как 
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общенациональный триумф, ветер же, разметавший корабли захватчиков был 

немедленно наречен «камикадзэ» – «божественный ветер», ставший на 

долгие века символом сверхъестественных сил, защищавших Японию. 

4. Самурайство в период междоусобных войн. Феодальные 

междоусобные войны X-XII вв., являвшиеся следствием политической 

раздробленности страны и возникшие в результате борьбы крупных даймё за 

власть и территориальное преобладание, а также из-за переделов земель, 

создали предпосылки для окончательного оформления самурайства как 

сословия, которое можно назвать сословием мелкопоместного служилого 

дворянства. Военное сословие установило власть над всеми живущими на 

землях феодалов крестьянами. Функции владетелей поместий сводились 

лишь к контролю над исполнением закрепощённым крестьянством трудовых 

повинностей и уплате князьям натуральной ренты, составляющей иногда 

более половины урожая. Кроме того, крестьянство обязано было служить в 

отрядах самураев в качестве слуг и копьеносцев во время военных походов. 

Каждая деревня выделяла в дружину даймё определённое число пеших 

воинов, получивших в период междоусобных войн название "асигару" 

("легконогие") и превратившихся затем в самураев низшего ранга. 

Междоусобицы, длившиеся десятилетиями, подорвали экономику всех 

провинций Японии, вызвали упадок земледелия; из-за войн крестьянство на 

долгое время отрывалось от земли, подвергалось нещадной эксплуатации и 

поборам, облагалось налогами. Ухудшение положения крестьянских масс 

приводило к частым крестьянским восстаниям, к которым нередко 

примыкали ронины и разорившиеся самураи. Наиболее значительным из них 

было восстание крестьян провинции Ямасиро, установившее крестьянское 

самоуправление, которое просуществовало восемь лет (1485-1493). 

Самураи в эпоху Токугавы. Политическое объединение Японии в начале 

XVII в., достигнутое Токугава Иэясу который провозгласил себя сёгуном в 

1603 г., закончило дело начатое двумя реформаторами - Ода Нобунага и 

Тоётоми Хидэёси. 
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Правительство Токугавы лишило даймё возможности вести 

междоусобные войны и выступать против центральной власти, сохранив за 

собой право контроля над даймё. У даймё, выступавших против Токугава, 

отнимали (полностью или частично) владения, в некоторых случаях 

недовольных перемещали в другие районы. 

Одной из главных мер, принятых центральным правительством в первые 

же годы, было разделение всех крупных даймё на три группы в зависимости 

от их прежнего (до 1600 г.) отношения к дому Токугава. В высшую группу 

даймё входили так называемые госанкэ (три знатных дома) - семьи, 

родственные дому Токугава (Кин, Мито, Овари); во вторую группу - фудай-

даймё - князья, находившиеся в вассальных отношениях к сёгуну и 

поддержавшие его во время битвы при Сэкигахара; в третью - тодзама-даймё, 

т.е. даймё, которые были враждебны дому Токугава в его борьбе за 

центральную власть. 

Закон строго охранял честь самурая. Один из пунктов основного 

административного уложения дома Токугава, состоявшего из 100 статей, 

гласил: "Если лицо низшего сословия, такое как горожанин или крестьянин, 

будет виновно в оскорблении самурая речью или грубым поведением, его 

можно тут же зарубить". Это правило в более популярном виде известно как 

"Кирисутэ гомэн", т.е. разрешение на убийство или "разрешение зарубить и 

оставить". 

Об отношении высших и низших сословий в официальном уложении 

говорилось следующее: "Все нарушения должны быть наказуемы в 

соответствии с сословным статусом". Те нарушения, которые считались для 

самураев "эксцессами", для народа были уже "преступлениями" и могли 

караться смертью. Однако, с другой стороны, самурай (по бусидо) лишался 

жизни за такой поступок, за какой крестьянину сохраняли жизнь. При 

невыполнении приказа, например, или нарушении данного слова воин 

должен был покончить жизнь самоубийством. 

Многие элементы законодательства сёгуната, выступавшие часто в 
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форме этических принципов, выполняли собой официальную идеологию 

самурайства (бусидо), которая продолжала своё развитие в период Эдо. Эпоха 

правления сёгунов Токугава была временем наивысшего расцвета сословия 

самураев, окончательного сложения его идеологии, культуры и обычаев.  

Упадок и исчезновение самураев. Однако это же время ознаменовало 

собой ухудшение состояния экономики, кризис всей финансовой системы 

правительства и укреплении торгово-ростовщических элементов, 

развивавшихся в растущих городах. 

Обострялась и борьба за власть. В кругах придворной аристократии 

Киото, являвшихся сторонниками императорской власти, всё чаще 

поднимались голоса в поддержку антисёгунского движения. В этих условиях 

существование паразитирующего и всё более деградирующего 

многочисленного сословия воинов, предназначенного для защиты народа 

(населения княжеств) от несуществующих бедствий войны (при отсутствии 

междоусобных войн), представляло собой парадоксальное явление. 

В мирное время самураи, свободные от своего основного состояния - 

войны, направляли свою энергию и храбрость иногда лишь на борьбу с 

пожарами, которые особенно часто возникали в кварталах столицы сёгуната 

Эдо, сплошь состоявших из деревянных строений. Самураи дежурили на 

специальных постах по оповещению о пожарах. Даймё и 

высокопоставленные чиновники выезжали на пожар, как на войну: в полном 

военном снаряжении, в шлемах и доспехах. В остальном самураи, 

поддерживаемые правительством и даймё, не занимались никакими 

полезными для государства делами, ничего не производили и являлись лишь 

потребителями того, что создавалось трудом крестьян и ремесленников. 

Сёгунату и феодальным князьям по мере развития товарно-денежных 

отношений и в связи с экономическими трудностями всё тяжелее было 

содержать самурайские дружины. Даймё, попадавшие в зависимость к 

юридически бесправным торговцам, постоянно сокращали рисовые пайки 

самураев и вынуждены были распускать свои мелкие армии. 
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К середине XIX в. процесс разложения самурайства достиг своей 

высшей точки. Система общества, разделявшая население Японии на 

привилегированные и низшие сословия, фактически перестала существовать. 

После насильственного "открытия" страны для внешней торговли с 

развитыми капиталистическими странами Европы и Америкой система 

натурального хозяйства была почти окончательно разрушена. Дешёвые 

иностранные товары наводнили японский рынок, вызвав тем самым развал 

экономики, который отразился на положении всех слоёв населения. В этих 

условиях с ещё большей силой разгорелась борьба между самурайской 

оппозицией, в которую входили и ронины, против токугавского режима.  

В период Гэмпэй (конец XII в.) начало оформляться мировоззрение 

служилого дворянства - своеобразный кодекс самурайской этики - бусидо, 

определявшее поведение воина в обществе. В то же время среди самураев 

широкое распространение получило учение буддийской секты "дзен", которое 

наряду с бусидо составило официальную идеологию сословия. 

5. Политика самоизоляции - проводимый государством курс на 

всемерное ограничение контактов с другими государствами. Наиболее 

известна политика самоизоляции, проводившаяся Китаем, Кореей и Японией 

в XVII-XIX веках. Целью её была консервация существующих феодальных 

порядков. Объективно же эта политика привела к всё нараставшему 

отставанию этих стран от европейских держав, которые, в конце концов, 

силой заставили отменить режим самоизоляции. 

Самоизоляция (сакоку – яп.) Японии. Одну из первых попыток изгнания 

из Японии иностранцев предпринял военный лидер страны Хидэёси Тоётоми 

(1536-1598). Японии была выгодна торговля с иностранцами, в том числе и 

европейцами. Но христианские миссионеры, устремившиеся в страну, не 

только насильно навязывали свою веру японцам, притесняя синтоистских 

священников, но и вмешивались в междоусобные распри, поддерживая одних 

феодалов и интригуя против других. Вместе с христианскими книгами они 

ввозили в страну и огнестрельное оружие, которое в те годы способно было 
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радикально изменить баланс противоборствующих сил в стране. Европейцы 

не брезговали и работорговлей, переправляя попавших в кабалу японцев в 

Португальскую Индию. Чтобы прервать эту практику, Хидэёси в 1857 году 

издал указ об изгнании из Японии христианских миссионеров. 

Политику изоляционизма Японии продолжил и усилил пришедший в 

1603 году к власти сёгун Иэясу Токугава (1542-1616). В результате нечастого 

общения с иностранными купцами и моряками он понял, что Япония во 

многих областях отстает от европейских стран. Свободный доступ 

чужеземной техники, культуры и идеологии мог бы поставить под угрозу 

сохранение государственного строя Японии. В 1612 году христианская 

религия в стране была запрещена. Эти гонения были усилены после 

Симабарского восстания (1637-1638), в котором на сторону противников 

сёгуната стали христиане. В 1639 году из страны были изгнаны все 

иностранцы. Лишь китайцы да голландские купцы, оказавшие помощь 

сёгунским войскам в борьбе с восставшими, получили право сохранить 

торговые связи с Японией. Вокруг Японии опустился "бамбуковый занавес", 

как потом стали называть меры по самоизоляции Японии от внешнего мира. 

Японским судам за очень редким исключением под страхом смертной казни 

запрещено было покидать прибрежные воды и общаться с иностранцами. 

Столь же грозная кара грозила и экипажу любого иностранного корабля, 

пытавшегося приблизиться к японским берегам. 

Стремление взломать "бамбуковый занавес" и наладить торговлю с 

Японией испытывали многие страны. Эти желания подогревались расхожими 

мифами о "дальневосточном Эльдорадо" (обилии золота в Японии) и 

завистью к голландцам, сохранившим монополию на доступ к этим 

сокровищам. На Дальний Восток стремились корабли португальцев и 

англичан, французов и русских. Русских особенно, ведь трудности завоза 

продовольствия и других необходимых товаров из европейской части страны 

в Сибирь и на Дальний Восток могли бы быть легко разрешены 

установлением коммерческих отношений с соседней Японией. Российские 
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императоры не раз посылали экспедиции к берегам Ниппона, снабженные 

инструкциями о сугубо мирных и добрых методах установления контактов. 

Аналогичные попытки предпринимали и российские купцы, добиравшиеся 

до Хоккайдо из Охотска и портов Камчатки. Все было впустую, местные 

власти Японии пришельцев разворачивали восвояси, отказываясь иметь с 

ними дело. 

Первые контакты. Надо сказать, что появление у японских берегов 

пароходов "Саскуэханна" и "Миссисипи", а также шлюпов "Саратога" и 

"Плимут" под незнакомыми флагами вызвало у японцев настоящую оторопь. 

Японские законы ограничивали размеры строящихся в стране судов 

грузоподъемностью в 1000 гоку (около 100 тонн) и одной мачтой. Запрет на 

более крупные суда был вызван опасением, что моряки могут уплыть далеко 

от Японии, выйдя тем самым из-под власти сёгуна. А пароход "Саскуэханна" 

водоизмещением 2450 тонн был одним из самых крупных на то время 

кораблей мира. Даже самый маленький из кораблей эскадры шлюп 

"Саратога" был чуть не в 10 раз больше любого японского судна. Но главное 

было даже не в этом. Американские пароходы, извергая черные клубы дыма 

из своих труб, уверенно продвигались по заливу Эдо против ветра.  

14 июля Перри во главе отряда из 300 вооруженных матросов ступил на 

землю Японии. Перри вручил им послание президента США Филмора с 

настоятельным предложением заключить двусторонний торговый договор и 

открыть свои порты для захода американских кораблей, а также свое письмо, 

в котором обещал прийти за ответом со своей эскадрой в Японию будущей 

весной.  

Коммодор Перри вернулся в Японию раньше обещанного срока. 

Перезимовав в китайском порту, его эскадра получила усиление. В заливе 

Эдо сосредоточилась четверть всего военно-морского флота США на то 

время. Мощная корабельная артиллерия (250 орудий) недвусмысленно 

свидетельствовала о том, что Перри не удовлетворится отговорками и 

отсрочками. Кроме того, американская эскадра легко могла бы блокировать 
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столицу, прервав снабжение города продовольствием, осуществлявшееся в 

основном водным путем. Угроза хотя и не декларировалась, но была 

очевидной. 

Канагавский договор. Ответить силой на вызов японцы не решились и 

обратились к дипломатии, к тому ее восточному варианту, который способен 

растворить суть в конфуцианских формальностях. Не будь Перри опытным 

дипломатом, неизвестно, как бы все кончилось. Но коммодор терпеливо 

пробирался через все бюрократические лабиринты. Переговоры шли 

медленно, свести к единому знаменателю точки зрения сторон было очень 

трудно. Мешало и отсутствие переводчиков с японского на английский языки. 

Приходилось пользоваться голландским языком, как промежуточным. 

Американцы настаивали на открытии нескольких портов Японии для захода 

своих судов. Японцы пытались ограничить этот список одним Нагасаки, уже 

имевшим опыт приема чужих кораблей. 

31 марта был подписан Канагавский договор о мире и дружбе. Японцы 

согласились открыть для американских кораблей порты Симода и Хакодате, 

чтобы снабжать моряков всем необходимым. А в случае необходимости 

допустим был заход корабля в любой японский порт. США получили статус 

наибольшего благоприятствования и разрешение вести обменную торговлю в 

Японии. В Симоде было разрешено обосноваться американскому консулу. 

Это был первый международный договор в истории Японии. 

Вслед за США подобные договоры с Японией заключили Англия, Россия, 

Голландия, Франция. Режим самоизоляции Японии рухнул. 

Вопросы для контроля и задания:  

1. Как происходило становление самурайского сословия в Японии? 

2. Японо-корейские войны. 

3. Монгольские походы на Японию. 

4. Дайте характеристику основных этапов исторического развития 

Японии. 

5. Определите место основных религий в японской цивилизации. 

6. Дайте характеристику периода самоизоляции Японии. 

Задания к самостоятельной работе: 
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1. Подготовьте статью на тему: Открытие Японии. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Реставрация Мейдзи». 

3. Раскройте тему: «Традиционализм японского общества».  

4. Подготовиться к презентации по теме «Самураи – сословие японского 

общества». 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. – М., 1998. 

2. Елисееф В., Елисеев Д. Японская цивилизация. – Екатеринбург: У-

Фактория, 2006. – 526 с. 

3. История Востока. – Т.1,2. – М., 1995.  

4. Мак- Клейн Дж.Л. От сёгуната Токугавы в ХХ1 век. – М.: АСТ-Астрель, 

2007. – 895 с. 

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

феодализма. – М., 1995.  

Интернет-ресурсы: 

http:// www.asiapacificms.com/articles/ northkorea.  

www.mofa.go.jp/announce/2000. 

 

Глава 6. Великие географические открытия 

Цель занятия: 

• дать студентам представление об истории географических открытий в  

XV – начале XVII вв.   

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития Запада и Востока в эпоху Великих 

географических открытий. 

Ключевые слова и понятия: великие географические открытия, 

морские пути, каравеллы, Христофор Колумб,  Америго Веспуччи, Васко да 

Гамы, Магеллан, пряности, специи, мореплавание. 

1. Успехи в навигации и кораблестроении. Одна из первых 

экспедиций в Индию была организована португальскими моряками, которые 

пытались добраться до нее, огибая Африку. В 1487 г. ими был открыт мыс 

Доброй Надежды – самая южная точка Африканского материка. Тогда же 

путь в Индию искал и итальянец Христофор Колумб (1451-1506), сумевший 

http://www.mofa.go.jp/announce/2000
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снарядить четыре экспедиции на деньги испанского двора. Испанская 

королевская чета – Фердинанд и Изабелла – поддались его доводам и 

обещали ему огромные доходы из вновь открытых земель. Уже в ходе первой 

экспедиции в октябре 1492 г. Колумбом был открыт Новый Свет, названный 

затем Америкой по имени Америго Веспуччи (1454-1512), участвовавшего в 

экспедициях в Южную Америку в 1499-1504 гг. Именно он впервые описал 

новые земли и впервые высказал мысль о том, что это новая не известная еще 

европейцам часть света. 

Морской путь в реальную Индию впервые проложила экспедиция 

португальцев под предводительством Васко да Гамы (1469-1524) в 1498 г. 

Первое кругосветное путешествие было совершено в 1519-1521 гг., возглавил 

его португалец Магеллан (1480-1521). Из 256 человек команды Магеллана в 

живых остались только 18, а сам Магеллан погиб в схватке с туземцами. 

Многие экспедиции того времени заканчивались столь печально. 

Во второй половине XVI-XVII вв. на путь колониальных захватов 

вступили англичане, голландцы и французы. К середине XVII в. европейцы 

открыли Австралию и Новую Зеландию. 

В результате Великих географических открытий начинают складываться 

колониальные империи, и из вновь открытых земель в Европу – Старый Свет 

– стекаются сокровища, золото и серебро. Следствием этого явилось 

повышение цен, прежде всего на сельскохозяйственную продукцию. Этот 

процесс, в той или иной степени имевший место во всех странах Западной 

Европы, получил в исторической литературе название революции цен. Она 

способствовала росту денежного богатства у купцов, предпринимателей, 

спекулянтов и послужила одним из источников первоначального накопления 

капитала. 

2.  Развитие экономики и науки. Торговля. Еще одним важнейшим 

следствием Великих географических открытий было перемещение мировых 

торговых путей: монополия венецианских купцов на караванную торговлю с 

Востоком в Южной Европе была нарушена; португальцы стали продавать 
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индийские товары в несколько раз дешевле, чем венецианские купцы. 

Усиливаются страны, активно занимающиеся посреднической торговлей 

– Англия и Нидерланды. Занятие посреднической торговлей было очень 

ненадежным и опасным, но очень выгодным: так, если из трех кораблей, 

посланных в Индию, домой возвращался один, то экспедиция считалась 

успешной, а прибыли торговцев нередко достигали 1000%. Таким образом, 

торговля была важнейшим источником для образования крупных частных 

капиталов. 

Сельское хозяйство. Процесс первоначального накопления капитала шел 

и в сфере сельского хозяйства, которое по-прежнему выступает основой 

экономики западноевропейского общества. В позднее Средневековье 

значительно усиливается специализация сельскохозяйственных районов, в 

основе которой преимущественно лежали различные природные условия. 

Идет интенсивное осушение болот, и, преображая природу, люди 

преображались сами. Повсеместно увеличивались площади посевов, валовые 

сборы зерновых, росла урожайность. Этот прогресс был во многом основан 

на положительной эволюции агротехники и агрокультуры. Так, хотя все 

основные сельскохозяйственные орудия остались прежними (плуг, борона, 

коса и серп), они стали изготавливаться из лучшего металла, широко 

применялись удобрения, в сельскохозяйственный оборот были введены 

многополье и травосеяние. Успешно развивалось и скотоводство, велось 

улучшение пород скота и применялся его стойловый откорм. В этот период 

фермерство наиболее быстро распространялось в Англии, Северной Франции 

и Нидерландах. 

Промышленное производство. Определенный прогресс наблюдался и в 

промышленности. Совершенствовались техника и технология в таких 

отраслях, как металлургия: начинают применяться доменная печь, 

волочильные и прокатные механизмы, существенно расширяется 

производство стали. В горном деле повсеместно использовались 

водоотливные насосы и подъемники, повышавшие производительность труда 
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горняков. В сукноделии и ткачестве активно использовалась изобретенная в 

конце XV в. самопрялка, выполнявшая сразу две операции – скручивание и 

наматывание нити. Важнейшие процессы, происходившие в это время в 

области общественно-экономических отношений в промышленности, 

сводились к разорению части ремесленников и превращению их в наемных 

рабочих на мануфактурах. Появляются и набирают силу и другие классы 

капиталистического общества – капиталисты. 

Политика. В область политики XV-XVII вв. также привнесли много 

нового. Заметно укрепляются государственность и государственные 

структуры. Общая для большинства стран Европы линия политической 

эволюции заключалась в укреплении центральной власти, в усилении 

вмешательства государства в жизнь общества. 

Основы новых политических идей в Европе заложил итальянец Никколо 

Макиавелли (1469-1527),занимавший государственную должность секретаря 

во Флорентийской республике, автор знаменитой книги «Государь». 

Макиавелли четко разграничивал нравственность частную и политическую, 

считая, что между ними нет ничего общего. Для Макиавелли нравственное 

содержание политики определяется государственной целесообразностью: 

благо народа – высший закон, повторил он вслед за древними. Макиавелли 

утверждал, что все средства, ведущие к достижению общественного блага, 

оправдываются этой целью. В целом влияние Макиавелли на европейскую 

политическую мысль было безусловно сильным, однако далеко не 

исключительным. 

Реформация церкви. По-видимому, еще более сильное воздействие на 

умонастроение европейцев имели идеи Возрождения и Реформации – идеи 

веротерпимости и толерантности. В этом отношении лидировали 

Нидерланды и Англия, особенностью общественного мышление которых 

было осознание уникальности каждого человека, ценности человеческой 

жизни, свободы и достоинства. В середине XVI в. движение Реформации 

раскололо единство католической Европы. В странах, где распространялись 
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протестантские идеи, были проведены церковные реформы, закрыты 

монастыри, отменялись церковные праздники, частично была проведена 

секуляризация монастырских земель. Папа потерял свое глобальное 

могущество в идеологической сфере. Ослабли позиции иезуитов, а католики 

в ряде стран стали облагаться специальным налогом.  

Таким образом, в позднее Средневековье в Европе складывается новое 

мировоззрение, основанное на гуманизме. Теперь в центр мира ставилась 

конкретная личность, а не церковь. Гуманисты резко противостояли 

традиционной средневековой идеологии, отрицая необходимость полного 

подчинения души и разума религии. Человек все более интересуется 

окружающим миром, радуется ему и пытается его усовершенствовать. 

Развитие науки. В едином русле развивается и европейская наука, столь 

сильно повлиявшая не только на европейскую цивилизацию, но и на все 

человечество. 

В XVI-XVII вв. в развитии естествознания происходят существенные 

сдвиги, связанные с общим культурным прогрессом общества, развитием 

человеческого сознания и ростом материального производства. Этому в 

громадной степени способствовали Великие географические открытия, 

давшие массу новых фактов по географии, геологии, ботанике, зоологии, 

астрономии. Основной прогресс в области естественных наук в этот период 

шел по линии обобщения и осмысления накопленной информации. Так, 

немец Агрикола1 (1494-1555) собрал и систематизировал сведения о рудах и 

минералах и описал технику горнорудного дела. Швейцарец Конрад Геснер 

(1516-1565) составил фундаментальный труд «История животных». 

Появились первые в европейской истории многотомные классификации 

растений, в Европе были заложены первые ботанические сады. Знаменитый 

швейцарский врач Ф.А. Парацельс (1493-1541), основоположник гомеопатии, 

изучал природу человеческого организма, причины болезней, методы их 

лечения. Весалий (1514-1564), родившийся в Брюсселе, учившийся во 

 
1 Настоящее имя – Георг Бауэр. 
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Франции и Италии, автор труда «О строении человеческого тела», заложил 

основы современной анатомии, и уже в XVII в. идеи Весалия были признаны 

во всех европейских странах. Английский ученый Уильям Гарвей (1578-1657) 

открыл кровообращение у человека. Большую роль в развитии методов 

естествознания сыграл англичанин Френсис Бэкон (1564-1626), 

утверждавший, что истинное знание должно основываться на опыте.  

В области физики можно назвать целый ряд великих имен. Это Леонардо 

да Винчи (1452-1519). Гениальный ученый, он составил технические 

проекты, намного опередившие его время чертежи механизмов, станков, 

аппаратов, включая проект летающей машины. Итальянец Эванджелиста 

Торричелли (1608-1647) занимался вопросами гидродинамики, изучал 

атмосферное давление, создал ртутный барометр. Французский ученый Блез 

Паскаль (1623-1662) открыл закон о передаче давления в жидкостях и газах. 

Национальные достижения быстро становились достоянием всей 

европейской научной мысли. К концу позднего Средневековья в Европе 

заметно меняется организация науки и научных исследований. Создаются 

кружки ученых, совместно обсуждающих опыты, методику, задачи, 

результаты. На базе научных кружков в середине XVII в. образуются 

национальные академии наук – первые из них возникли в Англии и Франции. 

2.Мореплавание и морская география у народов Азии в средние века. 

Открытие новых торговых путей и новых стран в XV-XVI вв. положили 

начало колониальной эксплуатации народов Африки, Азии и Америки.  

Однако страны Западной Европы (за исключением Италии) не имели 

непосредственных торговых сношений с восточными странами и не получали 

выгод от восточной торговли. Торговый баланс Европы в её торговле с 

Востоком был пассивным. Поэтому в XV в. происходил отлив металлических 

денег из европейских стран на Восток, что ещё более увеличивало недостаток 

в Европе благородных металлов. Кроме того, в XV в. в торговле Европы с 

азиатскими странами появились новые обстоятельства, способствовавшие 

баснословному повышению цен на восточные товары. Распад монгольской 
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державы имел своим результатом прекращение караванной торговли Европы 

с Китаем и Индией через Среднюю Азию и Монголию, а падение 

Константинополя и турецкие завоевания в Передней Азии и на Балканском 

полуострове в XV в. почти полностью закрыли торговый путь на Восток 

через Малую Азию и Сирию. Третий торговый путь на Восток — через 

Красное море — был монополией египетских султанов, которые в XV в. 

стали взимать со всех провозимых этим путём товаров чрезвычайно высокие 

пошлины.  

Морская мощь средневекового Китая особенно ярко проявилась в 

успешном осуществлении крупнейших военно-морских экспедиций в 

Индийский океан, предпринятых императором Минской династии Чэнцзу в 

период от 1405 до 1433 г. В то время как португальцы только начали своё 

продвижение в южную часть Атлантического океана, китайский флот в 

составе от 60 до 100 различных кораблей с общим экипажем до 25-30 тыс. 

человек совершил семь плаваний на запад, посетив Индо-Китай, Яву, Цейлон, 

малабарское побережье в Индии, Аден, Ормуз в Аравии; в 1418 г. китайские 

корабли побывали на сомалийском побережье Африки.  

В XV в. с успехами культуры Возрождения в Европе эти представления 

стали всё больше подвергаться сомнениям. Ещё в XIII в. Марко Поло и 

другие путешественники доказали, что в действительности восточный берег 

Азии не простирается бесконечно на восток, как думал Птолемей, а 

омывается морем. На некоторых картах XV в. Африка была изображена в 

виде отдельного, суживающегося к югу материка. Гипотеза о шарообразной 

форме Земли и едином океане, омывающем сушу, высказанная ещё 

античными учёными, находила в XV в. всё большее число сторонников. На 

основании этой гипотезы в Европе стали высказывать мысль о возможности 

достигнуть морским путём восточного побережья Азии, плывя из Европы на 

запад, через Атлантический океан. В 1410г. французский епископ Пьер 

д'Альи написал книгу «Картина мира», в которой он приводил высказывания 

античных и средневековых учёных о шарообразности земли и утверждал, что 



 87 

расстояние от берегов Испании до Индии через океан невелико и может быть 

пройдено при попутном ветре в несколько дней.  

В конце XV в. мысль о возможности западного пути в Индию особенно 

горячо пропагандировал флорентийский врач и космограф Паоло Тосканелли. 

Он изобразил на карте Атлантический океан, омывающий на востоке Европу, 

а на западе — Японию, Китай и Индию, и таким образом пытался показать, 

что западный путь из Европы на Восток — самый короткий.  

4.Последствия географических открытий для Западной Европы. На 

протяжении XV-XVII вв. благодаря смелым экспедициям мореплавателей и 

путешественников многих стран Европы была открыта и исследована 

большая часть земной поверхности, морей и океанов, омывающих её; 

неизвестными ввались многие внутренние области Америки, Азии, Африки и 

Австралии. Были проложены важнейшие морские пути, связавшие материки 

между собой. Но вместе с тем географические открытия положили начало 

чудовищному порабощению и истреблению народов открытых стран, 

ставших для европейских искателей наживы объектом самого 

беззастенчивого грабежа и эксплуатации: вероломство, обман, потребление 

местных жителей были основными методами завоевателей. Такой ценой 

создавались в Западной Европе условия возникновения капиталистического 

производства.  

В результате великих географических открытий возросли связи Европы 

со странами Африки, Южной и Восточной Азии и впервые были 

установлены сношения с Америкой. Торговля приобрела мировой характер. 

Центр экономической жизни переместился из Средиземного моря на 

Атлантический океан, пришли в упадок страны Южной Европы, в первую 

очередь итальянские города, через которые прежде осуществлялись связи 

Европы с Востоком, возвысились новые центры торговли: Лиссабон — в 

Португалии, Севилья — в Испании, Антверпен — в Нидерландах. Антверпен 

стал самым богатым городом Европы, в нём в широких размерах велась 

торговля колониальными товарами, особенно пряностями, осуществлялись 
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крупные международные торговые и кредитные операции, чему 

способствовало то обстоятельство, что в отличие от других городов в 

Антверпене была установлена полная свобода торговых и кредитных сделок. 

В 1531 г. в Антверпене для осуществления торговых и финансовых операций 

было построено особое здание — биржа с характерной надписью на 

фронтоне: «Для нужд купцов всех наций и языков». Заключая торговую 

сделку на бирже, покупатель осматривал только образцы товаров. Заёмные 

обязательства векселя котировались на бирже как ценные бумаги; появился 

новый вид наживы биржевая спекуляция. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Каковы основные экономические, политические, мировоззренческие 

характеристики развития западноевропейского общества в средние века? 

2. Какие этапы можно выделить в развитии Западной Европы в период 

Средневековья? Назовите страны-лидеры каждого этапа. 

3. В чем суть идеи Запада? Когда она оформляется? 

4. Когда начинает формироваться этническая, экономическая, политическая, 

религиозная, культурная общность Западной Европы? 

5. В чем было основано единство западноевропейского общества в период 

Средневековья? 

6. Когда началась революция в естествознании? Каковы были ее причины и 

последствия? Как меняется организация западноевропейской науки в 

позднее Средневековье? 

Задания к самостоятельной работе: 

• Подготовьте доклад на тему: Открытие Америки. 

• Подготовьте статью на тему: Великие географические открытия. 

• Подготовьте сообщение на тему: Развитие науки в средние века. 

• Подготовьте обсуждение темы: Морские экспедиции Чжен Хэ. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

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

2. История Китая с древнейших времен до наших дней. – М., 1973.  

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

4. Рено Ш.  Культурная интеграция мусульман в Европейское общество.  –

2005. –С. 145-158. 

Интернет-ресурсы:   
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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 



 90 

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 

 

Глава 9. Страны Европы и Азии в новое время. Япония и Корея в XIX в. 

Цель занятия: 

• дать студентам представление об истории социально-политических 

процессов в Японии и Корее в XIX в.;  

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm
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• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития Японии и Кореи в XIX в. 

Ключевые слова и понятия: самоизоляция Японии, реставрация Мейдзи, 

Сахалин, Курилы, Санкт-Петербургский договор 1875 г., Симоносекский 

договор, Корейская империя, король Коджон, реформы короля Ёнчжо.  

1. «Открытие»  Японии и Реставрация Мэйдзи. Япония недолго 

оставалась в изоляции от Европы после западной экспансии, начавшейся в 

конце 18 в. С 1790-х годов русские из северных поселений стали налаживать 

контакты с населением Курильских о-вов, Хоккайдо и даже Нагасаки. 

Позднее имели место редкие визиты англичан и американцев. Опиумная 

война (1839-1842), которую Великобритания развязала в Китае, привела 

японское чиновничество к осознанию того факта, что западная политика 

опирается на мощную военную поддержку, и когда в 1853-1854 эскадра под 

управлением коммодора Мэтью Перри потребовала открыть японские порты 

для американских судов, японцам пришлось согласиться на это требование. 

В июне 1868 г. был обнародован декрет о государственном устройстве, 

который иногда называют первой конституцией правительства Мэйдзи. В 

июле создан Высший государственный совет, облеченный законодательной, 

исполнительной и судебной властью. Формировался он в основном из 

представителей феодальной знати. 

Одновременно правительство Мэйдзи постаралось прояснить свои 

отношения и с северным соседом – Россией. Если с Россией удалось решить 

все мирным путем, то корейский узел был все-таки разрублен самурайским 

мечом. Под угрозой более масштабной военной интервенции корейское 

правительство вынуждено было принять японские условия, заключить в 1876 

г. с Японией договор «о мире и торговле», предоставивший японцам право 

экстерриториальности и консульской юрисдикции, а также открывший порт 

Пусан для японских кораблей. Иными словами, этот договор стал калькой с 

неравноправных договоров, навязанных Японии в недалеком прошлом США 

и западными державами. Он открывал путь к превращению Кореи в 
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японскую колонию. 

Однако столь благополучное разрешение корейской проблемы не 

удовлетворило самураев, мечтавших о полномасштабной войне и богатых 

трофеях. Их недовольство было подстегнуто решением правительства о 

запрещении носить сабли всем гражданам, кроме лиц, находящихся на 

действительной военной службе. Самураи восприняли это как покушение на 

их вековые права и привилегии. И в феврале 1877 г. в Сацума вспыхнуло 

восстание, которое возглавил Сайго Такамори. 40 тысяч самураев выступили 

в поход на север и обложили крепость Кумамото (на Кюсю). Правительство 

послало против мятежников новую армию, сформированную на основе 

всеобщей воинской повинности.  

12 ноября 1881 г. был опубликован императорский указ с обещанием 

создать в 1890 г. национальное собрание (парламент).  

Война 1894-1895 гг. и рост влияния Японии. 16 сентября 1894 г. в 

сражении близ Пхеньяна китайские войска потерпели поражение и отступили 

к р. Ялу. Вскоре туда подошли японцы, одновременно высадившиеся и на 

территории Ляодунского полуострова, захватив там порт Дальний и Порт-

Артур. Японцы одержали также и победу над китайским флотом, остатки 

которого вынуждены были отойти в бухту Вэйхайвэй.  

В январе 1895 г. в Японию была направлена китайская делегация для 

ведения переговоров и мире, но они завершились безрезультатно. В феврале 

японские войска, блокировали Вэйхайвэй, а затем его захватили. Лишь после 

этого в японском городе Симоносеки Ли Хунчжан смог начать мирные 

переговоры, по итогам которых 17 апреля был подписан Симоносекский 

договор, предусматривавший отказ Китая от сюзеренитета над Кореей, 

уступку японцам о. Тайвань, Ляодунского полуострова и островов Пэнху, 

выплату двухсот миллионов лян контрибуции, согласие на открытие для 

торговли четырех новых портов. Кроме того, Япония получила право на 

строительство в Китае своих промышленных предприятий. 

Россия и Франция, опасавшиеся усиления влияния Японии на Дальнем 
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Востоке, выступили против ряда статей этого договора, прежде всего в 

отношении аннексии Ляодунского полуострова. Это вынудило Японию от 

него отказаться и вернуть под юрисдикцию Китая. 

Вскоре после подписания Симоносекского договора, западные державы 

потребовали от китайского правительства компенсации за оказанную ими 

поддержку по вопросу о статусе Ляодунского полуострова, а также выразили 

желание предоставить Китаю займы для уплаты контрибуции Японии. 

2. «Открытие» Кореи и активная борьба Китая и Японии за влияние в 

этой стране. Реформы короля Ёнчжо в середине ХVIII в. на время улучшили 

положение в стране, но на рубеже ХVIII-ХIХ вв. кризисные явления в 

экономике вновь появились, что привело к многочисленным восстаниям 

крестьян и горожан. В верхах необходимо было решить: продолжать 

политику изоляции страны или открыть Корею для внешнего мира. И под 

давлением держав, на рубеже 80-х гг. ХIХ в. Корея оказалась связанной 

серией неравноправных договоров, которые открыли страну для иностранцев, 

предоставили им немалые привилегии и начался процесс превращения 

страны в полуколонию. 

Решающий удар по вековой закрытости Кореи нанесла Япония. Послав 

свои военные корабли в территориальные воды Кореи, японцы 

спровоцировали столкновение с береговой охраной и разрушили два 

корейских форта (1875 г.). В начале 1876 г. с требованием «удовлетворения» 

за инцидент, вызванный самими же японцами, в Корею прибыло японское 

посольство  во главе с Курода в качестве представителя императора. По сути 

это было не посольство, а настоящая военно-морская экспедиция. Угрожая 

пушками, японцы предлагали заключить договор о «дружбе». Правящая в 

Сеуле клика Мин приняла требование Курода.  

26 февраля 1876 г. на острове Канхва был подписан первый в серии 

неравноправных договоров Кореи. Аналогичные договоры с Кореей в 1883-

1884 гг. подписали Англия, Германия, Италия и Россия, а впоследствии 

Франция и другие капиталистические страны.  
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Таким образом, в течение 1882-1884 гг. под угрозой иностранных пушек 

Корея полностью покончила со своей изоляцией от внешнего мира. Но 

именно с этих пор Корея стала превращаться в полуколонию иностранных 

капиталистических держав. 

Корея – это единственная страна, оказавшаяся под колониальным 

господством не западной державы, а восточной, т.е. Японии. В 1910 г. была 

официально провозглашена аннексия Кореи, управление которой от имени 

японского императора стала осуществлять колониальная администрация во 

главе с японским генерал-губернатором.  

3. Провозглашение Корейской Империи. Государь Кочжон принял 

решение, занимающее особое место в истории Кореи: впервые за всю 

историю страны провозгласить её Империей, а себя – Императором и дать 

Корее новое название, отличное от того, что было в своё время утверждено в 

Китае династии Мин (название – Чосон – «Утренняя свежесть»). С другой 

стороны, именно это стало причиной разгона Общества независимости, 

деятельность которого, направленная на ограничение власти императора, 

была опасной с точки зрения монархии.  

Несмотря на продолжавшиеся попытки ряда иностранных держав 

подчинить себе Корею, император Кочжон стремился проводить 

независимую внешнюю политику. В частности, в 1899 году был заключён 

новый торговый договор с Китаем, отражавший изменение международного 

положения Кореи, ставшей Империей.  

В 1899 году было принят документ, озаглавленный как «Строй 

государства Великая Корея», который называют первой корейской 

конституцией.  

Таким образом, можно сказать, что к концу XIX столетия Корея стала 

открытым для внешнего мира, относительно независимым государством, в 

котором был проведён ряд реформ в области политической, экономической и 

социальной жизни, объективно ведших страну, несмотря на некоторую их 

непоследовательность, по пути капиталистической модернизации.  
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Однако такой ситуации не суждено было продолжаться долго, поскольку 

у юго-восточных морских границ Кореи находилась стремительно 

развивавшаяся Япония, которая к началу ХХ века оказалась единственным 

дальневосточным государством, обладавшим реальной силой для того, чтобы 

стать колониальной державой.  

Вопросы для контроля и задания:  

1. Каковы основные этапы социально-политического развития Японии? 

2.   Дайте характеристику основных этапов исторического развития Японии. 

3.   Определите место основных религий в японской цивилизации. 

4.   Дайте характеристику периода самоизоляции Японии. 

5.  Дайте характеристику периода образования Корейской империи. 

6.  Подготовиться к презентации по теме «Самураи – сословие японского 

общества». 

Задания к самостоятельной работе: 

1.  Подготовьте реферат на тему: Этапы социально-экономического развития 

Японии. 

2. Подготовьте доклад на тему: Самоизоляция Японии. 

3. Подготовьте статью на тему: Открытие Японии. 

4.   Подготовить доклад на тему: «Реформы кванму». 

5.   Подготовить сообщение на тему: «Реставрация Мейдзи». 

6.   Раскройте тему: «Традиционализм японского общества».  

Рекомендуемая дополнительная литература: 
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Глава 10. Страны Европы и Азии в новое время. Восточная Азия в 

первой половине ХХ в. 

Цель занятия: 

• дать студентам представление об истории социально-политических 

процессов в странах Восточной Азии в первой половине XX в.;  

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития стран Восточной Азии в первой половине XX в. 

Ключевые слова и понятия: первая мировая война, Сунь Ятсен, 

Версальский мирный договор 1919 г., Маньчжоу-Го, Пу И, Чан Кайши, КПК и 

Гоминьдан, Вторая мировая война, поражение Германии, капитуляция 

Японии. 

1. Версальский мирный договор 1919 г., договор, официально 

завершивший первую мировую войну 1914-1918 гг. подписан 28 июня 1919 в 

Версале ( Соединенными Штатами Америки, Британской империей, Италией 

и Японией, а также Бельгией, Боливией, Бразилией, Кубой, Экуадором, 

Грецией, Гватемалой, Гаити, Хиджазом, Гондурасом, Либерией, Никарагуа, 

Панамой, Перу, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато- 

Словенским государством, Сиамом, Чехословакией и Уругваем, с одной 

стороны, и капитулировавшей Германией — с другой. Условия договора были 

выработаны (после длительных секретных совещаний) на Парижской мирной 

конференции 1919-1920 гг.  

Китай отказался подписать договор в знак несогласия с его положениями 

о судьбе некоторых китайских территорий; Xиджаз и Эквадор, подписав 

Версальский мирный договор, отказались его ратифицировать. Сенат США 

также не ратифицировал договор ввиду нежелания США вступить в Лигу 

http://www.mofa.go.jp/announce/2000
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наций, статут которой был составной частью Версальского мирного договора. 

Взамен был заключен почти идентичный Версальскому мирному договору 

Американо-германский договор 1921 г., не содержавший статей о Лиге наций. 

Версальский мирный договор вступил в силу 10 января 1920 г. после 

ратификации его Германией и четырьмя главными союзными державами 

(Великобританией, Францией, Италией и Японией). В договоре содержался 

статут (устав) Лиги наций; описание границ Германии с Бельгией, 

Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехословакией, Польшей 

и Данией; урегулировались вопросы политического устройства Европы. 

Германия обязывалась, в частности, признавать и соблюдать все соглаше-

ния, которые могут заключить главные союзные и объединившиеся державы 

с правительствами Бельгии или Нидерландов в целях замены договоров 1839, 

устанавливавших бельгийский нейтралитет. Германия признавала переход к 

Бельгии округов Эйпен и Мальмеди, а также т.н. нейтральной и прусской 

частей территории Морене. 

Люксембург с 1 января 1919 г. выходил из состава Германского 

таможенного союза, а Германия признала его полную независимость. 

Германия обязалась уважать независимость Австрии в границах, которые 

будут установлены договором между этим государством и главными 

союзными и объединившимися державами (осуществлено Сен-Жерменским 

мирным договором 1919 г.). 

Главные союзные и объединившиеся державы устанавливали границу 

между Германией и Чехословакией, независимость которой признала 

Германия. Она проходила по линии старой границы между Австро-Венгрией 

и Германской империей, как она существовала к 3 августа 1914 г. 

Германия обязывалась признать полную независимость Польши, отка-

заться в ее пользу от части Верхней Силезии; вопрос об остальной ее части, 

так же как и о некоторых округах Восточной Пруссии, должен был решиться 

путем народного голосования. Определялась восточная граница Германии 

(западная граница Польши). Германия отказалась в пользу главных союзных 
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и объединившихся держав от всех прав на территорию Мемеля. Версальский 

мирный договор лишь отделял Мемель от Германии, но не устанавливал его 

государственной принадлежности. (Передача Мемеля (Клайпеды) Литве была 

произведена в 1923 г.). 

Согласно Версальского мирного договора Германия отказывалась от прав 

на г. Данциг (Гданьск) -с округом, которые объявлялись вольным городом 

Под защитой Лиги наций. Данциг был включен в пределы таможенной 

границы Польши, которой предоставлялось право ведения внешних 

сношений Данцига и защиты интересов его граждан в других странах. 

Устанавливалась новая граница между Германией и Данией. Судьба 

территорий, отнятых Пруссией у Дании в результате войны 1864, должна 

была решиться путем плебисцита. Германия обязывалась снести все 

укрепления на островах Гельголанд и Дюне. 

Версальский мирный договор вместе с последовавшими за ним Сен-

Жерменским 1919 г., Нейиским 1919 г., Трианонским 1920 г. и Севрским 1920 

г. мирными договорами составил систему международных отношений, 

известную под названием версальской. 

К началу второй мировой войны большинство основных постановлений 

Версальского мирного договора оказались нарушенными. 

2. Япония накануне и во время Второй мировой войны. В 1935-1936 гг. 

был разработан пятилетний план развития военной промышленности и 

шестилетний план производства вооружений, что вместе составило комплекс 

реформ, получив в дальнейшем название новой экономической и новой 

политической структуры. Осуществлять эту программу стало правительство 

князя Коноэ, пришедшее к власти в 1937 г. Это правительство умело 

проводило курс на установление военно-фашистской диктатуры и на 

установление нового порядка в Восточной Азии. 

Кабинет Коноэ объединил различные группировки, приняв решение 

продолжить борьбу с Китаем и готовиться к схватке с СС В июле 1937 г. в 

Пекине был спровоцирован очередной инцидент, использованный для начала 
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боевых действий. Однако вопреки ожиданиям японцев война приняла 

затяжной характер. Захваты городов не приносили победы, армии 

Гоминьдана и коммунистов, даже терпя поражения, не прекращали 

сопротивления, на оккупированных территориях ширилось партизанское 

движение. 

США, Великобритания и другие державы своей политикой 

невмешательства фактически поощряли японскую агрессию, ожидая, что она 

в конце концов приведет к войне Японии с СССР. Летом 1938 г. японские 

войска попытались вторгнуться на советскую территорию в районе озера 

Хасан (поблизости от Владивостока), но после яростных боев были 

отброшены. Весной и летом 1939 г. японская армия вновь спровоцировала 

конфликт, вторгшись на территорию МНР, с которой у СССР с 1936 г. 

имелось соглашение о взаимопомощи. Советские и монгольские войска 

нанесли японцам тяжелое поражение в боях у реки Халхин-Гол, показавшее 

Токио, что к войне с СССР Япония не готова. 

27 сентября 1940 г. Япония заключила военный союз (Тройственный 

пакт) с Германией и Италией, направленный против СССР, США и 

Великобритании. Вслед за тем Япония заключила (в апреле 1941 г.) с СССР 

договор о нейтралитете, однако продолжала активно готовиться к нападению 

на советский Дальний Восток. 

На первом этапе войны преимущество было на стороне Японии. 

Захватив часть Новой Гвинеи, Филиппины, многие острова Тихого океана, 

Япония к 1942 г. оккупировала территорию площадью около 3,8 млн кв. км 

(не считая захваченной ранее территории Китая и Кореи). 

Однако вскоре стали сказываться стратегические просчеты японского 

командования. Оно недооценило роль авианосцев и подводных лодок в 

морской войне, вследствие чего в сражениях с американским флотом в 

Коралловом море (май 1942 г.), у острова Мидуэй (июнь 1942 г.), у 

Соломоновых островов (сентябрь 1943 г. — март 1944 г.) японский флот 

и авиация терпели тяжелые поражения. 
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Однако Япония была еще далека от поражения и готовилась продолжать 

борьбу. США и Великобритания убедились в этом боев за Окинаву, 

начавшихся весной 1945 г. В их ходе союзю несли столь тяжелые потери, что 

были вынуждены отказаться от планов высадки своих войск непосредственно 

в Японии, пер их срок на середину 1946 г. На решимости японцев сражать 

сказались и атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки (6 и 9 

августа 1945 г.). 

Ситуация изменилась после вступления в войну СССР. Советский Союз 

в марте 1945 г. денонсировал договор с Японией о ненападении и, выполняя 

свои обязательства перед союзниками, принятые на Крымской встрече, после 

переброски войск на восток 9 августа 1945 г. начал боевые действия 

против Квантунской армии. Она была разгромлена в короткие сроки, и уже 14 

августа император был вынужден объявить о безоговорочной капитуляции 

Японии. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября 1945 г. на борту 

американского линкора «Миссури». 

3. Китай в годы Первой мировой войны. Сразу после начала Первой 

мировой войны президент страны Юань Шикай объявил о нейтралитете 

Китая. Китайское правительство призвало воюющие державы не переносить 

военные действия на его территорию. Но этот призыв не был услышан. 22 

августа 1914 г. Япония высадила свой 30-тысячный экспедиционный корпус 

неподалеку от порта Циндао. На Шаньдунском полуострове в течение двух 

месяцев весь полуостров оказался под ее контролем. В планах японского 

правительства в качестве задачи-максимум в то время появилась идея 

вытеснения и держав Антанты из Китая с последующим установлением 

своего контроля над всей территорией. 

18 января 1915 г. Япония предъявила Юань Шикаю ультиматум, 

получивший название «21 требование». В случае его выполнения Китаю 

грозила участь превращения в полностью зависимое от Японии государство. 

6 июня 1916 г. Юань Шикай внезапно скончался от сердечного приступа. 

После его смерти центральная власть еще более ослабела и постепенно 



 109 

концентрировалась в руках генералов-милитаристов в тех или иных 

провинциях Китая. Как это не раз бывало в кризисные периоды истории 

Китая, на первый план в политической жизни страны вновь и надолго вышли 

военные. Парламент разгоняли и вновь собирали, но роль его уже была 

второстепенной. В таком же положении был и лидер китайской революции 

Сунь Ятсен: то его избирали президентом, то он вновь терял пост, причем 

практически все зависело от воли милитаристов, обладавших реальной 

властью в том или ином регионе. 

 Китай после окончания Первой мировой войны. Первая мировая война и 

последовавшие за ней события еще больше обострили противоречия внутри 

китайского общества. Несколько окрепли позиции национальной китайской 

буржуазии, воспользовавшейся ослаблением внимания к их стране со 

стороны держав Антанты в период боевых действий в Европе. Тем не менее, 

иностранный капитал сохранял свои позиции в важнейших отраслях, просто 

произошло его перераспределение в сторону усиления позиций Японии. 

Окончание Первой мировой войны стало началом нового этапа 

революционного процесса в Китае, причем революция 1917 г. в России 

оказала немалое воздействие на те формы, которые это движение стало 

обретать. В 1921 г. была создана Коммунистическая партия Китая (КПК), что 

значительно консолидировало молодой китайский рабочий класс. 

Дальнейшее оформление происходило в партии Гоминьдан. В 1922-1923 гг. 

происходит подъем рабочего и крестьянского движения, оформление 

профсоюзного движения. В Гуанчжоу создались благоприятные условия 

освободительного движения после того, как там с февраля 1923 г. закрепи-

лось правительство Сунь Ятсена, прошедшего к этому времени сложный путь. 

Успехи русской революции, за которой он внимательно следил, и горький 

опыт своих политических неудач привели его к пониманию того, что только 

опора на народные массы сможет обеспечить победу китайской революции. 

Сунь Ятсен постепенно перешел на позиции сотрудничества с коммунистиче-

ской партией и с Советским Союзом, в результате к трем народным 
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принципам он добавляет три основы политики: союз с СССР, союз с КПК, 

поддержка крестьян и рабочих. Кроме того, ему становится все очевиднее, 

что без собственных Вооруженных сил партии не обойтись. Постепенно 

закладывались основы и для дальнейшего усиления власти Гоминьдана и 

КПК, хотя большой утратой для революции стала смерть Сунь Ятсена в 

марте 1925 г. 

1 июля 1925 г. гуанчжоуское правительство объявило себя На-

циональным правительством Китая и начало борьбу за объединение страны. 

В июле 1926 г. гоминьдановские войска выступили в свой знаменитый 

Северный поход. Результатом было присоединение к территориям, 

контролируемым Гоминьданом и КПК, Нанкина, Ухани и ряда других 

больших городов и провинций. Эти успехи усиливали позиции 

главнокомандующего Чан Кайши, который весной 1927 г. провозгласил в 

Шанхае собственное национальное правительство. Это означало, по сути, 

переворот внутри самой партии Гоминьдан, последующий разрыв с 

коммунистами и крушение единого фронта Гоминьдана и КПК. 

4. Образование Маньчжоу-Го. Дальневосточный узел противоречий 

возник на рубеже XIX-XX веков. Русско-японская война не только не решила 

множества противоречий, но только поставила ещё больше проблем. Именно 

с начала века Япония стала претендовать на господство в Восточной Азии. 

Однако после окончания 1-й Мировой войны Япония уже не контролировала 

прежней сферы влияния: новое мощное государство - Советский Союз - и 

окрепшие Соединённые Штаты заняли лидирующие позиции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

Пу И, последний император династии Цин (1644-1912), был приведен к 

власти в качестве регента Маньчжоу-го в марте 1932 г. Чаньчунь был избран 

новой столицей и переименован в Синдзин. 

Протокол между Японией и Маньчжоу-го был заключен 15 сентября 1932 

г. Стороны пришли к соглашению, что японское правительство берет на себя 

полную ответственность за внутреннюю безопасность и внешнюю защиту 
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Маньчжоу-го. На самом деле подлинным хозяином положения в решении 

всех вопросов государства оставалась Квантунская армия. В марте 1934 г. Пу 

И был провозглашен императором Маньчжоу-го.  

Между 1932 г. и 1935 г. пять контингентов поселенцев из числа 

резервистов японской армии обосновались на землях Маньчжоу-го. 

Квантунская армия также всячески способствовала притоку иммигрантов из 

Японии. Однако к 1940 г. количество японских семей, прибывших на 

жительство в марионеточное государство, не превышало 20 тысяч. 

Значительно активнее шла иммиграция из Кореи. Число корейцев к 1945 г. 

превысило 2 миллиона.  

После японского вторжения в Китай в 1937 г. пограничные стычки с 

вооруженными силами Монгольской Народной Республики и Советского 

Союза стали все более частыми. Дело дошло до вооруженных столкновений 

у озера Хасан в 1938 г. и на реке Халхин-Гол в 1939 г.  

Налеты на Маньчжурию американских бомбардировщиков начались 

летом 1944 г. 9 августа 1945 г. Советский Союз ввел свои войска в Маньчжоу-

го. 18 августа 1945 г. Пу И отрекся от престола и государство Маньчжоу-го 

прекратило существование. 

 Захват Китая и антияпонская война. Антияпонская война китайского 

народа 1937-45 гг., началась 7 июля 1937 г. в ответ на вторжение войск 

Японии в Китай, предпринятое с целью завоевания всего Китая и 

превращения его в японскую колонию. Почва для этого вторжения была 

подготовлена оккупацией Японией в 1931-36 гг. Северо-Восточного Китая 

(Маньчжурии), части Внутренней Монголии и ряда районов Северного Китая, 

непротивленческой политикой гоминьдановского правительства, а также 

фактическим поощрением западными странами японской экспансии в Китае. 

В августе 1937 японские войска начали бои за Шанхай. Угроза потери 

национальной независимости вызвала патриотический подъём в стране. В 

соответствии с линией, разработанной совместно с Коминтерном, 

Коммунистическая партия Китая (КПК) в июле 1937 предложила создать 
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единый антияпонский национальный фронт и установить сотрудничество 

между КПК и гоминьданом.  

Правительство Чан Кайши продолжало сохранять на подконтрольной 

ему территории реакционный режим, что препятствовало мобилизации 

народа на антияпонскую войну. Рассчитывая договориться с японским 

правительством за счёт новых уступок, оно с ноября 1937 г. по февраль 1939 г. 

вело тайные переговоры с Японией. На фронте гоминьдановская армия 

осуществляла тактику пассивной обороны. Попытки её отдельных 

соединений организовать активный отпор японским захватчикам (сражение в 

районе Тайэрчжуана, оборона Шанхая, Уханя, Чанша и др.) не получили 

надлежащей поддержки от главного гоминьдановского командования. К 

концу 1938 г. японские войска захватили всю территорию Северного Китая, 

значительную часть Центрального Китая, включая Шанхай (ноябрь 1937 г.), 

Нанкин (декабрь 1937 г.), Ухань (октябрь 1938 г.), а также важные районы в 

Южном Китае, в том числе г. Гуанчжоу (октябрь 1938 г.). Основные силы 8-й 

и Новой 4-й армий создавали в японском тылу опорные базы партизанской 

войны — освобожденные районы. Народные вооруженные силы увеличились 

к концу 1938 г. до 180 тыс. чел., территория, контролируемая ими, быстро 

расширялась.  

Агрессии Японии в Китае фактически способствовала позиция США и 

Великобритании. Рассчитывая повернуть в дальнейшем экспансию Японии 

против СССР и добиться с ней сделки за счёт Китая, правительства США и 

Великобритании не шли дальше умеренного осуждения действий Японии. 

Более того, они продолжали крупные поставки в Японию стратегических 

материалов, помогавших ей наращивать военный потенциал. Единственной 

державой, оказавшей эффективную поддержку Китаю, был Советский Союз. 

21 августа 1937 г. он заключил с Китаем договор о ненападении. СССР стал 

поставлять в Китай самолёты, оружие, боеприпасы и др. военные материалы, 

предоставил в 1938-39 гг. несколько займов на общую сумму в 250 млн. долл., 

направил в Китай советских военных специалистов (более 3500 чел. в начале 
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1939 г.). После начала 2-й мировой войны 1939-45 национально-

освободительная война китайского народа стала её составной частью. В 1939-

40 гг. помощь Советского Союза Китаю ещё больше возросла.  

В связи с развязанной Японией войной на Тихом океане (декабрь 1941 г.) 

США и Великобритания стали оказывать существенную помощь Китаю 

поставками оружия и военных материалов; на территории Китая был создан 

американский 14-й авиационный корпус. Однако поражения США и 

Великобритании в войне на Тихом океане в 1941-42 гг., временные успехи 

гитлеровских войск на советско-германском фронте порождали у 

гоминьдановской верхушки неуверенность в том, что победа будет на стороне 

антифашистских государств, усиливали среди гоминьдановского 

генералитета капитулянтские настроения. В 1941-43 гг. на сторону японцев 

перешли 70 гоминьдановских генералов с войсками, которыми они 

командовали.  

Коренной перелом во 2-й мировой войне, наступивший после побед 

Советской Армии в 1942-43 гг., воодушевлял китайский народ на усиление 

войны с японскими захватчиками. США и Великобритания усилили 

финансовую, экономическую и военную помощь гоминьдановскому 

правительству. Особую активность проявляло правительство США, 

рассчитывавшее при опоре на правительство Чан Кай-ши обеспечить себе 

господствующее положение в Китае в ходе войны и после её окончания. 

Однако гоминьдановские руководители, надеясь, что Япония будет 

разгромлена силами антифашистской коалиции великих держав, 

использовали предоставлявшуюся США и Великобританией помощь для 

личного обогащения и укрепления своего диктаторского антинародного 

режима.  

В обстановке перехода стратегической инициативы на Тихоокеанском 

театре военных действий к США и Великобритании японские империалисты 

поставили задачу превратить Китай в прочную базу, обеспечивающую им 

ведение затяжной войны. В этих целях японское командование, приостановив 
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в 1943 операции против освобожденных районов, с марта по декабрь 1944 г. 

предприняло 1081 ряд крупных наступательных операций против 

гоминьдановских войск в Центральном и Южном Китае. В итоге этих 

операций гоминьдановцы потеряли около 1 млн. солдат, около 2 млн. кв.км 

территории с населением 60 млн. чел. Это крупное поражение вызвало 

возмущение широких общественных слоев, активизировало борьбу 

прогрессивных сил за демократические преобразования в стране. Чтобы 

ослабить волну недовольства, угрожавшую устоям гоминьдановского режима, 

правительство Чан Кайши вынуждено было маневрировать. С 1944 г. оно 

ослабило блокаду Особого района Шэньси — Ганьсу — Нинся и при 

«посредничестве» американской дипломатии начало переговоры с КПК. 

Требования КПК, поддержанные демократическими силами 

(Демократическая лига и др.), о ликвидации однопартийной диктатуры 

гоминьдана, создании правительства национального единого фронта и 

проведении др. демократических мероприятий были отвергнуты 

руководством гоминьдана. В январе 1945 г. переговоры были прерваны по 

вине гоминьдана.  

Стремясь быстрее закончить Вторую мировую войну и тем самым 

избавить человечество от излишних жертв, помочь борющимся народам 

Китая и др. стран Азии, Советский Союз на Ялтинской конференции глав 

правительств СССР, США и Великобритании в феврале 1945 г. взял 

обязательство вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после 

разгрома фашистской Германии. 9 августа Советский Союз вступил в войну 

против Японии, 10 августа военные действия против Японий начала МНР. 14 

августа был подписан договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем, по 

которому обе стороны брали на себя обязательство оказывать взаимную 

помощь в войне против Японии. 2 сентября 1945 г. Япония подписала акт о 

безоговорочной капитуляции. В результате разгрома милитаристской Японии 

китайский народ был освобожден от ига японских захватчиков, от угрозы 

колониального порабощения японским милитаризмом, против которого народ 
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Китая вёл войну на протяжении 8 лет.   

5. Корея к окончанию Первой мировой войны. Восстание 1919 г. Вторая 

мировая война еще больше обострила освободительную борьбу в Корее (с 22 

августа 1910 г. объявленной генерал-губернаторством Японии) против 

оккупационных войск. К концу войны японские власти сумели добиться 

очень недолгого подавления сил сопротивления и стабилизации режима 

военного управления. Этот период был использован для последующего 

превращения полуострова в аграрно-сырьевой придаток Японии и плацдарм 

для дальнейших действий на азиатском материке. 

Были приняты меры по захвату (путем административно-финансовых 

манипуляций) крестьянских земель и передаче их в собственность японским 

компаниям и переселенцам. Законодательно было обеспечено преимущество 

японского капитала в добывающей и производящей промышленности. Почти 

полностью была монополизирована Японией внешняя торговля. 

Одновременно стала широко действовать система ограничений на 

предпринимательскую и интеллектуальную деятельность для лиц корейской 

национальности, существовал пониженный (по сравнению с японцами) 

уровень оплаты труда во всех сферах. 

В феврале 1919 г. группа деятелей националистического направления 

приняла решение подготовить документ с требованием независимости и 

направить его одновременно в японский парламент, генерал-губернатору и 

Парижской мирной конференции сопроводив эти действия мирной 

демонстрацией. Датой выступления было назначено 1 марта. В этот день 

многотысячные демонстрации с лозунгами независимости прошли во многих 

крупных городах Кореи, в ряде мест они сопровождались столкновениями с 

полицией. Постепенно массовые волнения охватили всю страну 

продолжались несколько месяцев. Японские власти подавляли их с крайней 

жестокостью, широко применяя оружие, вследствие чего имелось много 

убитых и раненых. В настоящее время в память об этом массовом 

выступлении корейского народа за независимость 1 марта является Днем 
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национального праздника в корейских государствах.  

Годы мирового экономического кризиса были отмечены дальнейшим 

подъемом активности рабочего класса и крестьянства Кореи. Революционные 

настроения охватили и интеллигенцию, о чем свидетельствовали 

последовавшие за волнениями и забастовками в Пхеньяне и Пусане (1930 г.) 

демонстрации учащейся молодежи и интеллигенции в Сеуле, Вонсане, 

Ингхоне и других крупных городах. В ходе их выдвигались требования 

ликвидации колониального гнета и предоставлении политических свобод 

корейскому народу. 

6. Корея накануне и в годы Второй мировой войны. В 1931 г. японская 

армия вторглась в Маньчжурию. С началом реализации агрессивных планов 

Японии в отношении Китая Корея превратилась в тыловую базу японских 

войск, в связи с чем там было введено военное положение. Снова были 

начаты масштабные репрессии по обвинениям в политических 

преступлениях, разогнаны патриотические организации.  

Наряду с усилением террора, политическими и экономическими мерами 

была развернута идеологическая обработка населения. Пропаганда 

исторической и культурной общности кopeйского и японского народов, идей 

паназиатизма, создание разного рода прояпонских организаций были 

нацелены в основном на молодежь и имели задачей формирование надежных 

трудовых и воинских людских ресурсов Японии для продвижения на 

азиатский материк. 

Одновременно оживилась деятельность эмигрантского временно 

правительства. В 1933 г. Ли Сын Ман в качестве его предстателя выступил в 

Лиге Наций с осуждением агрессии Японии против Кореи и Маньчжурии. 

В июле 1945 г. в ходе Потсдамской конференции союзные державы 

потребовали безоговорочной капитуляции Японии и договорились о 

восстановлении независимости Кореи. Разграничительной линией боевых 

действий советских и американских войск на Корейском полуострове 

условились считать 38-ю параллель. 
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Вступив 8 августа 1945 г. в войну с Японией, СССР начал масштабные 

военные действия в Китае, Корее и на Тихом океане. Освобождение Кореи 

провели соединения 25-й армии 2-го Дальневосточного фронта и 

Тихоокеанского флота. Бои в Корее отличались ожесточенностью, 

продолжались после официальной капитуляции Японии (15 августа 1945 г.) и 

сопровождались тяжелыми потерями (только 2.5-я армия потеряла 4717 

человек, из них около полутора тысяч убитыми). Население восторженно 

встречало советские войска и оказывало им содействие, стихийно 

организовывая вместо колониальной администрации народные комитеты 

самоуправления. Подобные органы возникали не только в северной зоне 

ответственности советских войск, но и в южной части страны. Высадка на 

юге Кореи американских войск началась только 3 сентября 1945 г., уже после 

завершения боевых действий. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Причины Первой мировой войны. 

2. Версальский мирный договор 1919 г. 

3. Образование государства Маньчжу-Го. 

4. Последний император Цин – Пу И. 

5. Чан Кайши и Гоминьдан.  

Задания к самостоятельной работе: 

• Подготовьте реферат на тему: Япония в первой мировой войне. 

• Подготовьте доклад на тему: Японская агрессия на Дальнем Востоке. 

• Подготовьте статью на тему: Борьба КПК и Гоминьдан. 

•   Подготовить доклад на тему: «Судьба последнего императора Китая». 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. – М., 1998. 

2. Вольферен К. Япония в век неопределенности // Япония: общество и 

культура. – М.: ИНИОН, 1999. – С.78-118. 

3. Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история 

межгосударственных отношений. – М., 1999. – С.233-244. 

4. Делюсин Л.П. Некоторые размышления о начале советско-китайского 

конфликта // Россия и современный мир. – 1998. – № 2. – С.233-256.   

5. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. в 3-х ч. – М.: Владос, 

2004. – 400 с. 

Интернет-ресурсы: 

6. http:// www.asiapacificms.com/articles/ northkorea.  

7. www.mofa.go.jp/announce/2000. 

http://www.mofa.go.jp/announce/2000


 118 

 

Глава 11. Страны Восточной Азии во второй половине ХХ в. 

Цель занятия: 

• дать студентам представление об истории социально-политических 

процессов в странах Восточной Азии во второй половине ХХ в.;  

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики в 

практике;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития стран Восточной Азии во второй половине XX в. 

Ключевые слова и понятия: Потсдамская конференция, послевоенная 

Япония, КНДР и Республика Корея, межкорейская война; КПК и Гоминьдан, 

образование КНР, политика «большого скачка», Мао Цзэдун, Линь Бяо, 

хунвейбины, «банда четырех». 

1. Послевоенный оккупационный режим в Японии (1945-1952 гг.). Япония 

приняла условия Потсдамской конференции о безоговорочной капитуляции. 

Вслед за этим она была оккупирована американскими войсками, 

действовавшими от имени союзных держав. С этого времени и до вступления 

в силу в 1952 г. Сан-Францисского мирного договора верховная власть в 

стране находилась в руках США. 

США присвоили себе все важнейшие государственные функции. Они 

взяли в свои руки финансы, составление госбюджета, внешнюю торговлю, 

контролировали суды и полицейский аппарат, ограничили законодательную 

власть парламента. Японское правительство было лишено права 

устанавливать связи с другими странами, все функции внешней политики 

находились в руках оккупационных властей. 

Уже в сентябре 1945 г. были распущены армия и карательные органы, 

националистические организации. Затем последовали предоставление 

рабочим права на создание профессиональных союзов, демократизация 

системы образования, ликвидация абсолютизма, уравнение в правах женщин, 

демократизация экономики. Были распущены дзайбацу (промышленно-
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финансовые концерны), ведена земельная реформа, уничтожено помещичье 

землевладение. Религия синто была отделена от государства, а 1 января 1946 г. 

император публично отрекся от мифа о божественном происхождении 

правящей династии. 

Важной позитивной мерой по изменению государственного устройства 

Японии явилось принятие 3 ноября 1946 г. новой конституции, вступившей в 

силу 3 мая 1947 г. (действует по настоящее время). Она упразднила 

абсолютную монархию и фактически отстранила императора от 

политической власти, объявив его только символом единства нации. Была 

провозглашена суверенная власть народа. Новым в практике буржуазного 

государственного права явилась декларация об отказе Японии от войны как 

суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной 

силы как средства разрешения международных споров. 

Восстановление экономики до 1949 г. шло в основном по линии 

правительственных субсидий крупным монополиям и американской помощи. 

Однако эти меры могли иметь лишь временный характер, поскольку 

создавали положение, при котором чем больше средств вкладывалось в 

промышленность для увеличения производства, тем сильнее росла инфляция. 

В мае 1949 г. США аннулировали план взимания с Японии репараций, 

затем пересмотрели закон против монополий, открыв пути для концентрации 

производства и капиталов. 

Япония в пост-оккупационный период (1952 - середина 1960-х гг.). На 

Сан-Францисской мирной конференции правящие круги США и Англии 

осуществили процедуру подписания мирного договора с Японией. Ввиду 

того, что многие заинтересованные стороны не были на нее приглашены или 

отказались в ней участвовать, этот договор классифицировали как 

сепаратную договоренность между США и Японией. Одновременно был 

подписан договор безопасности, по которому США получали право держать в 

Японии свои войска и после заключения мирного договора. 

Возвращение Японии суверенитета стало важным рубежом в жизни 
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страны и открыло новый этап ее развития. Возрождались широко известные 

прежде финансово-промышленные группы («Мицуи», «Мицубиси» и др.), 

изменившие свою организационную структуру, но по-прежнему пытающиеся 

контролировать экономический мир Японии. 

Внешняя политика Японии в эти годы существенно активизировалась, 

хотя по-прежнему следовала в фарватере внешнеполитического курса США. 

В самой Японии большой размах приняли антиамериканские настроения. 

В1956 г. в стране находилось 675 военных объектов США, занимавших 

немало плодородных земель и затруднявших жизнь мирного населения. 

С учетом присоединения Японии в качестве союзника к военно-

политическому курсу США в Азии и предоставления американцам обширных 

прав на использование японской территории в военных целях правительство 

СССР аннулировало свои обещания о возможной передаче Японии двух 

островов Южных Курил. 

После кризисных явлений 1953-1954 гг. в Японии начался эко-

номический подъем, получивший наименование «процветание Дзимму». Он 

продолжался до 1957 г. и оказал значительное влияние на формирование 

структуры послевоенной экономики страны. Одним из основных факторов 

подъема японской экономики в эти годы стало массовое обновление 

основного капитала. Другой важной причиной быстрого развития явилось 

наличие высококвалифицированной рабочей силы, оплачиваемой гораздо 

ниже, чем в США и странах Западной Европы. Росту производства способ-

ствовало также расширение внутреннего рынка, вызванное последствиями 

земельной реформы и ростом доходов городского населения в результате 

упорной стачечной борьбы. 

Характерной чертой японского экономического роста стало за-

имствование иностранных научно-технических достижений. Япония не 

только импортировала новейшую технику, но и перешла к широкой закупке 

патентов и лицензий на технологии, экономя тем самым время и средства на 

научно-технических исследованиях. 
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С 1960-х гг. существенно возросла экономическая мощь Японии, 

выдвинувшейся к 1970 г. на второе (после США) место в капиталистическом 

мире. В это же время окончательно сформировалась так называемая 

полуторапартийная система, в которой противовесом постоянно находящейся 

у власти ЛДП стала столь же постоянно находящаяся в оппозиции СПЯ, в 

течение многих десятилетий не имевшая реальных шансов перехватить 

власть у консерваторов. 

2. Образование двух государств на Корейском полуострове. Во второй 

половине 1945 г., к окончанию Второй мировой войны, после четырех 

десятилетий колониального управления Корея имела довольно четкую 

региональную экономическую специализацию, связанную в основном с 

потребностями метрополии. Существенное развитие получили 

горнодобывающая промышленности виды производства, которые были 

необходимы для военных Японии. Подавляющее большинство предприятий 

горнодобывающей и тяжелой индустрии находилось в северной части страны  

и было значительно повреждено в ходе боев. В южной части Кореи, не 

имеющей полезных ископаемых, располагались основные районы 

производства сельхозпродукции и предприятия легкой промышленности. 

Соответственно, там проживало более многочисленное население (70% 

общей численности). Начавшееся с 1945 г. разделение Корейского 

полуострова на два самостоятельных государства привело к разрыву 

традиционных хозяйственных связей. 

Первоначально разделение Кореи по 38-й параллели бы задумано как 

временное, предпринятое для предотвращения столкновений между 

советскими и американскими войсками в боев с японцами. Затем оно должно 

было обозначить зоны ответственности сторон за нормализацию жизни 

гражданского селения и подготовку его к самоуправлению страной. Однако 

разные подходы США и СССР к послевоенному устройству мира, начало 

холодной войны и вызванные ею конфронтации между великими державами 

привели к превращению Корейского полуострова на долгие годы в аренду 
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соперничества двух социальных лагерей. 

В мае 1948 г. в Южной Корее были проведены выборы в Национальное 

собрание, принявшее название государства — Республика Корея (РК), 

конституцию и избравшее президента страны Ли Сын Мана. Столицей 

республики остался Сеул. 

В качестве ответного шага на Севере в августе 1948 г. прошли выборы в 

Верховное народное собрание (ВНС) Кореи. Им был предан  всекорейский 

характер путем участия ряда представителей населения Южной Кореи. 

Первая сессия ВНС провозгласила 9 сентября того же года создание 

Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), столицей нового 

государства стал Пхеньян. По просьбе вновь созданного правительства КНДР 

Советский Союз вывел с ее территории свои войска. 

Появление двух корейских государств, каждое из которых провозглашало 

себя единственно законным и претендующим на всю территорию Кореи, 

объективно создавало предпосылки для конфликта между ними. 38-я 

параллель стала местом постоянных вооруженных стычек, которых только в 

1949 г. было 1836, туда были стянуты с обеих сторон крупные военные 

контингенты. 

 Война в Корее (1950-1953 годы). Война Северной Кореи и Китая против 

Южной Кореи и США ряда американских союзников за контроль над 

Корейским полуостровом. Она началась 25 июня 1950 года с внезапного 

нападения Северной Кореи (Корейской Народно-Демократической 

Республики) на Южную (Республику Корея). Это нападение было 

осуществлено с согласия и при поддержке Советского Союза. 

Северокорейские войска быстро продвигались за разделявшую две страны 

38-ю параллель и уже через три дня овладели столицей Южной Кореи 

Сеулом. 

Совет Безопасности ООН признал Пхеньян агрессором и призвал все 

государства — члены ООН оказать помощь Южной Корее. Кроме США, свои 

войска в Корею послали Англия, Турция, Бельгия, Греция, Колумбия, Индия, 
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Филиппины и Таиланд. Советский представитель в тот момент бойкотировал 

заседания Совета Безопасности и не смог воспользоваться своим правом вето. 

27 июля 1953 года в местечке Пханьмыньчжон вблизи 38-й параллели 

было наконец достигнуто соглашение о прекращении огня Корея оказалась 

разделена по 38-й параллели на Корейскую Народно-Демократическую 

Республику и Республику Корея. Мирного договора между Севером и Югом 

нет до сего дня. 

Общие потери сторон в Корейской войне составили, по некоторым 

оценкам, 2,5 миллиона человек. Из этого числа примерно 1 миллион 

приходится на потери китайской армии. Армия Северной Кореи потеряла 

вдвое меньше — около полумиллиона человек. Вооруженные силы Южной 

Кореи недосчитались примерно четверти миллиона человек. Потери 

американских войск составили 33 тысячи убитыми и в 2-3 раза большее 

количество раненых. Войска других государств, сражавшихся под флагом 

ООН, потеряли погибшими несколько тысяч человек. Не менее 600 тысяч 

человек приходится на убитых и раненых мирных жителей Северной и 

Южной Кореи. 

Республика Корея. Пятая республика (1981-1987 гг.). В период 

президентства Чон Ду Хвана продолжился рост экономики РК, 

сопровождавшийся важными структурными изменениями в промышленности 

и внешней торговле. К 1983 г. объем ВНП достиг 75 млрд долл. США, а в 

подушевом исчислении — 1875 долл. Рост производства в среднем составил 

8,5% ежегодно. Экспорт превысил 23,2 млрд долл., причем во внешней 

торговле с большинством партнеров, включая США — крупнейшего из них, 

был достигнут устойчивый положительный баланс. В вывозе товаров резко 

возросла доля технически сложных изделий, в основном продукции тяжелой 

индустрии. 

Южная Корея вышла на передовые позиции по выпуску электроники, 

автомобилей, других изделий, обладавших высокой конкурентоспособностью. 

Корею начали называть маленькой Японией, одним из четырех драконов 
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новых индустриальных стран (наряду с Сингапуром, Тайванем и Гонконгом). 

Процесс постепенной демократизации выразился и в том, правящий 

лагерь и оппозиция в мае 1986 г. в принципе пришли к согласию насчет 

необходимости изменений в конституции и совместного поиска приемлемых 

решений на этом пути. 

Тем не менее, разногласия оставались существенными и постепенно 

обострялись по мере приближения срока президентских выборов и 

мобилизации политическими партиями своих сторонников. Взрыв 

негодования в ожидающем скорых перемен обществе вызвало заявление Чон 

Ду Хвана 13 апреля 1987 г. о намерении внести изменения в конституцию 

только после проведения Олимпийских игр. Против этого решения 

оппозиционные партии организовали серию выступлений, достигших к 

июню стадии непрекращающихся массовых демонстраций. Обстановка была 

разряжена председателем ДПС и ее кандидатом в президенты Ро Дэ У 

(который к тому времени уже покинул военную службу), выступившим 29 

июля с декларацией о демократизации общества. 

16 декабря 1987 г. прошли выборы президента, на которых Ро Дэ У 

одержал убедительную победу, хотя оппозиция и оспаривала результаты 

голосования. Впервые в истории Республики Корея передача власти прошла 

мирным путем, началось правление Шестой республики. 

3.Политика «большого скачка» в Китае  и «Культурная революция» 

(1966-1976 гг.). Китай после окончания Второй мировой войны и в годы 

гражданской войны (1946-1949 гг.). После окончания Второй мировой войны 

снова стал вопрос о политическом объединении Китая. Две основных силы – 

КПК и Гоминьдан – повели между собой борьбу за гегемонию в стране. 

До мая 1946 г., в соответствии с соглашением между СССР и Китайской 

Республикой на территории Маньчжурии находились советские войска. Этот 

район в период существования государства Маньчжоу-го японцы превратили 

в один из самых экономически развитых, на долю которого приходилось 

около 20% в объема промышленного производства Китая. 
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В результате переговоров в Чунцине КПК и Гоминьдан 10 октября 1945 г. 

заключили соглашение об установлении мира и национального единства и 

созыве Политического консультативного совета для перехода от режима 

политической опеки к демократической республике. Однако участники 

переговоров так и не смогли договориться о будущем статусе вооруженных 

формирований КПК. Чан Кайши настаивал на их роспуске и передаче власти 

в освобожденных районах представителям его правительства. Мао Цзэдун на 

это пойти не мог и ответил отказом. Тогда лидер Гоминьдана, заручившись 

поддержкой США, предпринял попытки осуществления ряда наступательных 

операций в районах, находившихся под контролем коммунистов. Страна 

вновь оказалась грани гражданской войны. 

Оказавшись в безвыходном положении, Чан Кайши в январе 1949 г. 

обратился к руководителям США, Великобритании и СССР стать 

посредниками в достижении мира с КПК. Однако руководство СССР 

ответило отказом, заявив, что все происходящее — внутреннее дело Китая. 21 

января Чан Кайши объявил о своем уходе с поста президента Китайской 

Республики. 

К осени 1949 г. лишь Тайвань и Тибет были вне контроля КПК. Кроме 

того, Гонконг и Макао продолжали оставаться под управлением 

Великобритании и Португалии. 

 Образование КНР. КНР в 1949-1957 гг. 1 октября 1949 г. в Пекине 

официально было провозглашено создание Китайской Народной Республики 

(КНР). Этому событию предшествовали II Пленум ЦК КПК (март 1949 г.). 

На пленуме в программной речи Мао Цзэдуна были сформулированы 

задачи развития Китая после окончания гражданской войны. По его мнению, 

непосредственный переход к социализму в Китае было делом отдаленного 

будущего, а первоочередной задачей являлась новая демократия как 

своеобразный этап на этом пути. 

Главной задачей партии провозглашалось превращение в сильную, 

промышленно развитую державу с решающей рабочего класса в обществе. 
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После провозглашения КНР был принят закон об организации 

Центрального народного правительства во главе с его председателем Мао 

Цзэдуном, чье восхождение к верхам партийно-политической власти 

началось еще в 1935 г., когда он был введен в состав ЦК КПК. Он также стал 

председателем Народно-революционного совета. Премьером 

Государственного административного совета (высший исполнительный 

орган) был назначен видный партийный деятель Чжоу Эньлай. 

Главнокомандующим Народно-освободительной армией остался крупный 

военачальник антияпонского сопротивления и гражданской войны Чжу Дэ. 

Характер государственной власти определился в КНР как демократическая 

диктатура народа, руководимая рабочим классом, основанная на ее рабочих и 

крестьян. К участию в центральных и местных органах власти были 

привлечены наряду с коммунистами беспартийные и члены буржуазно-

демократических партий. Но руководство страной безраздельно 

осуществляла компартия, авторитет которой за годы освободительной борьбы 

чрезвычайно вырос. 

Помощь СССР сыграла огромную роль в проведении необходимых 

реформ, но в то же время способствовала внедрению в структуру Китая 

сталинской модели со всеми ее противоречиями и пороками. Одним из 

наиболее важных социальных преобразований в первые годы после победы 

революции были новый закон о земле и аграрная реформа, провозглашенные 

в июне 1950 г. Подлежали разделу по едокам между безземельными и 

малоземельными крестьянами земля, скот, инвентарь, дома и другое 

имущество помещиков, храмовые, монастырские, родовые земли и излишки 

земли и имущества состоятельных крестьян (кулаков), которые не вели 

своего хозяйства, а сдавали землю в кабальную аренду крестьянам. Если же 

зажиточный крестьянин обрабатывал землю сам или с помощью нескольких 

батраков, то она не изымалась. Пустоши, водоемы, леса, крупные плантации 

чая, бамбука, тунга, шелковицы, а также недра национализировались. В 

результате к весне 1953 г. помещичье землевладение было ликвидировано и 
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серьезно ослаблены экономические позиции богатой верхушки крестьянства. 

Однако аграрная реформа, повысив уровень беднейших крестьян, не могла 

обеспечить их устойчивое благосостояние, решить проблемы, связанные с 

нехваткой рабочих рук в одних хозяйствах, инвентаря или скота — в других. 

В то же время осуществлялись и другие преобразования: было 

провозглашено равенство женщин и мужчин, принимались меры к 

демократизации школ и высших учебных заведений, ликвидация 

неграмотности трудящихся. 

Ситуация полностью изменилась к лету следующего года. Мао Цзэдун 

заявил, что право на плюрализм было предоставлено с одной целью — 

выявить и выкорчевать «сорную траву». К концу 1957 г. лишь по 

официальным данным, около 10 тыс. правых элементов было репрессировано. 

7. Политика «большого скачка» и ее последствия. Новым шагом на пути 

развития Китая в рамках советской модели должна была стать новая 

социально-экономическая политика «большого скачка» и коммунизации 

деревни. В мае 1958 г. Мао Цзэдун призвал к организации народных коммун в 

деревне. Он выступал за милитаризацию всей жизни в коммунах. Суть 

политики сводилась к стремлению опередить время и обогнать Советский 

Союз в строительстве новой жизни. В коммунах огосударствлялись не только 

труд и основные средства производства, но и практически вся собственность 

крестьян, вводилось уравнительное распределение доходов, прежде всего 

бесплатное (точнее, безденежное) питание в общественных столовых. Все это 

означало казарменный быт и окончательный отказ от принципов матери ной 

заинтересованности. От коммун требовали производства только 

сельскохозяйственной продукции, но и промышленных товаров — металла, 

сельскохозяйственного инвентаря, транспортных средств. 

Одновременно был выдвинут лозунг «Три года тяжелой борьбы — 

десять тысяч лет счастья». Фактически китайцам обещали вступление через 

несколько лет в коммунизм. Уже в 1962 г. намечалось произвести в 6,5 раза 

больше, чем в 1953 г., промышленной продукции и в 2,5 раза — 
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сельскохозяйственной. Такой невиданный рост намечалось обеспечить путем 

не только резкого, с нарушением технических норм увеличения выплавки 

стали на современных предприятиях, но и широкого распространения 

местных способов производства металла. Повсюду — в деревнях, дворах 

институтов, школ, больниц, учреждений, театров — были созданы сотни 

тысяч примитивных чугунолитейных и сталеплавильных печей, мелких 

карьеров, где добывались руда и уголь. Так начался «большой скачок», 

который должен был сделать Китай передовой промышленной державой. 

Изменились в худшую сторону и отношения с СССР. Если в 1950-х гг. 

советское руководство предоставило Пекину долгосрочные кредиты на сумму 

1,8 млрд. инвалютных рублей на льготных условиях (1-2% годовых), 

направило в Китай свыше 10 тыс. высококвалифицированных советских 

специалистов, подготовило в СССР свыше 20 тыс. китайских специалистов, 

распространяло свою помощь на все виды и этапы строительства (например, 

в 1960 г. доля продукции предприятий, построенных в сотрудничестве с 

СССР, составляла: 90% — тракторное производство, 80% — грузовые ав-

томобили), то в августе 1960 г. советское правительство отозвало своих 

специалистов. По некоторым данным, за годы «большого скачка» валовая 

стоимость продукции народного хозяйства КНР сократилась на треть, 

национальный доход — на четверть. Стремясь в какой-то степени снять с 

себя ответственность за происходящее в 1959 г., Мао Цзэдун уступил пост 

председателя КНР своему заместителю по партии Лю Шаоци, к которому 

постепенно перешли реальные рычаги управления экономикой. 

 «Культурная революция» (1966-1976 гг.). Первый этап. С середины 

1960-х гг. официальная пропаганда сделала упор еще большее восхваление 

Мао Цзэдуна. Тиражи его работ стали исчисляться десятками миллионов 

экземпляров, в официальной пропаганде его стали называть Великим 

кормчим, без изучения идей которого невозможно совершить революцию. 

Однако китайское общество было все труднее убедить в этом. Тогда Мао 

решил изменить тактику. Еще в конце 1964 г. на закрытом заседании КПК 
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обсуждался вопрос о подготовке очередной кампании, которая должна была 

привести к широкомасштабной чистке в партии. Лю Шаоци и Дэн Сяопин 

поддержали эту линию, однако Мао сделал ставку на группу радикалов во 

главе со своей женой Цзян Цин и Линь Бяо. 

В мае 1966 г. на заседании Политбюро ЦК КПК были сформулированы 

основные идеи новой кампании борьбы за власть группы Мао Цзэдуна. На 

нем были подвергнуты критике и сняты со своих постов несколько видных 

партийных деятелей, в том числе первый секретарь столичного горкома Пэн 

Чжэнь и заведующий отделом ЦК Лу Диньи. В дополнение к уже 

существовавшей в армии создавалась группа по делам «культурной 

революции» при КПК (ГКР). Ее возглавил давний сторонник Мао, его 

бывший личный секретарь Чэнь Бода. Заместителями главы группы стали 

Цзян Цин и секретарь Шанхайского горкома Чжан Чуньцяо. Советником был 

назначен Кан Шэн. Вскоре она подменила собой высшие партийные и 

государственные органы и сосредоточила в с их руках реальную власть. 

В конце мая в Пекинском университете был образован первый отряд 

хунвейбинов (красных охранников) из числа радикально настроенных 

студентов. Несколько позднее по всему Китаю среди молодых 

малоквалифицированных рабочих были образованы отряды цзаофаней 

(бунтарей). Мао Цзэдун поддержал эти инициативы. 

С октября 1968 г. обострилась борьба за власть между различными 

группами внутри руководства КПК по вопросам дальнейшего развития. 

В период 1967-1968 гг. промышленное производство сократилось на 15-

20% по отношению к 1966 г. В сельском хозяйстве тоже наблюдался спад. 

Производство зерна в 1968 г. упало до уровня 1957 г., а население за этот же 

период увеличилось примерно на 100 млн человек. 

Своеобразным итогом первого этапа «культурной революции» стал IX 

съезд КПК, проходивший в Пекине весной 1969 г. На нем Линь Бяо был 

объявлен официальным преемником Мао Цзэдуна, а в состав руководства 

партией вошла Цзян Цин. Новый состав руководства был подобран по 
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принципу личной преданности вождю. 

Из наиболее значительных фигур прежних времен в составе Политбюро 

остались только Чжу Дэ и Чжоу Эньлай. Последнему удалось отстоять и 

сохранить в руководстве ряд своих стороннике Их отличие от выдвиженцев 

«культурной революции» состоя прежде всего в большем внимании к 

экономическим проблемам КНР и терпимом отношении к сотрудничеству со 

странами Запада. 

Второй этап «культурной революции» (1969-1973 гг.). С 1969 г. 

начиналась новая фаза «культурной революции», суть которой заключалась, с 

одной стороны, в закреплении итогов первого этапа, а с другой — в создании 

нового механизма управления, полного подчинения интересам правящей 

группы. 

8 января 1976 г. скончался Чжоу Эньлай, что привело к очередному витку 

борьбы за власть. Уже в период болезни его обязанности исполнял Дэн 

Сяопин, которого прочили на место премьера. Однако радикалам удалось 

убедить Мао в нецелесообразности такого назначения, и преемником Чжоу 

стал сравнительно малоизвестный в то время министр общественной 

безопасности Хуа Гофэн. 

Поводом к вторичному снятию Дэн Сяопина с высоких постов в партии 

и государстве послужила демонстрация 5 апреля 1976 г. памяти Чжоу Эньлая. 

Радикалам удалось убедить Мао в контрреволюционном характере 

демонстрации и персональной вине за ее организацию Дэн Сяопина. В 

результате началась очередная идеологическая кампания борьбы с 

правоуклонистским поветрием пересмотра правильных выводов. Дэн Сяопин 

вынужден был покинуть Пекин и отправиться в политическую ссылку. Мао 

Цзэдун все же не позволил радикалам учинить над ним расправу. 

Китай после смерти Мао Цзэдуна. 9 сентября 1976 г. на 83-м году жизни 

в Пекине скончался председатель ЦК КПК Мао Цзэдун. С его смертью 

завершила целая эпоха истории Китая новейшего времени. Мао оставил 

Китай в кризисной ситуации. По официальным данным, в стране 



 131 

насчитывалось 20 млн полностью безработных, 8 млн лиц, искавших работу, 

100 млн человек голодали. Среднедушевой годовой доход составлял около 

220 долл. в год - один из самых низких показателей в мире. В сельском 

хозяйстве он был на отметке около 80 долл. 

В результате перераспределения власти внутри партийно-го-

сударственного руководства на первые роли вышел Хуа Гофэн, занявший пост 

председателя ЦК КПК при сохранении за собой должности главы 

правительства. Одним из первых его шагов стало устранение с политической 

арены Цзян Цин и трех ее ближайших сподвижников - зятя Мао Яо Вэньюаня, 

членов Политбюро Чжан Чуньцяо и Ван Хунвэня. Заклейменные 

официальной пропагандой как «банда четырех», они оказались в центре 

новой идеологической кампании по пересмотру итогов «культурной ре-

волюции». 

В 1980-1981 гг. в Пекине прошел открытый судебный процесс над 

четверкой. Все подсудимые были признаны виновными в совершении тяжких 

преступлений в период проведения «культурной революции». Цзян Цин, так 

и не признавшая предъявленные обвинения, приговаривалась к смертной 

казни (вскоре замененной на пожизненное тюремное заключение), остальные 

- к длительным срокам лишения свободы. 

Не подвергая в целом критике Мао Цзэдуна, его преемники постарались 

все прежние ошибки списать на эту группу, в том числе, по дискредитации 

Дэн Сяопина. На XI съезде КПК, проходившем летом 1977 г., он вновь 

вернулся к руководству в партии и государстве, заняв посты заместителя 

премьера Госсовета и заместителя председателя ЦК КПК. Постепенно под 

его полный контроль стала переходить и армия, продолжавшая в новых ус-

ловиях играть важнейшую роль в жизни государства. На этом же съезде 

официально было объявлено о завершении «культурной революции». 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Версальский мирный договор 1919 г. 

2. Сущность дальневосточного узла противоречий на рубеже XIX-XX вв. 

3. Антияпонская война китайского народа 1937-45 гг. 
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4. Результаты Потсдамской конференции. 

5. Укажите факторы, приведшие к разделению Кореи.  

6. Война в Корее (1950-1953 годы). 

7. Гражданская война в Китае (1946-1949 гг.). 

Задания к самостоятельной работе: 

• Подготовьте реферат на тему: Япония в начале ХХ века. 

• Подготовьте доклад на тему: Поражение Японии во второй мировой войне. 

• Подготовьте статью на тему: «Культурная революция» в Китае и ее 

последствия. 

•   Подготовить доклад на тему: «Межкорейская война». 

•   Подготовить сообщение на тему: «Образование КНР». 

•   Раскройте тему: «Образование двух корейских государств».  

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. – М., 1998. 

2. Вольферен К. Япония в век неопределенности // Япония: общество и 

культура. – М.: ИНИОН, 1999. – С.78-118. 

3. Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история 

межгосударственных отношений. – М., 1999. – С.233-244. 

4. Галенович Ю.М. «Культурная революция в КНР». Что же это такое было? 

// Галенович Ю.М. Заметки китаеведа. М., 2002. – С.261-272. 

5. Делюсин Л.П. "Культурная революция": тридцать лет спустя // 28-я 

научная конференция «Общество и государство в Китае», 1998. –Ч. 1. – 

М., 1998. – С.185-210. 

6. Делюсин Л.П. Некоторые размышления о начале советско-китайского 

конфликта // Россия и современный мир. – 1998. – № 2. – С.233-256.   

7. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. в 3-х ч. – М.: Владос, 

2004. – 400 с. 

8. Японский феномен. – М., 1996. – С.103-149. 

Интернет-ресурсы: 

http:// www.asiapacificms.com/articles/ northkorea.  

www.mofa.go.jp/announce/2000. 

 

Глава 12. Модернизация стран Восточной Азии во второй половине ХХ 

века 

Цель занятия: 

• дать студентам представление об истории модернизационных 

процессов в странах Восточной Азии во второй половине ХХ в.;  

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

http://www.mofa.go.jp/announce/2000
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привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития стран Восточной Азии во второй половине XX в. 

Ключевые слова и понятия: модернизация Китая; Дэн Сяопин, 

социализм с китайской спецификой, «четыре модернизации» Китая, феномен 

НИС, японское «экономическое чудо», Пак Чжонхи, принципы 

промышленной политики, система чеболь, образование в Южной Корее. 

1. Модернизация Японии.  ХХ век – это век модернизации Востока, век, 

так сказать, «осовременивания» его социальной структуры, освоения новых и 

новейших технологий. Некоторые страны полностью изменили свое 

социальное лицо. ХХ век – это время возникновения таких ранее 

немыслимых явлений, как азиатские «государства-тигры» или «государства-

драконы», т.е. страны Восточной и Юго-Восточной Азии, которые по многим 

экономическим показателям вышли на один уровень с развитыми 

государствами Запада. Кроме того, ХХ век – это век «экономического чуда» 

Японии и сильного влияния Японии практически на все афро-азиатские 

страны. 

Важнейшими событиями, оказавшими влияние на историю Японии в ХХ 

веке, следует назвать ее военный разгром в ходе второй мировой войны и 

послевоенные демократические реформы. Эти реформы нельзя 

рассматривать при этом как некое благодеяние, оказанное военной 

администрацией США. Движущей силой этих реформ стала мировая 

демократическая общественность, а также демократические силы в самой 

Японии. Именно давление этих сил привело к созданию в Японии нынешнего 

буржуазно-демократического государства. Важнейшей из реформ стала 

ликвидация такого характерного для довоенной Японии фактора, как 

крупные помещичьи землевладения и связанные с ними пережитки 

феодализма в социальной и политической жизни страны. В частности, на 

смену монархии абсолютистского типа пришла конституционная монархия, а 

обладателем суверенных прав стал японский народ. 
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Япония до недавнего времени считалась лидирующей страной в АТР. 

Если не считать США, то в Азии Японии принадлежала роль лидера и в 

торговле, и в инвестициях капитала. По своим экономическим показателям 

Япония уверенно занимала в этом регионе первые места. Но в конце века 

выявляется, однако, тенденция к изменению баланса сил. Во-первых, на 

протяжении 90-х гг. японская экономика находилась в состоянии застоя; в 

течение ряда лет рост ВНП Японии не превышает 1% в год. Годы 

«экономического чуда», когда наблюдался рост ВНП на 10-12% в год 

безвозвратно ушли в прошлое. Выхода из этого застоя японские правящие 

круги пока не нашли. Во-вторых, рядом с Японией наращивает 

экономическую мощь Китай. И баланс сил постепенно меняется в его пользу. 

В этом проявляется один из нерадостных для Японии итогов ее развития на 

стыке двух столетий. 

Япония – страна экономического успеха, сумевшая в исторически 

короткий срок стать одним из мировых лидеров. Её новейшая история 

началась в 70-х годах ХIХ в., когда Япония вышла из феодальной изоляции с 

сильным национальным консенсусом: избежать участи колонии Запада. 

Японии нужны были западные технологии и институциональные 

примеры, и все это было импортировано и усвоено. Ускоренная 

индустриализация опиралась на внутренние финансовые и людские ресурсы 

без прямой финансовой помощи стран Запада. 

После переворота 1867-1868 гг. («революции Мэйдзи») Япония за сто 

лет прошла путь от распада традиционной феодальной социально-

экономической системы к развитой рыночной экономике. Путь от аграрной к 

индустриальной экономике был пройден ею за первые десятилетия ХХ в. 

После поражения во Второй мировой войне американская 

оккупационная администрация провела в Японии серию глубоких 

институциональных реформ. Как и в Западной Германии, здесь прошла 

либерализация цен, был стабилизирован бюджет и введен фиксированный 

валютный курс. При этом реформы были более масштабными и глубокими, 
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чем в западной Германии. Оккупационные власти осуществили программу 

демонополизации экономики, которая включала роспуск довоенных 

концернов во главе с семейными холдингами («дзайбацу»), широкую 

распродажу их акций, дробление крупнейших промышленных компаний и 

принятие антимонопольного закона. Цель этой программы состояла в том, 

чтобы ликвидировать чрезмерную концентрацию экономической мощи и 

усилить рыночную экономику. 

Далее была проведена радикальная аграрная реформа с ликвидацией 

крупных владений и массовой перепродажей земли, что привело к созданию 

сельского хозяйства мелких независимых фермеров. Оккупационные власти 

перестроили систему государственных предприятий и предприняли 

финансовой оздоровление частных корпораций и банков. Они провели 

налоговую реформу, которая обеспечила предприятиям внутренние 

источники накопления. Без этих реформ японское «экономическое чудо» не 

могло бы состояться. 

Темпы экономического роста послевоенной Японии, достигнув 

наивысшего значения в 50-х годах (среднегодовой прирост ВВП составлял 

14,9%) показали долговременный понижающий тренд: в 60-х – 11.3, в 70-х – 

4.5, в 80-х – 3.8, в 90-х – 1.4% (Леонтьева Е., 2001). За понижающимися 

темпами роста стоит смена этапов экономического развития страны.  Можно 

выделить следующие этапы: реформы первых послевоенных лет (1946-1952), 

период высоких темпов (1955-1973), период адаптации к росту цен на 

ресурсы сырья и топлива и интернационализации (1974-1989) и структурный 

кризис 90-х годов. 

2. Модернизация Китая. Путь Китая к социально-экономическим, 

политическим и культурным вершинам ХХ в. был тернистым. Революция 

1911 г. положила конец многовековой монархии и стала началом ее 

республиканского развития. Всю первую половину века страну потрясали 

революции. Гражданские и междоусобные войны, она пережила японскую 
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агрессию. Одним из важных исторических рубежей века стал 1949 г. 1 

октября была провозглашена Китайская Народная Республика. 

Экономические достижения, выдвинувшие КНР в конце ХХ в. в первую 

десятку наиболее мощных стран мира, с одной стороны, а с другой стороны – 

сложнейшие проблемы развития, созданные гигантской численностью 

населения и его низким культурно-техническим уровнем, дефицитом пашни, 

пресной воды, энергоресурсов, разрушением природной среды, вызвали 

дифференциацию политической и интеллектуальной элиты страны. 

В КНР оформилось и набирает силу великодержавное течение с его 

главным тезисом «ХXI век – век Китая» и с  нескрываемым намерением 

борьбы за мировое экономическое, а возможно, и политическое, господство. 

В противовес ему достаточно явственно заявляет о себе сообщество 

противников великодержавных устремлений, сторонников поиска решения 

беспрецедентных по сложности и масштабам проблем развития с упором на 

обеспечение стабильного социально ориентированного развития китайского 

общества и государства. 

Экономические сдвиги. Как и многие другие страны мира, во второй 

половине ХХ в. Китай пережил впечатляющие количественные и 

качественные перемены. Численность населения страны увеличилась в 2.2 

раза (с 575 млн. в 1952 г. до 1265.8 млн. человек в 2000 году), особенно 

значительно – городского. Но и в конце ХХ в. подавляющее большинство 

населения по-прежнему проживало в деревне. В 1.5 с лишним раза – с 36% в 

1952 г. до 56% в 1999 г. – возросла доля занятого населения, составившего 

почти 77% численности населения старше 16 лет. В конце 2000 г. 

численность работающих достигла 711.5 млн., в том числе 212.7 млн. в 

городах (Гельбрас В., Кузнецова В., 2001). 

Принципиальные изменения претерпела структура занятости: почти в 

8.5 раз увеличилась численность работающих в городе и в 2.7 раза -  в 

деревне. Подавляющая масса городских тружеников сформировалась в 

результате становления и расширения государственного сектора. 
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Существенно переменилось территориальное и отраслевое распределение 

занятого населения. 

К началу ХХI века КНР заняла лидирующие позиции на мировой арене по 

производству целого ряда важнейших товаров: 1-е место по выплавке стали, 

добыче угля, производству цемента, химических удобрений, телевизоров, 

сборам зерновых, хлопка, масличных культур, фруктов; 2-е – по производству 

электроэнергии, химических волокон, х/б тканей, мяса, чайного листа. 

Расширилась ее доля в мировой торговле:  7-е место в мире по объему 

экспорта; 8-е – по размерам импорта; 2-е – по масштабам привлекаемых 

прямых иностранных инвестиций. 

Золотовалютные резервы по состоянию на конец 2000 г. составили 165.6 

млрд. долл.  

Обладая 1/5 населения и почти 1/3 всех работающих на земном шаре, КНР 

доказала, что отсталая в прошлом страна может выйти на передовые позиции 

в мире по объему производства жизненно важных товаров промышленности 

и сельского хозяйства.  

Если по эффективности производства и производительности труда страна 

выйдет в ХХI век на уровень среднеразвитых стран конца ХХ века, а этого 

рубежа она рано или поздно достигнет, лидирующие позиции в мире по 

масштабам и результативности экономического потенциала ей будут 

обеспечены. 

2000 год – важная веха в развитии КНР. Это был год «золотого дракона» - 

символа страны, ознаменовавшего вступление Китая в эпоху могущества и 

процветания. 2000 год явился завершающим в выполнении семилетней 

программы борьбы с голодом и нищетой, девятого пятилетнего плана 

социально-экономического развития страны, трехлетней программы 

реформы государственных предприятий. 

В КНР осознают масштабы, остроту и сложность многих стоящих перед 

нацией проблем, их список столь же обширен, как и перечень достижений.  

ХХI век влечет с собой новые перемены в облике и устройстве китайского 
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общества и государства, возможно, не менее радикальные, нежели в веке 

минувшем. Несомненно, что воздействие Китая на окружающий мир, равно 

как и влияние последнего на Китай, будут значительно больше и масштабнее, 

чем в ХХ веке. 

3. Республика Корея как сильный конкурент Японии в экономической 

сфере. Феномен «новых индустриальных стран» (НИС) – один из наиболее 

ярких эпизодов мировой экономической истории за последние десятилетия. 

Бурный подъем НИС, которые в 70-80-х годах неожиданно вырвались из 

отсталости и, несмотря на сложную мировую экономическую ситуацию тех 

лет, превратились в современные индустриальные государства 

продемонстрировал возможности экономического успеха на основе умелого 

сочетания целенаправленной государственной политики роста с 

благоприятной институциональной рыночной средой и культурно-

историческими условиями. Феномен НИС показал, что сегодня для быстрого 

развития экономики эти предпосылки имеют гораздо большее значение, чем 

такие традиционные факторы роста, как природные и людские ресурсы. 

Южная Корея выделяется среди НИС, прежде всего, по параметрам 

экономического успеха. С 1965 по 1997 гг. ВНП Южной Кореи вырос с 3,0 до 

437 млрд. долл., т.е. примерно в 120 раз, а ВНП на душу населения – с 105 до 

9, 5 тыс. долл. Среднегодовые темпы роста за период 1963-1995 гг. составили 

8,5%, причем за это время только один раз, в 1980 г. произошло абсолютное 

падение ВНП. Сегодня Корея занимает 10-11 место в мире по объему 

валового продукта, а по некоторым показателям, например, по выпуску 

автомобилей, судов и химической продукции, занимает одно из ведущих 

мест в мире. Корейское «экономическое чудо» особенно примечательно, если 

принять во внимание низкие исходные условия экономического старта: 

раздел страны на две части с разрывом хозяйственных связей, последствия 

корейской войны начала 50-х годов и полное отсутствие собственных 

природных ресурсов. Для переходных экономик корейский опыт интересен 

еще и тем, что экономическая стратегия этой страны в наиболее 
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концентрированном виде воплотила особенности политики роста 

дальневосточных НИС. 

Чрезвычайно стремительный экономический подъем Кореи в 70-80-х 

годах обусловлен множеством факторов и их благоприятным сочетанием. 

Однако, как в любой  экономической стратегии, некоторые факторы 

являются структурообразующими, определяя отличительные особенности 

стратегии и наиболее яркие результаты ее воплощения в жизнь. В 

экономической истории Кореи 70-80-х годов можно выделить три 

структурообразующих фактора. 

На рубеже 60-70-х годов, т.е. в период перехода к стремительному росту, 

в Корее сложились принципы промышленной политики, которые в более или 

менее неизменном виде сохранялись на протяжении всего периода 

экономического подъема. 

Главный принцип промышленной политики Кореи, который мог бы 

найти применение и в переходной экономике, состоит в выделении 

сравнительно небольшой группы крупных компаний, которые становятся 

«костяком» новой промышленной структуры и служат одновременно 

объектом регулирования и объектом покровительства со стороны 

государства. Такой «костяк» был образован тремя-четырьмя десятками 

горизонтально и вертикально диверсифицированных концернов – «чеболь». 

Система чеболь сформировалась в конце 60-х особенно в 700-х годах, когда 

корейское правительство совместно с руководителями бизнеса взяли курс на 

ускоренное развитие тяжелой и химической промышленности. 

Второй не менее важный принцип промышленной политики состоял в 

том, что исключительным приоритетом экономического развития был 

экспорт готовой продукции. Росту экспорта было подчинено все, включая 

высоко ценимые в Корее формы морального поощрения Экспортная 

ориентация сопровождалась особой формой экономической политики – 

негативным импортозамещением, т.е. созданием благоприятных таможенных 
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и правовых условий для импорта, который служит для последующего 

производства экспортной продукции. 

Исключительная экспортная ориентация была выбрана корейским 

правительством на рубеже 60-х70-х годов по вполне прагматическим 

соображениям узости внутреннего рынка и использования сравнительных 

преимуществ в виде дешевой рабочей силы. Дело заключается в том, что 

экспорт является своеобразным «локомотивом» повышения эффективности, 

конкурентноспособности и научно-технического уровня всей экономики, не 

говоря уже о тех компаниях, которые непосредственно производят 

экспортную продукцию. 

Активное вовлечение государства в регулирование экономики  требует 

компетентной и некоррумпированной государственной бюрократии. В Корее 

эффективная работа государственного аппарата опирается на 

национальные культурные традиции, которые определяют высокий престиж 

государственной службы и требуют от чиновников добросовестной службы 

на благо государства. 

Приступая к реализации программы реформ в начале 60-х годов, 

тогдашний президент Пак реорганизовал государственную службу, заменив 

практику награждения высокими должностями коллег и сотрудников по 

политической деятельности системой конкурсов и продвижения по службе за 

способности и профессиональные заслуги. Он также добился постепенного 

преобразования госаппарата в технократическую элиту, независимую от 

колебаний политической конъюнктуры. В последующем это позволило 

госаппарату формулировать и добиваться реализации национальной 

экономической стратегии при минимуме вмешательства со стороны 

политиков и промышленных групп интересов. 

Таким образом, эффективность работы государственной бюрократии 

опиралась как на высокое качество самого госаппарата, так и на систему 

устойчивого партнерства между государством и бизнесом. 
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На протяжении всего периода экономического подъема государственные 

и частные расходы на образование в Корее превышали 10% ВНП и были, 

таким образом, самыми высокими в развивающихся странах. Процент 

выпускников средних школ, поступающих в университеты и другие высшие 

учебные заведения, - самый высокий в мире после США. Общепризнанно 

высокое качество общей и профессиональной подготовки населения Кореи, и 

по некоторым оценкам, эта страна считается, наряду с США, мировым 

лидером по развитию человеческого капитала. 

Высокое качество рабочей силы – один из важный факторов 

экономического бума в Корее. На рост вложений труда приходилась большая 

доля прироста ВНП за счет ресурсных вложений, а рост общей факторной 

производительности в основном определялся увеличением знаний и 

повышений профессиональной подготовки. 

Огромный интерес корейцев к образованию обычно связывают с 

влиянием конфуцианской культуры. Такая связь действительно есть, но она 

не столь прямолинейна, как кажется, потому что классическое 

конфуцианство поощряет отвлеченное знание, и вплоть до середины 

прошлого века предприниматели, торговцы и работники занимали весьма 

низкое место в социальной иерархии. Положение изменилось с 

возникновением неоконфуцианства, которое подобно протестанской этике, 

поощряет прикладное знание и практическую деятельность. Сегодня 

огромная тяга к образованию в Корее – в огромной степени результат 

конкуренции на рынке труда. 

4. «Азиатский кризис» конца 90-х гг. ХХ века и его последствия. 

Азиатский кризис, начавшийся летом 1997 г. в Таиланде и Индонезии, 

оказался неожиданным. Первоначально он носил  чисто валютный характер и 

был вызван финансовыми спекуляциями. Однако в условиях очень сильной 

взаимозависимости, кризис быстро распространился на весь 

дальневосточный регион, поразив Корею, Японию и Гонконг. При 

недостатке валютных резервов и слабости финансовой системы, корейское 
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правительство не смогло удержать курс национальной валюты, что повлекло 

за собой глубокий финансовый и экономический кризис. Он вначале ударил 

по банкам, а затем по чеболь и независимым компаниям, обернувшись самым 

сильным снижением производства, начиная с 60-х годов, на 7% (Нестеренко 

А., 1999). 

С целью преодоления кризиса корейское правительство разработало 

широкомасштабную программу действий, в основе которой лежит 

восстановление финансовой системы и реструктуризации чеболь. 

Несмотря на глубину кризиса 1997-98 гг., Корее удалось довольно 

быстро преодолеть если не глубинные причины экономических потрясений, 

то, по крайней мере, наиболее явные недостатки прежней экономической 

системы. Экономическое развитие Кореи за последние десятилетия может 

служить источником для некоторых выводов о том, как сформулировать 

экономическую политику роста и сформировать институты управления, 

образующие «государство развития». 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Какие факторы способствовали «экономическому чуду» Японии? 

2. Определите этапы «модернизации» китайской экономики. 

3. Основные направления модернизационных процессов в Китае. 

4. Южная Корея в период экономического роста. 

5. В чем заключается феномен НИС? 

6. Чем выделяется Республика Корея среди НИС? 

7. Что такое «чеболь»? 

8. В чем секрет высокого уровня образования в Республике Корея? 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте статью на тему: Социально-политические процессы в 

Японии. 

2. Подготовить доклад на тему: «Религии современной Японии». 

3. Подготовить сообщение на тему: «Реформы Японии послевоенных лет». 

4. Отразите на карте специальные экономические зоны КНР. 

5. Составьте таблицу темпов экономического роста Японии в 70-80-х гг. 

ХХ века. 

6. Подготовиться к презентации по теме «Модернизация японского 

общества». 

Рекомендуемая дополнительная литература: 
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1. Баскакова М. Японская экономическая модель // МЭиМО. – 2004. – №1. – 

С.98-106. 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. – М., 1998. 

3. Галенович Ю.М. Три принципа «минь» Дэн Сяопина // Галенович Ю.М. 

Заметки китаеведа. – М., 2002. – С.278-309. 

4. Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР: Очерки, наблюдения, 

размышления. – М., 1990. – С.69-92, 138-157, 207-223, 254-259. 

5. Делюсин Л.П. Дэн Сяопин и теория социалистической модернизации // 

Проблемы Дальнего Востока. – 1994. – № 5. – С.3-16. 

6. Евсеенко А., Некрасовский К. О японских “сюданах” // Российский 

экономический журнал. – 1995. – № 12. – С. 75-76. 

7. Леонтьева Е. Япония // МЭиМО. – 2001. – №8. – С.109-118. 

8. Накасонэ Я., Мураками Я., Само С., Нитобэ С. После «холодной войны». – 

М., 1993.  

9. Николаева О. Японская оппозиция сегодня: перегруппировка 

политических сил продолжается // МЭиМО. – 1999. – №2. – С.70-76. 

10. Николаева О. Японская политика сегодня: и снова коалиция // МЭиМО. – 

1999. – №9. – С.91-97. 

11. Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. – М., Владос, 2001. 

12. Носов М. Зрелое партнерство на фоне экономической конкуренции // 

Япония. 1994/1995. Ежегодник. – М., 1995. 

13. Сенаторов А. От единовластия к очередной коалиции // Знакомьтесь - 

Япония. – №24. – 1999. – С.24-34.  

14. Чугров С. Мир «после холодной войны» в концепциях японских 

политологов // МЭиМО. – 1999. – №9. – С.98-107. 

15. Шлындов А. Япония в ООН // Проблемы Дальнего Востока. – 2002. – №1. 

– С.62-76. 

На иностранных языках:  

16. Funabashi Y. Japan and New World Order // Foreign Affairs. – Winter 

1991/1992. – Р.58-74. 

17. Kaifu T. Japan's Vision // Foreign Policy. – № 80 (Fall 1990). – Р. 45-47. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.twq.com/02summer/rotberg.pdf. 

www.mofa.go.jp/announce/2000. 

http://www.ortodox.fegi.ru/prav1.htm 

 

Тема 13. США и европейские страны в ХХ в. 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об Америке и странах Европы на 

современном этапе;  

http://www.twq.com/02summer/rotberg.pdf
http://www.mofa.go.jp/announce/2000
http://www.ortodox.fegi.ru/prav1.htm
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• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического  развития Америки и Европы. 

Основные вопросы: 

1. Соединенные Штаты Америки. Географическая характеристика.  

2. США в период с 1945 по 2001 гг. 

3. Геополитическая стратегия США в современном мире. 

4. Европа. Географическая характеристика ЕС. 

5. Великобритания.    

6. Германия. 

Ключевые слова и понятия: США, штаты, иммигранты, национальные 

интересы, доктрина Монро, индустриальное развитие, фермеры, 

экономическое господство, конгресс, президент, НАТО, ЕС, европейская 

интеграция, Европейское экономическое сообщество, Европейский совет, 

Конституция ЕС, Лиссабонский договор, расширение ЕС. 

 

1. Соединенные Штаты Америки. Географическая характеристика.  

Территория США – 9,631,420 кв.км.  

Население США (июль 2006 г.) – около 298 млн.444 тыс. чел.  

Основное население – 81,7% составляют выходцы из Европы,  

по расовому признаку – белые, афроамериканцы – 12,9%, выходцы из 

Азии – 4,2%, коренные жители Аляски – 1% (данные на 2003 г.).  

Существует еще категория. Выходцы из Латинской Америки, в том 

числе, с Кубы, Мексики и Пуэрто Рико – латиноамериканцы, согласно 

бюро США по переписи, в расовом отношении могут относиться ко 

всем перечисленным группам.  

Население исповедует разные религии: протестанты составляют 

около 52%, католики – около 24%,  мормоны – около 2%, 

исповедующие иудаизм – около 1%, мусульмане – около 1%, атеисты 

– около 10%, другие - около 10% (по данным на 2002 г.). 

В целом, США стоят на третьем месте по размеру территории - после 

России и Канады и по численности населения – после Китая и Индии. 

Соединенные Штаты богаты запасами таких природных ресурсов, как 
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нефть, газ, золото, серебро, уран, уголь, медь, свинец, молибден, фосфаты, 

никель, ртуть, вольфрам, цинк, бокситы, железо и др. 

В административном плане США состоят из 50 штатов (округ Колумбия, 

где расположена столица США Г.Вашингтон не является штатом). 

Соединенные Штаты условно также делят на пять регионов, каждый из 

которых отличается географическим и культурным своеобразием: Новая 

Англия (включает штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Хемпшир, 

Род-Айленд и Вермонт); Среднеатлантический регион (Делавэр, Мэриленд, 

Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Вашингтон (О.К.)); Юг (Алабама, 

Арканзас, Флорида, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Северная 

Каролина, Южная Каролина, Теннеси, Вирджиния, Западная Вирджиния); 

Средний Запад (Иллинойс, Индиана, Айова, Мичиган, Миннесота, Миссури, 

Небраска, Северная Дакота, Огайо, Южная Дакота, Висконсин); Юго-Запад 

(Аризона, Нью-Мексико, Оклахома, Техас); Запад (Аляска, Колорадо, 

Калифорния, Гавайи, Айдахо, Монтана, Невада, Орегон, Юта, Вашингтон, 

Вайоминг). Зависимыми от США территориями являются - Пуэрто-Рико, 

который имеет статус свободно присоединившегoся государства, 10 островов, 

в том числе, Бейкер, Вержинские, др., а также атолл Джонсона, риф Кингмана, 

атолл Пальмиры. 

2. США в период с 1945 по 2001 гг. За этот период во главе Соединенных 

Штатов стояли 11 президентов. Г.Трумен стал президентом в 1945 г. и 

прослужил в этом качестве до 1953 г. При Рузвельте он считался не очень 

опытным политиком, кроме того, по своему характеру он был импульсивным 

человеком, что также не способствовало формированию из него 

сбалансированного политика. Во внешней политике Г.Трумен 

придерживался т.н. «доктрины сдерживания», направленной на противо-

действие Советскому Союзу. Внутри страны он стал проводить т.н. политику 

«Справедливого курса», считая, что государство должно гарантировать 

экономические возможности и социальную справедливость.  

После Г.Трумэна президентом США стал Д.Эйзенхауэр, который 
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проработал один срок с 1953 по 1961 гг. Его внешняя политика была 

продолжением курса Г.Трумэна, так как он также был ярым противником 

коммунизма. Во внутриполитической сфере Д.Эйзенхауэр провозгласил 

политику «Динамического консерватизма» или «Современного 

республиканизма». Отличительными чертами его политики были усилия по 

сокращению дефицита бюджета, уменьшение налогов, поддержка доллара, 

сокращение инфляции, передача развития энергоресypсов в частные руки и 

др. 

Дж.Кеннеди вошел в историю США как самый молодой президент. Ему 

было 43 года, когда он был избран президентом страны. В период его 

президентства – с 1961 по 1963 гг., были осуществлены следующие 

мероприятия: увеличена минимальная заработная плата, развивалась 

программа освоения космоса, создан Корпус мира. Другие его программы: 

увеличение расходов на образование, улучшение системы здравоохранения 

для пожилых людей, снижение налогов – не были приняты конгрессом. Во 

внешнеполитическом плане при президенте Кеннеди, в частности, произошел 

т.н. «Кубинской кризис», чуть было не окончившийся губительным для всех 

ядерным столкновением между СССР и США 

Л.Джонсон стал президентом США в 1963 г. Это был опытный политик 

родом из Техаса, прошедший большую школу работы в Конгрессе. Главными 

приоритетами его политики, которую он назвал «Великое общество», стали 

сокращение налогов, борьба с бедностью, программа государственной 

медицинской помощи пожилым, программа оказания медицинской помощи 

для бедных, поддержка общественных школ, гражданских прав и актов по 

установлению единых федеральных стандартов безопасности для 

автомобилей. Во внешнеполитическом плане именно при нем США были 

вовлечены во вьетнамскую войну. 

Р.Никсон был президентом с 1969 по 1974 гг. Время его президентства 

совпало с кризисными явлениями в экономике Соединенных Штатов и 

нефтяным кризисом 1973 г., повлекшим за собой рост цен на нефть. Так, 
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инфляция в США в 1973 г. достигла 9%, в 1974 году она уже стала 14%, 

безработица выросла до 6,6%. Поэтому приоритетами его президентства 

стали улучшение финансовой и проведение сильной социальной политики, а 

также борьба с преступностью, рост которой наблюдался в это время в США. 

Однако в результате Уотергейтскогo скандала Никсон вынужден был в 1974 г. 

покинуть свой пост по причине угрозы импичмента. Необходимо отметить, 

что именно при Никсоне в 1973 г. была закончена война во Вьетнаме. 

В 1974 г. президентом США стал Г.Форд. Он вошел в историю США, как 

последователь никсоновского внешнеполитического и внутриполитического 

курса. 

В 1977 г. президентом США становится Дж. Картер. Его внутреннюю 

политику можно поделить на два периода: первый этап, когда государство 

контролирует развитие экономики, второй – обратный процесс, когда 

экономика освобождается от государственной опеки Дж.Картер также в целях 

улучшения экономики США пошел на сокращение расходов бюджета, что 

больно ударило по социальным программам государства. Во 

внешнеполитическом плане его политика ориентировалась на сдерживание 

СССР; в период его президентства Египет и Израиль заключили мирное 

соглашение в Кэмп-Дэвиде в 1979 году. 

Дж. Картера в 1981 г. сменил Р.Рейган. Он был ярым сторонником 

индивидуализма. По его мнению, государство слишком много делает за самих 

людей, вследствие чего необходимо сократить или ликвидировать те 

социальные программы, которые он считал ненужными. Поэтому в годы 

своего президентства Р.Рейган занимался сокращением государственного 

регулирования. Он вывел из-под контроля правительства сферы потребления, 

занятости и охраны окружающей среды, считая их неэффективными, 

дорогостоящими и мешающими развитию деловой активности. 

С 1989 по 1993 гг. президентом США был избран Дж.Буш-старший. Его 

экономическая программа была основана на низких налогах и небольших 

государственных расходах. Так, например, в 1989 г. он принял закон о 
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реформе финансовых институтов, нацеленный на проведение изменений в 

сберегательных учреждениях CШA. При нем было осуществлено сокращение 

ассигнований, как на военные, так и на социальные нужды. Во 

внешнеполитическом плане на период Дж.Буша-старшего приходит конец 

«холодной войны» и распад Советского Союза, а также создание НАФТА и 

т.д. 

Б.Клинтон был избран президентом в 1993 г. и отработал два срока. Во 

внутриполитическом плане Клинтон считал необходимым увеличить налоги с 

богатых и субсидировать развитие образования, транспорта и связи, которые, 

в свою очередь, по его мнению, будут стимулировать экономический рост и, в 

конечном итоге, снизят бюджетный дефицит. В области здравоохранения его 

программа была нацелена на увеличение федеральных расходов 

В 2001 г. президентом США стал Дж.Буш-младший. До событий 

сентября 2001 г. администрация Дж Буша тяготела к проведению политики 

изоляционизма и фокусировала внимание больше на вопросах внутренней 

политики, нежели на внешнеполитических проблемах. Администрация 

Дж.Буша придерживалась позиции не типичной для республиканской партии. 

В области экономики Дж.Буш инициировал сокращение налогов для 

большинства налогоплательщиков и изменения в социальной политике, в 

частности, программе Medicarе. В сфере промышленности его 

администрация поддержала политику субсидирования некоторых отраслей, 

как, например, сталелитейная, энергетическая. Заявления об увеличение 

нефтедобычи на Аляске вызвали гнев экологов и движений «зеленых». При 

Дж.Буше стал делаться особый акцент на общественной добродетели и 

семейной морали. В частности, стало популярным движение «Ожидание 

настоящей любви» среди подростков. 

Во второй срок внимание администрации Дж.Буша стало 

концентрироваться на следующих вопросах: реформа системы страхования 

здравоохранения, спид, проведение исследований по стволовым клеткам, 

выдача лекарств по программе Мэдикейр, тестирование образования, 
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социальные реформы, политика предоставления преференций для групп не 

представленных в полном объеме, безопасность перевозок, внутренняя 

безопасность, закон по борьбе с терроризмом (впервые принят сразу после 

событий 11 сентября 2001 г., обновлен в 2006 г., расширил полномочия 

государства в борьбе с терроризмом) и однополые браки.  

Президентство Барака Обамы началось 20 января 2009 г. Обама, бывший 

сенатор США от штата Иллинойс, обошёл сенатора от Аризоны Джона 

Маккейна на президентских выборах 2008 г., став первым в истории 

афроамериканцем, избранным на пост Президента и 44-м президентом США. 

За первую неделю президентства Обама приостановил работу военных 

комиссий в Гуантанамо и приказал закрыть данное место заключения в 

течение года, изменил правила допросов лиц, подозреваемых в терроризме, 

приказал министерству энергетики повысить стандарты эффективности 

топлива и разрешил штатам устанавливать стандарты выбросов выше 

федеральных, а также отменил запрет федерального финансирования 

международных организаций, связанных с проведением абортов. 

29 января 2009 г. президентом подписан закон, увеличивающий 

возможность обжаловать в суде факты дискриминации в области оплаты 

труда (Lilly Ledbetter Fair Pay Act of 2009). В феврале был принят закон о 

стимулировании экономики (American Recovery and Reinvestment Act of 2009). 

В июле 2009 г. США подписали Конвенцию о правах инвалидов. В 

декабре 2010 г. США, последними из стран-членов ООН, выразили 

поддержку Декларации ООН о правах коренных народов. В мае 2012 г. Обама 

высказал личную поддержку однополым бракам; в июне 2012 г. 

администрация объявила о том, что не будет депортировать не имеющих 

судимости нелегальных иммигрантов, которые были ввезены в США, будучи 

детьми до 16 лет, и получили в Америке образование или отслужили в её 

вооружённых силах. 

В области внешней политики в США (в апреле 2009 г.) были смягчены 

санкции против Кубы, а в январе и мае 2011 г. упрощён визовый режим и 
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расширены возможности денежных переводов на Кубу. В октябре 2009 г. 

Обаме была присуждена Нобелевская премия мира. В декабре 2009 г. 

объявлено о решении увеличить на 30 тысяч контингент американских войск 

в Афганистане. В апреле 2010 г. подписан договор с Россией о сокращении 

стратегических наступательных вооружений (в декабре одобрен Сенатом). В 

мае 2010 г. принят закон, требующий от ГосДепа подробной информации о 

свободе печати в ежегодных докладах о правах человека в странах мира. 

В сентябре 2010 г. объявлено о прекращении боевой операции войск 

США в Ираке; впрочем, около 50 000 американских военнослужащих 

остались в стране. С марта 2011 г. США участвуют в силовой операции 

группы стран в Ливии. Весной 2011 г. в Пакистане уничтожен Усама бин 

Ладен. В октябре 2011 г. объявлено о выводе к концу года войск США из 

Ирака, а в декабре проведена церемония формального завершения операции 

войск США. 

Общая же линия администрации 44-го президента в военно-

политической области была продиктована её стремлением сделать 

Соединённые Штаты «мировой военной державой № 1». 

3. Геополитическая стратегия США в современном мире. Внутренняя 

политика, особенно экономические и социальные вопросы, стали для 

политиков тем аспектом, по которым судят об эффективности их управления 

и которое определяет возможность их переизбрания. Поэтому внутренняя 

политика того или иного государства имеет принципиальное значение для 

политологов и международников 

Благодаря такой политике, Соединенные Штаты стали одним из госу-

дарств, где с XIX века функционирует монетарная экономика (отличная от 

бартера). Кроме того, к 1800 г. в США, в основном, на Севере, произошел 

первый этап индустриальной революции, хотя, как указывалось выше, полная 

индустриализация в США была осуществлена в период с 1850 по 1900 гг., 

когда США превратились в промышленную державу.  

С того момента, как континенты стали взаимодействовать в 



 151 

политическом отношении, Евразия становится центром мирового могущества. 

Однако последнее десятилетие ХХ века было отмечено огромным сдвигом в 

мировых делах. В течение всего лишь одного столетия Америка под 

влиянием внутренних изменений, а также динамичного развития 

международных событий из страны, относительно изолированной в Западном 

полушарии, превратилась в державу мирового масштаба по размаху 

интересов и влияния. 

После поражения Германии во Второй Мировой войне следующие 50 лет 

ознаменовались преобладанием двухполюсной американо-советской борьбы 

за мировое господство. В некоторых аспектах соперничество между США и 

СССР представляло собой осуществление излюбленных теорий 

геополитиков: оно противопоставляло ведущую в мире военно-морскую 

державу, имевшую господство как над Атлантическим океаном, так и над 

Тихим, крупнейшей в мире сухопутной державе, занимавшей большую часть 

евразийских земель. 

С 1938 по 1973 гг. наступил период, который принято называть временем 

американской гегемонии в мировых экономических и торговых отношениях, 

когда в мире были созданы инициированные американцами институты: 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный Банк, Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Геополитическая стратегия США основывается на сети стратегических 

союзов, блоков, баз по всему миру, на слежении за тенденциями и принятии 

превентивных мер. 

Концепция национальных интересов (КНИ) – основа всеобъемлющей 

стратегии  США. КНИ является фундаментом для разработки 

всеобъемлющей стратегии развития страны и обеспечения ее безопасности. 

На основе КНИ формируется внешнеполитическая и оборонная стратегия, 

политика обеспечения благоприятных условий для стабильного 

внутриэкономического и внутриполитического развития США. Современная 

КНИ США включает 4 основные группы национальных интересов:  
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Жизненными интересами признаны те, которые обеспечивают не только 

гарантированную выживаемость страны, но и сохранение мирового 

лидерства США, а также материальное благополучие американского народа. 

Исключительно важными интересами считаются те, ущемление которых 

может нанести довольно значительный ущерб национальной безопасности, 

но не подорвет дееспособность правительства США сохранить лидерство в 

мире и безопасность американцев как нации. 

В качестве «важных интересов» признаются те, ущемление которых 

«могло бы иметь существенные последствия» для способности правительства 

США обеспечивать безопасность и благосостояние американских граждан. 

Второстепенными интересами» считаются те интересы, которые 

«оказывают незначительное воздействие на способность правительства США 

обеспечивать безопасность и благополучие американцев, как свободной 

нации.  

Заключение. Официальные цели внешней политики США, которые не раз 

произносились ее политическими лицами – это защита безопасности и 

свободы американских граждан, как внутри государства, так и за его 

пределами; защита союзников США от захватов и атак, заключение 

соглашений и договоров, гарантирующих их исполнение; содействие 

становлению мира, развитию свободы слова и предпринимательства, 

демократии во всех регионах мира; развитие свободной торговли, ликвидация 

тарифов и других барьеров, поощрение экономического роста, содействие 

распространению американских товаров в тех регионах, граждане которых 

хотели бы их получать; оказание гуманитарной помощи содействие в 

развитии нуждающимся странам. 

4. Европа. Географическая характеристика ЕС.  Европейский союз – это 

один из самых успешных интеграционных проектов современности. В ЕС 
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входят 27 государств-членов с общей численностью населения более 461,500 

млн. человек (по данным на 2007 г.). Он несет в себе значительный потенциал, 

как в экономическом, так и в военно-политическом отношении. 

ВВП ЕС – 12,43 трил.долл. США (по данным на 2005 г.). Очень высока 

доля ЕС в мировой торговле: на него приходится почти четверть мировой 

торговли. Это также крупнейший импортер сельскохозяйственных  продуктов 

и сырья. На ЕС приходится и основная часть помощи развивающимся 

странам. 

История создания ЕС. Благодаря процессу европейской интеграции была 

создана транспарентная система взаимных согласований и сотрудничества, 

нацеленная на мирное сбалансирование интересов всех сторон. Однако эта в 

высшей степени успешно функционирующая система возникла не за один 

день. Поначалу в 1951 г. шесть европейских государств (Бельгия, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Германия и Франция) учредили Европейское 

объединение угля и стали. 

В 1957 г. они же создали Европейское экономическое сообщество. В 

дальнейшем к ним присоединились 9 стран, а 1 мая 2004 г. В состав ЕС были 

приняты 10 стран, в 2006 г. ещё 2, и в настоящее время членами ЕС являются 

27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 

Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония.  

В 1962 г. была принята Общая сельскохозяйственная политика, 

гарантирующая единые внутренние цены (делалось это с помощью ценовых 

субсидий из бюджета ЕЭС и согласованных пошлин). 

1967 г. ознаменовался провозглашением Европейского сообщества (ЕС) 

не только как экономического объединения, но и как организации 

политического сотрудничества. Формируются первые наднациональные 

органы ЕС – Европейский совет, Комиссия ЕС, Европарламент, 

Экономический и социальный комитет, Комитеты регионов, наконец, 
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Европейский суд, европейский инвестиционный банк, кредитующий общие 

или приоритетные проекты. 

В 1973 г. происходит расширение ЕС, и к шести членам Сообщества 

присоединяются ещё три страны: Дания, Ирландия и Великобритания. 

Первые выборы в Европейский парламент проходят в 1979 году и 

становятся первыми в истории ЕС выборами в общеевропейский парламент. 

Подготовка к созданию европейской валютной системы (цель – 

координация денежно – кредитной и курсовой политики, формирование 

Европейского валютного союза) начинается в 1979 г. Для расчётов между 

странами Сообщества вводится новая международная валютная единица – 

экю. Греция вступает в Сообщество в 1982 г., а в 1986 г. присоединяются 

Испания и Португалия. В этом же году подписан Единый европейский акт о 

постепенной ликвидации всех барьеров для движения рабочей силы.  

В итоге длительного, порой весьма противоречивого и напряжённого 

развития сформировался общий рынок. Последовательно устранялись 

ограничения для свободного движения между участниками интеграции 

товаров, услуг, капиталов и людей. Осуществление этих так называемых 

«четырёх свобод» оказывало влияние на экономический рост стран-членов 

ЕС. 

Развитие единого рынка получило мощный стимул. Ликвидированы 

паспортный контроль и проверки на границах стран-членов ЕС. 

В 1990 г. состоялась Римская межправительственная конференция, 

посвящённая созданию экономического, валютного и политического союза, 

где достигнута договорённость о подписании в 1992 г. Маастрихтского 

договора, официально трансформировавшего Европейское сообщество в 

Европейский Союз. Теперь речь шла не только об экономическом (в том 

числе, валютном), но и политическом объединении европейских стран. С 

подписанием этого договора европейская интеграция открыла новый этап, в 

котором надгосударственное регулирование приобрело особое значение. 

Создавались соответствующие институты для такого регулирования – 
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Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) и Европейская система центральных 

банков (ЕСЦБ). Решения Европейского Центрального Банка становятся 

обязательными для центральных банков стран – участниц.  

В 1995 г. к ЕС присоединяются Австрия, Финляндия и Швеция. 

Европейский валютный союз с единой (в начале только расчётной) валютной 

единицей – евро образован в 1999 г. Возникла «Еврозона» (или «Евроленд»), 

включавшая первоначально 11 стран. 

В 2002 г. евро стал реальной и единственной валютой для 12 стран 

Европы – Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, 

Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции. Также, в 

2006 г. к зоне «Евро» присоединяется Словения ставшая 13 страной зоны 

«Евро».  

Расширение ЕС до 25 стран происходит в 2004 г. К ЕС присоединяются 

Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, 

Польша, Словакия и Словения. Вхождением Румынии и Болгарии в ЕС 1 

января 2007 г. завершается 5 этап расширения, и теперь число стран – 

участниц ЕС достигает 27 государств.  

Европейское единство укрепляет позиции Европы в мире и служит делу 

мира, свободы и процветания на всём континенте. Благодаря процессу 

европейской интеграции была создана транспарентная система тесных 

взаимных согласований и сотрудничества, нацеленная на мирное 

сбалансирование интересов всех стран. 

5. Великобритания. Географические характеристики. Официальное 

название – «Соединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии». 

Островное положение страны имело особое значение в ее истории. 

Британцы традиционно считают себя частью Европы, но с особым статусом. 

Географическое положение обусловило то, что исторически Великобритания 

менее подвергалась завоеваниям, чем ее континентальные соседи, и это 

сформировало чувство определенной безопасности у британцев. 
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Территория страны – 244,820 кв.км.  

Население – около 61 млн. человек (60,609,153) по данным на 2006 г.  

Из них: европейцы составляют 92,1% (среди них англичане – 83,6%,  

шотландцы – 8,6%, жители Уэльса – 4,9%, ирландцы – 2,9%); 

африканцы – 25%; индусы – 1,8%; пакистанцы – 1,3% и др. (2001 г.).  

Религии: 71,6% населения  – христиане различных направлений; 

2,7% – мусульмане; 1% – буддисты и т.д. (2001 г.). 

Природные ресурсы: большие запасы угля, нефти и газа; цинк, золото, 

мел и др.  10% ВВП  - производство энергоресурсов.  

Британия была лидером колониальной гонки и во многом «эталоном» 

для других европейских держав – англичанам завидовали, у них учились. 

Обширные британские колонии во всех частях света к началу ХХ века 

составляло с метрополией единый экономический организм. 80% 

необходимого англичанам продовольствия завозилось морем из колоний, и во 

многом благодаря этому Англия стала самой городской страной мира (в 

начале ХХ века в городах жило уже 75% ее населения). Британская 

промышленность всегда была обеспечена заморским сырьем, в колониях же 

находила широкий сбыт значительная доля товаров, производимых в 

метрополии. 

Империя была не только основой экономического могущества Англии, 

но и составляла предмет ее национальной гордости, именно в ней нашла свое 

наиболее полное воплощение британская идея. Многие англичане искренне 

думали, что их страна, приобретая всё новые и новые колонии и сферы 

влияния, выполняет великую миссию – несет свет цивилизации отсталым 

народам, причем делает это лучше, чем любое другое европейское 

государство. 

Англичане не жалели средств на свои военно-морские силы. Британия 

стремилась не выпускать из своих рук контроля над важнейшими морскими 

путями (Ла-Манш, Гибралтар, Суэцкий канал, Аден, Сингапур, Кейптаун). 

Ограждая от возможных вторжений Индию, Англия расширяла свое 

влияние в сопредельных государствах – Афганистане и Персии (Иране); 

чтобы надежно контролировать Суэцкий канал, прочно подчинила себе 

Египет; для того чтобы защитить британские интересы в Южной Африке, 
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разгромила бурские республики и т.д. 

Экономическое и социальное развитие Великобритании. После 

окончания Второй Мировой Войны Великобритания представлялась страной 

с пошатнувшейся экономикой, застоем в промышленности и грандиозными 

разрушениями в инфраструктуры. Правительство лейбористов (К. Эттли) 

проводили реформы направленные на изменения в социальной и 

политической сферах. В частности были получены займы от США и Канады 

на общую сумму 5 млрд. долларов США, помимо этого были повышены 

налоги и национализированы крупнейшие стратегические предприятия 

страны. Эти меры помогли поддержать британских производителей и 

уменьшить конкуренцию с иностранными компаниями. Во внешней политике 

Британия продолжала играть важную роль среди членов ООН, НАТО и 

другие. Пыталась вернуть былое могущество, утраченное после Второй 

Мировой Войны. Однако снижение экономической мощи Британии и все 

более быстро растущая сила США, обратили бывшую колонию в 

превосходящее государство и увеличили зависимость Соединенного 

Королевства от США. Под натиском союзника в 1946 году было положено 

начало открытой политике «холодной войны» с СССР и уже в 1948 г. по 

инициативе Великобритании был создан военно-политический блок 

западноевропейских государств – Западный Союз. Экономическое положение 

пошатнуло популярность проводимых реформ и политики среди населения. С 

приходом к власти консерваторов в 1951 году были денационализированы 

сталелитейная промышленность и грузовые перевозки, а так же создано 

коммерческое телевидение, тем самым, сняв монополию государства на 

телерадиовещание. Консерваторы полностью освободили из-под контроля 

производство и отказались от системы центрального планирования, тем 

самым был вызван экономический подъем, охватывающий все слои общества.  

Первые 10 лет после войны ознаменовались распадом Британской 

Империи. Бывшие колонии после Второй Мировой Войны впитав в себя идеи 

независимости начали процесс отделения от Британии. В большинстве 
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случаев такие выступления все более обостряли отношения между 

метрополией и колониями, результатом чего стали вооруженные 

столкновения. Однако  Британия уже не могла контролировать все свои 

позиции в колониях и была вынуждена уступить. В 1947 г. официальное 

название, употреблявшееся ранее – «Британская Империя» было изменено на 

«Британское Содружество Наций». 

В 1956 г. стал годом политических неудач для правительства 

консерваторов. «Суэцкий кризис» был самым крупным просчетом 

британской послевоенной политики. После этой акции консерваторы 

потеряли большинство в парламенте и у власти оказались извечные 

конкуренты – лейбористы. Провал этой акции обострил англо-американские 

отношения, но сохранение этого союза была важной задачей британской 

внешней политики.  

В 50-60-е гг. Великобритания проводила политику по разработке и 

созданию ядерного оружия. В 1952 году был проведен первый ядерный взрыв 

у побережья Австралии. Помимо ядерной программы Великобритания 

проводила интенсивные исследования в области водородного оружия. 

Программа началась в 1954 году и первые испытания были проведены уже в 

1957 г. в акватории Тихого Океана.  

В 1957 г. была подписана доктрина о «взаимодействии» между США и 

Великобританией. На территории Королевства появились американские 

военные базы, ядерные потенциалы двух стран были объединены. 

1960-е гг. ознаменовались сложной экономической обстановкой в стране. 

В 1966 году было упразднено Министерство Колоний, тем самым положив 

конец колониальной политике Великобритании. Этот период приходится на 

время правления премьер-министра – Вильсона, из лейбористкой партии. В 

июне 1970 г. к власти пришли консерваторы под руководством Э. Хита. Он 

предпринял попытки восстановить экономическое положение в стране, 

однако это ему не удалось. Хит принял условия вступления Соединенного 

Королевства в ЕЭС в 1973 г. Но уже в феврале 1974 г. консерваторы 



 159 

проиграли на выборах и к власти вновь вернулись лейбористы. Г.Вильсон 

стал премьер-министром. Он повысил заработную плату и упразднил закон о 

строгом регулировании заработной платы, также провел переговоры по 

снижению платы за членство в Общем Рынке и добился успеха. В 1976 г. Г. 

Вильсона сменил Дж. Каллагэн, но обстановка осложнилась в результате 

падения фунта стерлинга и договор с тред-юнионами не был  выполнен. 

Летом 1979 г. итогами выборов стало возвращение консерваторов к власти 

под предводительством Маргарет Тэтчер, оставшейся в истории как 

«железная леди». Она была первой леди премьер-министром в истории 

Великобритании. Ее курс был направлен на снижение контроля государства в 

экономике. И уже через 4 года (в 1983 году) инфляция спала с 18% до 5%, 

однако на ряду с этим росла и безработица, что изрядно подмочило 

репутацию правительства. Однако, «железной леди» удалось вернуть 

популярность правительства, отправив войска на Фолклендские острова, для 

отражения агрессии со стороны Аргентины. Это победоносная операция 

принесла успех правительству на выборах 1983 г. Второй срок Тэтчер прошел 

под флагманом экономического развития, среднегодовой рост производства 

составил около 3%, и политики не уступок профсоюзам, она законодательно 

ослабила их власть.  

Внешняя политика Великобритании. Во внешней политике она 

продолжила курс на сохранение и укрепление отношений с США и провела 

переговоры о передаче Гонконга под юрисдикцию Китая в 1997 г. В 

отношении Северной Ирландии, Тэтчер достигла договоренностей с 

Ирландией о предоставлении ей права участвовать в управлении Северной 

Ирландии. Последний срок (1987-1989 гг.) правления Тэтчер проходил в 

период экономического кризиса: «сбор с общества» (подушный налог), был 

не популярен среди народных масс, результатом стало смена правительства и 

преемником стал Дж. Мейджор. Политика, проводимая Дж. Мейджором не 

дало ожидаемых результатов: продолжался экономический спад, не было 

достигнуто положительных результатов в разрешении проблемы с Северной 
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Ирландией, кризис связанный с «коровьим бешенством», а также  скандалы 

на почте секса и коррупции в правительстве сильно навредили популярности 

консерваторов. Весной 1997 г. на очередных выборах победу одержали 

лейбористы во главе с Тони Блэром.  Блэр проводил политику направленную 

на экономическое восстановление Великобритании, достиг договоренности с 

Шин Фейн – Политическое крыло Ирландской Республиканской Армии  

(ИРА). Он также пересмотрел статусы Шотландии и Уэльса, придав им 

больше независимости.  

11 мая 2010 г. премьер-министр Гордон Браун объявил о своём уходе с 

постов главы правительства и лидера Лейбористской партии и подал 

Королеве прошение об отставке с поста премьер-министра. В тот же вечер 

предложение Королевы о формировании правительства получил Дэвид 

Кэмерон, партия которого набрала наибольшее число мандатов на всеобщих 

выборах 6 мая 2010 года (но не получила абсолютного большинства в 

парламенте); Кэмерон объявил о намерении сформировать правящую 

коалицию с либерал-демократами. 

12 мая 2010 года, впервые в послевоенной истории Британии, было 

сформировано коалиционное правительство; лидер Либеральных демократов 

Ник Клегг занял пост заместителя премьер-министра. 43-летний Кэмерон 

стал самым молодым премьер-министром Великобритании с 1812 года, когда 

правительство возглавил 42-летний граф Ливерпуль. 

6. Германия. Географические характеристики. Германия расположена в 

центре Европе. Она в равной степени часть и Западной и Восточной Европы. 

Такое географическое положение предопределило ее особую 

геополитическую роль в европейской политике.  

Территория страны – 357, 021 кв.км. (16 регионов – федеративных 

земель).  

Население – 82 млн. человек (82,422,299) по данным на 2006 г.  

91,5% – этнические немцы,  

6,1% – греки, итальянцы, поляки, русские, сербы, хорваты и др.,  

2,4% – турки, потомки тех, кто прибыл в страну в 60 гг. и др.  

Религии: 34% – протестанты, 34% – католики, 3,7% – мусульмане и др. 
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Германия не богата запасами природных ресурсов: есть залежи угля и 

железной руды, а также в небольшом количестве газ, никель, уран и т.д. 

Экономическое и социальное развитие ФРГ. Внутренняя политика 

Германии направлена на поддержание правопорядка и обеспечение 

конституционных прав и свобод. С помощью Федерального 

конституционного суда решаются споры между федерацией и землями, 

проверяются партии и политические организации на соответствие Основному 

закону, обеспечиваются гарантии правового государства и отправления 

независимого правосудия. 

Одним из самых значительных достижений современной Германии 

является формирование в стране гражданского общества, опыт 

функционирования которого изучается во многих странах мира. Для 

Германии это достижение особенно важно, так как сравнительно недавно она 

находилась под властью нацистской диктатуры. 

В Германии существует многообразие действующих лиц и организаций, 

представляющих «не государство и не рынок», а причисляемых к третьему 

сектору – гражданскому обществу. Это – профсоюзы, церковь, свободные 

группы избирателей, объединения по защите прав потребителей, а также 

союз охраны прав квартиросъемщиков, природоохранные группы, 

организации соседской взаимопомощи, спортивные объединения, 

добровольные противопожарные службы, женские организации, организации 

самопомощи для алкоголиков и наркоманов. В этих организациях граждане 

решают свои конкретные проблемы, тут осуществляется представительство 

их интересов, многие занимаются общественно значимой работой и тем 

самым берут на себя ответственность за общее благо.  

Результаты всеобщих выборов в Германии в сентябре 2002 г. показали, 

что коалиция социал-демократов и зеленых и ее представитель – канцлер 

Герхард Шредер – сумели остаться у власти.  

«Красно-зеленая» коалиция набрала 47,1% голосов, оставив 

консерваторов из ХДС/ХСС позади с 45,9% голосов. Результаты выборов 

говорили о том, что правым удалось преодолеть последствия скандала с 
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партийными финансами, приведшего к катастрофической потере 

популярности у населения к коалиции социал-демократов и зеленых. Другим 

значительным результатом выборов стала потеря популярности 

неокоммунистических партий в Восточных землях. Это – разительный 

контраст с местными выборами последних лет, приведшими к власти в 

некоторых восточногерманских землях наследников Компартии ГДР. 

В мае 2005 г. Канцлер Германии Герхард Шредер объявил о проведении 

осенью 2005 г. досрочных парламентских выборов (срок полномочий нижней 

палаты нынешнего состава истекал в сентябре 2006 года). 

Он принял это решение после поражения, которое возглавляемая им 

коалиция социал-демократов и "зеленых" потерпела на земельных выборах в 

Северном Рейне – Вестфалии. По словам главы правительства, "горькое 

поражение" в этой земле "ставит под вопрос способность правительства 

действовать". Социал-демократы набрали там чуть более 37% голосов, а 

оппозиционные христианские демократы – 45% за "зеленых", партнеров 

СДПГ по коалиции, проголосовали 6 проц. избирателей. 

Конституционный суд Германии признал легитимным роспуск 

бундестага и проведение досрочных парламентских выборов. Все шесть 

вошедших в бундестаг партий сочли себя победителями и после 

официального объявления предварительных итогов Халеном начали в своих 

штаб-квартирах и развернутых около них шатрах масштабное празднование 

успешного завершения выборов. В результате договоренности, достигнутой 

между представителями ХДС/ХСС и представителями Социал-

демократической партии Германии федеральным канцлером Германии стала 

Ангела Меркель  

Важная составная часть внутренней политики в ФРГ – иммиграционная 

политика. Упор делается на интеграцию живущих в стране иностранцев при 

ограничении их притока. В 1992 г. Германия приняла 80% граждан, 

просивших убежище в странах ЕС (в основном, по политическим мотивам). 

После принятия в 1993 г. нового законодательства, ограничившего право на 
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получение убежища, приток иностранцев в Германию стал уменьшаться. 

Внешняя политика ФРГ. Объединенная Германия, являясь третьим по 

экономической мощности государством мира, в начале XXI века стремится 

играть в современных условиях ведущую роль и на международной 

политической арене. В настоящее время ФРГ, наряду с Японией, не без 

оснований претендует на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. 

Исламский фактор в политике Германии.  Исламский мир превращается 

в один из ключевых элементов системы международных отношений. Влияние 

ислама уже не ограничивается традиционно мусульманскими странами 

Ближнего и Среднего Востока. Исламский фактор достаточно серьезно 

сказывается на политике целого ряда стран США, Франции, Великобритании, 

Китая, Германии, России. 

       На протяжении нескольких веков Германия поддерживает отношения с 

мусульманским миром. Однако в 60-х и в начале 70-х гг. в Германии 

мусульмане появились в результате потребности в рабочей силе и были, в 

основном, «гастарбайтерами». Но на сегодняшний день мусульманский 

бизнес составляет во многих отраслях важную часть немецкой деловой 

жизни, а ислам успешно процветает на немецкой земле. Хотя и существуют 

проблемы,  связанные  с  антипатией по отношению к иммигрантам. 

Сегодня мусульманское население Германии становится существенным 

фактором в политической жизни. Следовательно, Германия вынуждена 

согласовывать свою национально-государственную политику с 

необходимостью разрабатывать этноконфессиональные стратегии, учитывая 

интересы бывших иммигрантов.   Проблема интеграции иностранцев стоит 

достаточно остро, особенно – в восточных землях, где уровень насилия и 

ксенофобии в отношении иммигрантов на порядок выше, чем в 

благополучной западной Германии. Трудности, связанные с интеграцией 

мусульман в новое сообщество объясняются также социальными  и  

экономическими особенностями иммигрирующего населения. В первом   

случае это связанно с требованиями, выдвигаемыми мусульманами к  
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социальному устройству общества, а во втором – с вмешательством   

мусульманских стран во внутреннюю политику европейского государства. 

Сложности с признанием ислама в Германии связаны скорее с 

умонастроениями в обществе, чем с институциональными барьерами.  

        В Германии, стране с очень высоким процентом мусульманского 

населения среди эмигрантов, Конституция страны гарантирует свободу 

вероисповедания, церковь отделена от государства, поэтому власти не 

вмешиваются в дела религиозных общин. Главной целью политики Германии 

по исламскому вопросу является предотвращение возникновения в немецких 

городах гетто, где этнические меньшинства концентрировались бы и 

изолировались от окружающей немецкой среды. Однако,  в действительности  

ислам  по-прежнему воспринимается как явление  опасное  и  не всегда 

понятное или, по крайней  мере,  как фактор  нестабильности. 

Анализ ситуации показывает, что там, где наблюдается крупное 

скопление эмигрантов, приверженность национальным и религиозным 

традициям гораздо выше. Здесь же больше шансов имеет 

националистическая пропаганда. Таким образом, геттизация некоторых 

районов Великобритании, Франции и других европейских стран может иметь 

самые негативные последствия. В ряде мест (например, в предместье г.Лиона 

(Франция), в Бирмингеме (Великобритания) или в Восточном Берлине уже 

образовались крупные общины, где иммигранты оказались под властью 

религиозных и мафиозных лидеров. Последствием этого стала активизация 

исламистских настроений в этих общинах, прямое или косвенное участие их 

представителей в террористических акциях.  

Мнения о том, что иммигранты оказывают «негативное влияние» на 

«национальную идентичность» принимающего этноса, звучит практически 

повсеместно, хотя известно, что адаптация иммигрантов всегда происходит в 

условиях кросс-культурного контакта, который порой приобретает форму 

конфликта. Подобные мнения особенно популярны в период ухудшения 

экономического положения. А в таких случаях «виновными» всегда 
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оказываются иммигранты. В этих условиях логично возникает ксенофобия.  

Уже в конце ХХ столетия мусульмане составляли 5% населения Европы, 

и их доля непрерывно увеличивается. Несмотря на то, что власти 

осуществляют контроль над трудовой иммиграцией, мусульманские общины 

в странах ЕС растут, в том числе, за счет высокой рождаемости, а также 

нелегальной иммиграции. Таким образом, ислам сегодня становится 

внутренним фактором европейской жизни, и с ним надо считаться во всех 

сферах деятельности общества. Ситуация усложняется тем, что общий 

уровень религиозности в странах Старого Света катастрофически падает. 

Общество перестало нуждаться в прокламировании христианских ценностей, 

а воскресное посещение церкви приобретает формальный характер. 

Сосуществование европейской и мусульманской цивилизации в рамках 

одного континента предполагает выработку правил, которые будут учитывать 

интересы и той, и другой стороны. Процесс сближения двух цивилизаций 

неизбежен, он предопределен экономическими, географическими и иными 

факторами. На характер этого процесса будут влиять и внешние факторы, в 

частности, ситуация на Ближнем Востоке и в других районах мира. 

        Европейские государства достигли больших и безусловных успехов в 

деле защиты демократических прав и свобод своих граждан. Это в полной 

мере относится к правам проживающих в них меньшинств: религиозных, 

этнических, сексуальных. Результатом этой либеральной политики стала 

нарастающая этноконфессиональная раздробленность Европы. Но ведь 

подобная этноконфессиональная раздробленность всегда была одним из 

основных признаков развивающихся стран. В большинстве из них подобная 

мозаичность стала причиной повышенной конфликтности общества. 

Обусловленная ею внутриполитическая нестабильность до сих пор остается 

важнейшей причиной социально-экономического застоя, даже общественной 

деградации, которые наблюдаются во многих развивающихся странах.  

        Дальнейший рост мусульманской диаспоры в Европе более чем 

предсказуем. Главным его двигателем останется естественное человеческое 
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желание устроить свою жизнь. Мусульманская миграция на Запад стала 

своего рода знаком кризиса, итогом асимметрии в экономических 

потенциалах европейских и исламских стран. Европа и далее будет сохранять 

свою притягательность для мусульман, которые к тому же все менее будут 

ощущать себя чужаками на старом континенте.  

Вопросы для контроля и задания:  

1. Чем Соединенные Штаты Америки отличались от держав Старого света? 

2. Какова роль географического фактора в возвышении США в современном 

мире? 

3. В чем особенности социальной политики в США? 

4. Каковы основные этапы социально-политического развития США? 

5. Обсуждение за «круглым столом» темы «США и современный мировой 

порядок». 

6. Каковы особенности истории ЕС? 

7. Объединение Германии. 

8. Политическая система современной Великобритании. 

9. Основные принципы внешней политики Германии. 

10. Каковы основные принципы внешней политики Великобритании? 

11. Место Великобритании в ЕС. 

12. Обсуждение темы «Исламский фактор в Европе». 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Влияние истории на политические институты 

и политическую практику США. 

2. Подготовить доклад на тему: США и мировой экономический кризис. 

3. Подготовьте презентацию на тему: Барак Обама – президент США. 

4. Подготовьте доклад: Основные политические институты ЕС. 

5. Подготовьте презентацию: Исламский фактор в странах ЕС. 

6. Подготовьте реферат: Место Франции в ЕС. 

7. Подготовьте реферат: Место Германии в ЕС. 

8. Подготовьте презентацию: «Расширение ЕС». 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Быков П., Власов П. Сверхновая Европа // Эксперт. – 2000. – №7. – С. 52-

55. 

2. Гегелашвили Н. Дискуссии о новой стратегии США в Центральной Азии // 

США-Канада ЭПИ. – 2005. – № 7. – С. 107-118. 

3. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический 

Проект, 2000. 

4. Европейская политика в области обороны // Компас. – 2000. – №30. – С.23. 

5. Лаумулин М.Т. Европейский Союз как новая геополитическая сила // 

Казахстан – Спектр. – 2001. – №5. – С.51.  

6. Нартов Н.А. Геополитика. Учебник. – М.: Юнити, 2004. 



 167 

7. Травкина Н. Внутренняя политика Дж.Буша: некоторые особенности // 

США-Канада ЭПИ. – 2005. – № 10. – С. 3-21. 

Интернет-ресурсы: 

1. Бжезинский З. Америка терпит катастрофу (для газеты Los Angeles Times) 

// http://www. lenta.ru/ 

2. Бжезинский З. Великая шахматная доска // http://rus-sky.org/history/ 

library/bzhezins.htm/ВЦИОМ на Полит.Ру.  

3. Ивашов Л.Г. В чем состоит геополитическая стратегия США-НАТО? //  

         http://old.iamik.ru/14387.html  

10. Кабанов Н. Секреты тотальной власти 

//http://rusarmageddon.narod.ru/HTML/23_19. htm  

11.  Лисичкин В.,Шелепин Л. Глобальная империя зла // http://www.x-

libri.ru/elib/lsshl001/00000125.htm  

12. Межлумянц А.Р. Геополитическая стратегия Бжезинского и ее 

исторические перспективы // http://whiteworld.ru/s000102.htm  

1. Нарочницкая Н. Старая Европа // http://pravoslavie.ru/analit/ index.htm 

2. Обзор событий по материалам сервера: 

http://www/uza.uz./business/2001/11/01 - print/shtml/23/11/2001 

3. Обзор событий по материалам сервера: 

http://www.vremya.ru/2006/220/31/166354.html/ Гётц Р. Особый путь не для 

Германии//Время новостей.27.11.2006 

4. Пакт Путина-Шрёдера//Эксперт" № 35 (481)19.09.2005// Инт.: 

http://www.expert.ru/printissues/expert/2005/35/35ex-tema2 

5. Пастухов Б. Новая Арифметика ЕС // Новое Время. – 2004. – №7. – С.7-10. 

 

 

 

 

 

Тема 14. История социально-политических процессов в Турции и 

Афганистане 

Цель занятия: 

• дать студентам представление о внутриполитической ситуации и об 

основных направлениях социально-политических процессов в Турции 

и Афганистане;  

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике международных отношений;  

http://rus-sky.org/history/
http://old.iamik.ru/14387.html
http://old.iamik.ru/14387.html
http://rusarmageddon.narod.ru/HTML/23_19.%20htm
http://rusarmageddon.narod.ru/HTML/23_19.%20htm
http://www.x-libri.ru/elib/lsshl001/00000125.htm
http://www.x-libri.ru/elib/lsshl001/00000125.htm
http://whiteworld.ru/s000102.htm
http://whiteworld.ru/s000102.htm
http://www.expert.ru/printissues/expert/2005/35/35ex-tema2
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• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития Турции и Афганистана. 

Ключевые слова и понятия: Турция, Османская империя, танзиматские 

реформы,  политический плюрализм, армяно-турецкий антагонизм, доктрина 

панисламизма, европеизация Турции, реформы младотурок,  кемалистская 

революции, секуляризация государства,  лаицизм, Конституция 1961 г., 

Афганистан, империя Дуррани, англо-афганская война 1838-1842 гг., 

Демократическая Республика Афганистан, Народно-демократической партии 

Афганистана (НДПА), исламский фундаментализм, усилия международного 

сообщества по восстановлению страны 

Основные вопросы: 

1. Османская империя и республиканская Турция. 

2. Кемалистская революция и радикальные преобразования. 

3. Современная Турция. 

4. Социально-политические процессы в Афганистане в XIX-ХХ вв. 

5. Демократическая Республика Афганистан. 

6. Усилия мирового сообщества по урегулированию ситуации в 

Афганистане. 

1. Османская империя и республиканская Турция. Кризис империи, 

становившийся все более очевидным с XVIII в., достиг своего апогея в начале 

XIX в. Реформы Селима III и Махмуда II на рубеже XVIII-XIX вв. были 

отчаянной попыткой покончить с пережитками тянувшей страну в 

средневековье. Кое-чего они помогли добиться, но последующий ход событий 

и, в частности, военные успехи Мухаммеда Али Египетского, поставившего 

Порту (этим термином в Европе обозначали султанское правительство и 

Османскую империю в целом) на грань военного краха, свели результаты 

второго тура реформ практически на нет. От полной гибели империя была 

спасена лишь в результате вмешательства держав, не желавших этого: 

неизбежно вставал вопрос об обширном наследстве владений империи в 

Европе, больной вопрос о проливах, на которые претендовала Россия, что 
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категорически не устраивало другие страны, прежде всего Англию. Уже летом 

1839 г. державы официально объявили, что берут Порту под свое 

«коллективное попечение», а Лондонская конференция, ультимативно 

потребовавшая от Мухаммеда Али отказаться от плодов его побед, в 1840 г. 

узаконила это коллективное попечительство, причем у нового султана Абдул-

Меджида (1839-1861) не было иного выхода, как принять его.  

Острый внутриполитический и экономический кризис, военное 

поражение, давление держав, успешно добивавшихся все новых уступок и 

льгот, – все это ставило перед новым султаном и его советниками, наиболее 

известным из которых был Решид-паша, нелегкие задачи, решить которые 

можно было только с помощью очередного тура реформ. Требовались 

радикальные преобразования, и именно к ним управители империи 

вынуждены были прибегнуть.   

Танзимат («реформы», «преобразования») (1839-1870). Опубликованный 

в ноябре 1839 г. Гюльханейский хатт-и-шериф гласил, что новый султан 

ставит своей целью обеспечить всем подданным гарантии безопасности их 

жизни, чести и имущества, отменить систему откупов и упорядочить 

налогообложение, а также изменить порядок призыва на военную службу. Для 

осуществления этой программы в начале 40-х годов был проведен ряд реформ 

в сфере администрации (создание меджлисов, т. е. совещательных органов с 

участием немусульман при управителях вилайетов и санджаков), суда 

(составление уголовного и коммерческого кодексов), образования (создание 

системы светских школ), а также принят ряд мер для усовершенствования 

земельных отношений и развития экономики. 

Реформы вызвали яростное сопротивление в стране, особенно со стороны 

духовенства, ревностных приверженцев ислама. В трансформации 

традиционной системы отношений они видели еще один шаг на пути к 

европеизации страны и соответственно к ослаблению своего влияния, что не 

могло не расцениваться ими как крушение основ. Одним из наиболее 

уязвимых пунктов всей программы Танзимата был вопрос о статусе 
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многочисленных подданных империи, не принадлежавших к числу турок и 

вообще мусульман: попытка уравнять в правах немусульман с мусульманами 

встретила наибольшее сопротивление в стране. В результате так и не был 

изменен порядок призыва на военную службу (армия по-прежнему 

комплектовалась из мусульман). Более того, проблема статуса христиан 

вызвала конфликт с Россией, претендовавшей на покровительство по 

отношению к ним и к «святым местам» в Палестине, что, в конечном счете, 

явилось поводом для Крымской войны 1853-1856 гг. По итогам войны Турция 

оказалась в стане победителей, но эта победа была для нее пирровой, ибо 

истощила казну и положила начало драматически нараставшей внешней 

задолженности страны. Главным же результатом войны и связанного с этим 

очередного нажима держав было продолжение танзиматских реформ. 

Реформы 50-60-х годов сделали еще один шаг по пути установления 

равенства всех подданных империи: был учрежден официальный статус 

немусульманских общин-миллетов (греческой, армянской, еврейской и др.), 

объявлено о допуске их представителей к государственной службе (вопрос об 

участии их в армии остался нерешенным). Был принят важный закон о земле, 

отменены цеховые регламенты в городах, упорядочена система налоговых 

откупов. Судебная власть была отделена от административной, а шариатские 

суды несколько потеснены. Было создано министерство просвещения, 

ведавшее светскими учебными заведениями, вплоть до высших. И наконец, 

реформы предоставили немало прав и льгот иностранному капиталу, прежде 

всего, право на владение недвижимостью. Осуществление всех этих реформ 

было связано с деятельностью виднейших реформаторов второй половины 

XIX в. Али-паши и Фуад-паши, советников Абдул-Меджидаи его преемника 

Абдул-Азиза (1861-1876), руководивших правительством империи. 

Руководствуясь доктриной османизма (все подданные империи – османы), 

они стремились сохранить доминирующее положение турок в стране при 

формальном равенстве всех населяющих империю народов. Понимая 

необходимость дальнейшей европеизации страны, они делали 
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соответствующие уступки иностранному капиталу, хотя и отчетливо 

осознавали, сколь непопулярна эта политика и какие мощные силы в империи 

противостоят ей. 

Что касается уступок, то они сводились к тарифным льготам (8 % – 

единый таможенный налог для иностранных товаров), к подтверждению 

режима капитуляций, к учреждению ведущего в финансовых делах империи 

англо-французского Оттоманского банка (1856), вскоре приобретшего статус 

государственного банка, а также к обширным капиталовложениям в 

промышленное, железнодорожное строительство, добычу и обработку 

сельскохозяйственного и иного сырья. Следует заметить, что одновременно 

рос внешний долг страны, ибо дефицит государственного бюджета со времен 

Крымской войны погашался за счет займов. Задолженность к 1876 г. достигла 

огромной суммы в 6 млрд. франков. Платой за это было все более широкое 

предоставление иностранному капиталу возможностей для проникновения в 

экономику империи. Результатом этого было постепенное изменение 

хозяйства страны, втягивавшейся в мировой рынок. Изменялся облик 

экономики как в сфере традиционного ремесла и торговли, так и в области 

сельского хозяйства. Все более заметные позиции в хозяйстве занимала 

нарождавшаяся промышленность, для ее нужд создавалась развитая 

инфраструктура. 

Все эти в общем позитивные для страны перемены, включая и то, что 

следствием их было экономическое вторжение в страну иностранного 

капитала, сопровождались ростом национального самосознания, особенно в 

среде образованных интеллектуалов. В 1865 г. возникло тайное общество 

«новых османов», ставившее своей целью создать в стране режим 

конституционной монархии. В начале 70-х годов в Стамбуле начала 

издаваться газета «Ибрет» («Наставление»), отражавшая их идеи. И хотя 

газета вскоре была закрыта, позиции сторонников конституции к середине 70-

х годов заметно усилились. Массовые выступления учащихся в мае 1876 г. 

послужили сигналом для начала решительных действий: султан Абдул-Азиз 
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был низложен, а новый султан Абдул-Хамид II согласился на конституцию, 

которая была официально принята в декабре 1876 г. 

Конституция провозглашала основные права и свободы граждан империи, 

создала двухпалатный парламент и несколько ограничила прерогативы 

султана. Но избранный парламент оказался послушным воле монарха, а, 

великий везир Мидхат-паша был в феврале 1877 г. выслан из страны. Султан, 

несмотря на все конституционные ограничения его власти, явно становился 

хозяином положения. И для этого были веские причины. Дело в том, что 

перемены и преобразования 40-60-х годов, т. е. все танзиматские реформы и 

тесно связанные с ними изменения в экономике страны, бывшие результатом 

проникновения в империю иностранного капитала, принесли некоторые 

выгоды лишь городским слоям населения, которые и поддерживали новые 

реформы, включая конституцию. Стоит напомнить, что это было в то время в 

значительной мере нетурецкое и даже немусульманское население страны. 

Что же касается собственно турок, то они не только не имели выгод от 

нововведений и не могли воспользоваться их плодами, но напротив, 

чувствовали себя ущемленными в своем привычном привилегированном 

положении и даже несли некоторые экономические потери, в частности в 

связи с земельной реформой. 

Разжигаемое мусульманским духовенством недовольство со временем 

становилось все более ощутимым, чем и воспользовался новый султан, 

нашедший в этом недовольстве мощную опору для противодействия 

конституционалистам. Поражение в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

лишь подлило масла в огонь: его легко можно было объяснить следствием 

нововведений, ослаблявших власть правителя. В феврале 1878 г. Абдул-Хамид 

совершил государственный переворот: парламент был распущен, а империя 

на долгие годы была превращена в весьма мрачную деспотию (в Турции годы 

правления Абдул-Хамида стали именовать термином «зулюм» – деспотия, 

тирания). 

Зулюм и младотурки. Режим зулюма обернулся для империи взрывом 
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реакции, фактической отменой всех завоеванных ранее прав и гарантий 

личности, разгулом беззакония и произвола, взяточничества и казнокрадства, 

доносов и арестов. Пресса была либо закрыта, либо поставлена под строгий 

надзор цензуры. Полурегулярная кавалерия «хамидие», исполнявшая 

жандармские функции и состоявшая из башибузуков, наводила страх на 

население, особенно в нетурецких районах империи, где произвол и насилие 

порой оборачивались страшными погромами с десятками тысяч беззащитных 

жертв, как-то произошло в турецкой Армении осенью 1894 г. Беззащитной 

перед лицом реакции оказалась и слабая еще система светского образования: 

школьные учебники строго пересматривались, специальные средние учебные 

заведения и Стамбульский университет являли собой жалкое зрелище и 

временами закрывались вовсе. На всех получивших европейское образование 

смотрели косо, как на неблагонадежных. 

Венцом всей системы зулюма стало ее идеологическое обрамление – 

доктрина панисламизма, ставившая султана-халифа главой всех мусульман. 

Идеологи панисламизма аль-Афгани и М. Абдо, заложившие основы 

доктрины, вынуждены были ориентироваться на Абдул-Хамида, а аль-Афгани 

даже провел последние годы жизни (1892-1897) в Стамбуле. Однако следует 

заметить, что в представлении идеологов доктрины панисламизм являл собой 

движение, ставившее своей целью как-то приспособить мир ислама к 

существованию в новых условиях и противопоставить мусульманское 

единство натиску европейского колониализма. Что же касается Абдул-Хамида, 

то он воспринимал смысл доктрины иначе, видя в панисламизме лишь 

хорошее средство укрепления собственной власти в империи и поддержки 

этой власти за пределами страны. Неудивительно, что на практике (султан и 

его политика) панисламизм скоро превратился в сугубо реакционную 

идеологию, сила и влияние которой в мире и империи уменьшались по мере 

упадка власти султана. 

Нельзя сказать, чтобы Абдул-Хамид был чересчур рьяным 

мусульманином-панисламистом. В частности, он хорошо сознавал 
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зависимость империи от держав, что сильно сдерживало его в глобальных 

устремлениях. Зависимость эта все росла, особенно финансовая. Еще в 1875 г. 

впервые был поставлен вопрос о невозможности выплачивать внешние долги, 

а в 1879 г. империя официально объявила себя банкротом. Результатом было 

создание Управления оттоманского долга (1881), в ведение которого, т. е. в 

распоряжение держав, поступали доходы от государственных монополий на 

табак, соль, спирт и ряд налогов. Вначале в Управлении и вообще в сфере 

экономической и промышленной экспансии преобладали англичане и 

французы, но с конца века, особенно после приобретения железнодорожной 

концессии в Анатолии и начала строительства дороги в Багдад (1888), 

ведущие позиции в экономике Турции стали переходить к немцам. Немецкие 

офицеры приступили к реорганизации турецкой армии. 

Европеизация Турции, несмотря на сопротивление панисламистов, 

понемногу делала свое дело. Пусть конституционные права нарушались, но 

они существовали в умах и стремлениях нового поколения, выросшего и 

сформировавшегося в борьбе за эти реформы. Нельзя забывать и о городском 

населении, пользовавшемся плодами экономического роста и промышленного 

развития страны и тоже стоявшем за реформы, против возврата к прошлому. 

Наконец, несмотря на притеснения, в стране работали светские учебные 

заведения, выпускавшие все новые отряды турецкой интеллигенции, вполне 

очевидно ориентировавшейся на европейские знания, демократические права 

и культурные традиции. Словом, в Османской империи складывалась 

ситуация, обычная для многих стран Востока той эпохи: традиционная 

структура, поставленная в условия насильственно) проникновения в нее 

колониального капитала, сопротивлялась в приспосабливалась одновременно, 

причем обе стороны этого процесса были представлены соответствующими 

тенденциями и политическими силами. В Османской империи конца XIX в. 

силы традиционализма были представлены режимом зулюма. Но понемногу 

вновь консолидировались и представители течения реформаторов, у истоков 

которого в свое время стояли как осуществлявшие реформы сановники 
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империи, так и интеллигенты из числа «новых османов». На смену новым 

османам в условиях зулюма пришли в конце XIX в. младотурки. 

Первые организации младотурок возникли в 1889 г. В Стамбуле это была 

ячейка среди курсантов военно-медицинского училища, построенная по 

принципу организаций карбонариев и ставившая целью избавление страны от 

деспотизма, возврат к конституционным нормам. По ее образцу вскоре были 

созданы аналогичные ячейки и в других учебных заведениях. Одновременно с 

этим в Париже, в эмиграции, А. Риза-бей создал общество борцов против 

тирании. Первая листовка от имени организации «Иттихад ве теракки» 

(«Единение и прогресс») стала распространяться в Стамбуле в 1894 г., после 

чего начались гонения на иттихадистов-младотурок. Значительная часть их 

бежала в Париж, где в 1895 г. Риза-бей начал издавать газету, излагавшую 

программу организации; борьба за свободу, справедливость, равенство при 

единстве прав и интересов всех подданных империи; сохранение империи с 

учетом необходимых реформ; прогресс и развитие страны в условиях 

конституционного строя и при невмешательстве иностранцев в ее дела. 

Вся образованная часть населения империи, равно как и многие другие 

слои, в том числе немусульманские народы, со вниманием следили за 

развитием событий и сочувствовали иттихадистам. Были даже сделаны 

попытки государственного переворота (1896), на что султан ответил 

репрессиями. Однако, несмотря на репрессии, количество ячеек иттихадистов 

быстро росло. В 1902 г. в Париже состоялся первый съезд младотурок, в 

котором приняли участие несколько десятков делегатов; среди них произошел 

раскол, в основном по вопросу о том, стоит ли опираться на помощь держав в 

борьбе за достижение целей младотурок. Но, несмотря на раскол, отделения 

иттихадистов по-прежнему действовали весьма активно, временами изменяя 

название своих организаций. В условиях революционного подъема в мире в 

начале XX в. радикализм стремлений и требований младотурок все нарастал. 

Второй конгресс их, тоже состоявшийся в Париже (1907), завершился 

принятием Декларации, которая призвала страну к восстанию против режима 
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Абдул-Хамида. Резко усилилась пропаганда младотурок в армии, особенно 

среди молодых офицеров. Были также налажены контакты с оппозиционными 

партиями и организациями нетурецких народов империи. Назревали 

решающие события. Центром их оказалась расположенная к северу от 

Стамбула Македония. 

Летом 1908 г. офицеры расквартированных в Македонии турецких войск 

Ниязи-бей и Энвер-бей выступили со своими отрядами против Абдул-Хамида 

с требованием восстановления конституции. Султан был вынужден принять 

это требование, и уже осенью 1908 г. открылись заседания вновь избранной 

палаты депутатов, где младотурки имели две трети мест. Правда, вскоре 

султан, опираясь на верные ему войска в Стамбуле, попытался было взять 

реванш: весной 1909 г. он вновь распустил парламент, восстановил всю 

полноту власти шариата и начал преследовать деятелей младотурецкого 

движения. Но лидеры младотурок из Салоник двинули на Стамбул свои 

вооруженные силы, которые с боями заняли столицу и низложили Абдул-

Хамида, захватив при новом султане Мехмеде V всю реальную власть в свои 

руки. Так завершился военно-революционный переворот, именуемый в 

историографии младотурецкой революцией. 

Младотурки провели в стране ряд реформ, из которых важнейшая 

касалась реорганизации армии, жандармерии и полиции. Но главную свою 

цель они видели в том, чтобы отстоять целостность империи в условиях, 

когда державы стремились расчленить ее. Именно в разгар революции 

Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, а Россия и Англия 

вели переговоры о статусе Македонии, что, собственно, и послужило поводом 

для выступлений армейских офицеров в этой провинции. Для достижения 

своих генеральных целей иттихадисты вновь выдвинули на передний план 

доктрину османизма, причем в ее весьма жесткой трактовке: нетурецкие 

земли и населяющие их народы – это неотъемлемая часть Турции, всё 

османское, все османы. В соответствии с этой жесткой политикой были и 

внутриполитические акты младотурок: в 1910 г. начались гонения на 
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нетурецкие народы под лозунгами панисламизма и пантюркизма, что вызвало 

сильное сопротивление и заметно ослабило позиции иттихадистов. 

В 1911 г. на базе существовавших ранее оппозиционных партий и 

группировок была создана либеральная ассоциация «Хюрриет ве иттиляф» 

(«Свобода и согласие»), причем иттиляфисты, пообещав нетурецким народам 

автономию в рамках империи, добились быстрых успехов и летом 1912 г. 

пришли к власти. Однако неудачи в Балканской войне 1912 г. вновь привели к 

власти младотурок, причем на сей раз в форме еще более жесткой. В 1914 г. 

вся полнота власти была взята триумвиратом из Энвера, Талаата и Джемаля. 

Именно эти лидеры младотурок руководили Турцией в годы мировой войны, 

когда империя воевала на стороне Германии. Именно они ответственны за 

страшную резню армян в 1915 г. Поражение Германии в мировой войне, 

военные неудачи и недовольство в стране, наконец, капитуляция Турции в 

октябре 1918 г. положили конец власти младотурок, лидеры которых бежали 

из пределов империи. Султанская империя агонизировала. Союзники 

аннексировали все ее внешние владения (Балканы, арабские земли). Встал 

вопрос о том, какой быть послевоенной Турции. В эти трудные дни решение 

вопроса взял на себя сам турецкий народ во главе с его новыми лидерами, 

отошедшими от лозунгов младотурок и поставившими во главу угла тезис о 

независимости собственно Турции. 

2. Кемалистская революция и радикальные преобразования. В начале 

1919 г. к власти в стране пришли иттиляфисты, но пределы их власти были 

весьма ощутимо ограничены войсками Антанты, оккупировавшими ряд 

территорий империи и введшими свой флот в проливы. В мае 1919 г. в 

добавление к этому Греция оккупировала Измир и прилегающие территории. 

А поскольку турецкая армия по условиям капитуляции оказалась 

демобилизованной, все это открывало простор для дальнейшего расчленения 

страны. Неудивительно, что подобная перспектива вызвала сопротивление, 

принявшее вначале стихийный характер. 

В зоне оккупации начали действовать партизанские отряды, количество 
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которых быстро росло. По всей стране стали возникать общества защиты прав 

местного населения, в руководстве которых основную роль играли 

представители интеллигенции и прежде всего офицерства. В 1919 г., сначала в 

июле в Эрзеруме, а затем в сентябре в Сивасе состоялись один за другим два 

конгресса этих обществ, на которых был избран Представительный комитет 

во главе с генералом Кемаль-пашой. Документы конгрессов призывали страну 

к борьбе за независимость и против оккупантов, а султана – к созданию 

нового кабинета. В октябре был создан новый кабинет, а в январе 1920 г. 

созван вновь избранный парламент, принявший «Национальный обет», т. е. 

декларацию независимости Турции, содержавшую призывы к уничтожению 

всех препятствий для развития страны, включая прежде всего привилегии 

держав. В ответ на эту декларацию державы в марте 1920 г. оккупировали 

Стамбул и разогнали парламент. Султан был вынужден покориться, а его 

новое правительство официально выступило против Представительного 

комитета и Кемаля-паши. 

Такой поворот событий вызвал бурный взрыв негодования по всей стране. 

На волне национально-патриотического подъема в апреле 1920 г. в Анкаре 

был избран новый меджлис – Великое национальное собрание Турции 

(ВНСТ), в которое были включены и 105 бежавших из Стамбула членов 

разогнанного парламента. Председателем ВНСТ стал Мустафа Кемаль-паша, 

провозгласивший новый орган власти единственной законной властью Турции. 

Созданное ВНСТ правительство во главе с Кемалем приняло ряд энергичных 

мер по упрочению своей власти. Первой дипломатической акцией его была 

апелляция за помощью к Советской России, изъявившей готовность помочь 

ему. Вслед за тем в ответ на интервенцию греческих войск в глубь Анатолии 

турки начали успешную военную кампанию (битвы при Иненю в 1921 г.), 

завершившуюся осенью 1922 г. изгнанием интервентов. 

Успехи кемалистской революции спутали все карты держав Антанты. 

Условия навязанного султану в 1920 г. кабального Севрского договора, в 

соответствии с буквой которого и началась, в частности, интервенция греков в 
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Анатолии, были пересмотрены. В итоге конференции в Лозанне была 

признана независимость Турции в ее современных границах. Еще ранее, 1 

ноября 1922 г., ВНСТ приняло закон о ликвидации султаната, после чего 

осенью 1923 г. Турция была провозглашена республикой. Правда, давление 

исламского духовенства сказалось в том, что представитель султанской 

династии Абдул-Меджид II был официально провозглашен «халифом всех 

мусульман», однако в марте 1924 г. был ликвидирован и халифат. 

Ситуация, сложившаяся в результате национально-патриотического 

подъема, и огромные успехи революции, сумевшей добиться независимости и 

успешно противостоять натиску держав, – все это создало Кемалю огромный 

авторитет в стране. Опираясь на этот авторитет, лидер революции и 

руководство созданной им в 1923 г. Народно-республиканской партии (НРП) 

приступили к серии решительных и радикальных преобразований, которые 

заняли свыше 10 лет (1923-1934) и во многом изменили как традиционную 

структуру страны, так и ее внешний облик. 

По конституции, принятой в 1924 г. и уточнявшейся, а также 

изменявшейся в последующие годы, Турция объявлялась республикой во 

главе с президентом, облеченным большой властью. Высшим органом власти 

был однопалатный меджлис, из депутатов которого президент назначал 

премьера, комплектовавшего кабинет министров. Выборы в парламент были 

двухстепенными по мажоритарной системе. Женщины вначале к участию в 

выборах не допускались; с 1930 г. им предоставлялось право избирать и быть 

избранными в муниципальные органы власти, позже (1934) также и в 

меджлис. Конституция декларировала все основные демократические права и 

свободы, что, несмотря на формальный характер подобной декларации в ряде 

аспектов, было весьма важным шагом в деле трансформации традиционной 

исламской структуры. В целях централизации управления изменялась 

административная структура: страна была разбита на округа-вилайеты, тогда 

как прежние вилайеты-губернии упразднялись. 

Серия реформ была связана с секуляризацией государства. Ислам, 
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вначале объявленный государственной религией, вскоре потерял этот статус и 

был низведен до уровня отделенной от школы и государства религии. 

Вакуфное имущество в большинстве своем было национализировано, 

шариатские суды и духовные школы-медресе упразднены, дервишеские 

организации ликвидированы. Ни одно из исламских государств никогда не 

совершало одним ударом столь радикальных преобразований, 

высвобождавших страну из жесткой паутины ислама. Символом этого 

высвобождения было не только уравнивание в правах женщин, но также и 

принятое в специальных законах и обязательное для всего населения 

распоряжение перейти на европейскую форму одежды, европейский 

календарь и летосчисление, гражданскую форму брака с ликвидацией 

многоженства и введение фамилий с упразднением старых форм обращения 

(бей, паша, эфенди и т. п.). Специальным решением парламента Кемалю была 

присвоена фамилия Ататюрк («отец турок») с запрещением носить ее еще 

кому-либо. Был принят латинизированный алфавит, заменивший арабский и 

облегчивший обучение в многочисленных заново создававшихся по 

европейскому стандарту начальных и средних шкалах, специальных и 

высших учебных заведениях. Упразднение шариатского суда сопровождалось 

введением судопроизводства по европейскому образцу, что повлекло за собой 

необходимость создания кадров юридически подготовленных специалистов, 

прежде всего адвокатов (и поныне это одна из самых почтенных профессий в 

стране). Вся линия реформ теоретически, в программе НРП, соответствовала 

принципу лаицизма (светскости). 

Вторым кардинальным принципом преобразований был этатизм 

(огосударствление), проявлявшийся в основном в сфере экономической жизни. 

Дело в том, что в силу исторически сложившихся обстоятельств турки, как о 

том уже говорилось ранее, не составляли заметного слоя в числе активного 

городского населения – торговцев, предпринимателей. Экономически же 

активные греки, армяне, евреи, кавказцы десятилетия, предшествовавшие 

кемалистской революции, подвергались гонениям, а то и становились 
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жертвами геноцида. Результатом было ослабление экономических позиций 

городского населения страны, особенно заметное перед лицом натиска 

европейских держав, иностранного капитала. Восстановить нарушенный 

баланс и исправить положение в пользу национального капитала могло лишь 

государство, что было нормальным и естественным для структуры, 

традиционно базировавшейся на_ неизменном приоритете и даже господстве 

государственного руководства экономикой страны при вторичности и 

ущемленности частного предпринимательства. Правда, официально 

кемалистское правительство – в полном соответствии с духом и буквой 

буржуазно-демократической по своему характеру конституции – призывало к 

активизации частнособственнического предпринимательства граждан и их 

ассоциаций, но на деле слабость экономических позиций страны могла быть 

быстрыми темпами ликвидирована только целенаправленными усилиями 

самого государства, что и было реализовано в рамках этатизма. 

Турецкое правительство приступило к ликвидации иностранных 

концессий, которые частично были аннулированы, частично выкуплены. К 

Центральному республиканскому банку перешло от выкупленного 

Оттоманского банка право эмиссии. Правительство взяло в свои руки 

строительство новых железных дорог, портов, промышленных предприятий. 

Были установлены более высокие таможенные тарифы, защищавшие 

молодую промышленность страны от иностранной конкуренции. Официально 

отменялся режим капитуляций, предоставлявший льготы европейскому 

капиталу. Что касается сельского хозяйства, отсталость которого на фоне 

многочисленных преобразований становилась все более заметной, то там 

были проведены налоговые реформы, в частности отменена средневековая 

система ашара (арабо-исламский ушр, десятина) и созданы условия для 

повышения товарности сельскохозяйственных продуктов, прежде всего табака 

и хлопка. В целом политика этатизма принесла свои результаты: была 

заложена основа промышленного развития страны (только за 1933-1939 гг. 

стоимость продукции цензовой промышленности возросла втрое). Но 
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оборотной стороной этой политики был жесткий режим в сфере труда, 

включая строгую регламентацию работы на государственных предприятиях, 

отсутствие либо запрещение деятельности свободных профсоюзов (их 

заменяли государственные, «желтые»), а также запрещение свободной 

деятельности оппозиционных партий, которые то возникали, то распускались, 

включая и коммунистическую, почти постоянно бывшую вне закона (все это 

опиралось на соответствующие статьи конституции страны). 

Вообще говоря, политика НРП не могла не вызывать сопротивления со 

стороны разных кругов общества, справа и слева. Слева были представители 

радикальных партий и группировок, критиковавшие кемалистов за 

осторожную умеренность их политики. Справа – немалые реакционные силы, 

опиравшееся на потесненное, но не сломленное исламское духовенство, на не 

вписывавшееся в нововведения и мало получившее от преобразований 

крестьянство. Пока был жив Кемаль (в 1936 г. он заболел и начал отходить от 

дел; в 1938 г. умер), его колоссальный харизматический авторитет сдерживал 

силы оппозиции, но после его смерти позиции кемалистов и НРП 

пошатнулись. Начался новый этап истории Турции, характеризующийся 

неустойчивостью многопартийной политической системы. 

Турция после Кемаля. В ноябре 1938 г. президентом Турции стал И. 

Иненю. В новом составе меджлиса (1939) по-прежнему абсолютно 

господствовала НРП. Успехи во внешней политике были отмечены 

урегулированием проблемы оттоманского долга и укреплением связей с 

державами, включая СССР. Но особое место в системе этих связей занимала 

Германия. Вторая мировая война прошла в Турции под знаком формального 

нейтралитета, но фактически настроения и политика были прогерманскими, а 

мобилизация огромной армии и финансовые осложнения военного времени 

привели к резкому возрастанию задолженности страны. 

Поражение Германии во второй мировой войне поставило руководителей 

Турции в весьма сложное положение, особенно на фоне недовольства 

населения экономическими затруднениями. Встал вопрос о путях развития и 
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новой ориентации страны. Необходимо было сделать выбор, и он был сделан. 

Уже в 1945-1947 гг. были приняты несколько законов о земельной реформе, о 

создании министерства труда, о профсоюзах. Стали издаваться новые газеты и 

журналы, порой весьма радикального направления. И наконец, была 

официально признана (в выступлении Иненю в парламенте в ноябре 1945 г.) 

необходимость отказа от однопартийной системы. В январе 1946 г. группа 

депутатов из числа бывших членов НРП создала новую Демократическую 

партию (ДП) во главе с бывшим премьером Д. Баяром. В отличие от правящей 

партии ДП выступала за широкую свободу действий для частного капитала, 

включая иностранный, за строгое соблюдение в стране всех декларированных 

конституцией гражданских прав и демократических свобод. На выборах 1946 

г. эта партия получила 61 место в парламенте (НРП – 396). 

Доктрина Трумэна, связанные с ней огромные кредиты и американские 

инвестиции (план Маршалла) завершили процесс переориентации Турции и в 

немалой степени способствовали отходу от официальной политики этатизма к 

экономическому развитию страны с упором на частнопредпринимательскую 

деятельность. Эта политика и новая ориентация усиливали позиции ДП, 

которая на выборах 1950 г. добилась большого успеха (396 мест против 68 у 

НРП). Президентом страны стал Д. Баяр, премьером – А. Мендерес. На 

протяжении 50-х годов ежегодный прирост промышленной продукции в 

Турции достигал 8 %, хотя это сопровождалось ростом внешней 

задолженности и прежним жестким преследованием радикальной прессы. 

Впрочем, обстановка в самой стране постепенно менялась. 

С одной стороны, крепло рабочее движение, возглавлявшееся 

профсоюзами и проявлявшееся в забастовках и возрастании требований как 

экономического, так и политического характера. С другой – активизировалось 

исламское духовенство, добившееся от ДП ряда важных уступок 

(преподавание ислама в школе, строительство мечетей, чтение Корана по 

радио и др.). Влияние духовенства росло довольно быстро, особенно среди 

необразованного населения, в деревне. Частично это влияние шло в ногу с 
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официальной политикой ДП, делавшей ставку на разжигание национализма в 

стране и в то же время опиравшейся на реакционные силы как в самой стране, 

так и за ее пределами. Дело дошло до того, что в апреле 1960 г. была создана 

парламентская комиссия с чрезвычайными полномочиями для расследования 

«подрывной деятельности» оппозиции. Это оказалось предельной мерой, 

вызвавшей взрыв недовольства. 

27 апреля состоялся митинг студентов Стамбульского университета, за 

которым в последующие дни прошли массовые демонстрации студентов в 

Стамбуле и Анкаре, в других городах. Движение студентов было поддержано 

недовольным армейским офицерством (в армии с 1954 г. существовала тайная 

организация «ататюркистов», ставившая целью возврат к политике Кемаля), 

от имени которого командующий сухопутными силами Д. Гюрсель предъявил 

правительству ультиматум. 27 мая был совершен государственный переворот. 

Власть перешла в руки Комитета национального единства во главе с 

Гюрселем. По решению комитета она была передана Учредительному 

собранию, которое в мае 1961 г. приняло новую конституцию страны. 

Конституция 1961 г. провозгласила верховный суверенитет народа, вновь 

декларировала свободы и права граждан, в том числе право на создание 

различных партий и группировок, на свободное издание газет и т. п. Согласно 

новой конституции, было строго оговорено разделение властей – независимых 

друг от друга законодательной, исполнительной и судебной. В предвыборной 

борьбе в октябре 1961 г. приняло участие несколько партий, включая 

созданную на основе распущенной ДП (лидеры ее были сурово наказаны; 

трое из них, в том числе Мендерес, казнены) Партию справедливости (ПС). 

ПС и НРП получили в новом двухпалатном парламенте Турции большинство 

мест. Президентом страны был избран Гюрсель, премьером стал лидер НРП 

Иненю. 

60-е годы прошли в Турции под знаком бурного роста политической 

борьбы. Возникали все новые и новые партии и группировки, как левые, так и 

правые. На фоне партийной борьбы все остальные проблемы страны, в том 
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числе и экономические, оказались как бы на заднем плане. И хотя 

правительство по-прежнему уделяло им немало внимания и государственный 

сектор экономики соответственно увеличивался, параллельно с этим росла и 

задолженность страны – следствие экономической неэффективности 

государственного хозяйства. Усиление забастовочной борьбы рабочих, 

вызванные этим репрессивные меры правительства во главе с лидером ПС С. 

Демирелем в конце 60-х годов снова создали в Турции обстановку 

внутреннего кризиса и анархии. В итоге военные опять оказали давление на 

власть с целью навести порядок. 

В марте 1971 г. правительство Демиреля было вынуждено уйти в отставку. 

И хотя на этот раз руководители армии активно не вмешались в политику, 

предоставив это дело новому правительству, именно они диктовали 

правительству его политику, суть которой сводилась к наведению порядка 

жесткой рукой, т. е. к преследованию радикальных партий, группой органов 

печати. Объявленное в апреле 1971 г. чрезвычайное положение в Анкаре и 

Стамбуле было отменено лишь осенью 1973 г., а собравшийся вслед за этим 

новый парламент принял ряд важных реформ, в том числе закон об аграрной 

реформе, предусматривавший выкуп земель у крупных собственников и 

распределение их среди крестьян. 

70-е годы были в некотором роде повторением 60-х. После вмешательства 

военных вновь началась ожесточенная борьба политических партий за власть. 

С новой силой разгорелись страсти, принявшие к концу десятилетия характер 

массовых акций политического экстремизма, что вновь привело страну к 

состоянию, близкому к анархии. Экономика страны, несмотря на некоторые 

успехи (в 1975 г. прирост валового продукта составил 8 %), оставалась по-

прежнему в основном государственной и потому была неэффективной, 

ложившейся тяжелым грузом на бюджет. К 1980 г. внешняя задолженность 

Турции в связи с этим достигла 20 млрд. долл. Дорого обошлась стране и 

военная экспедиция 1974 г. на Кипре. 12 сентября 1980 г. в условиях резкого 

обострения внутриполитического кризиса в Турции вновь был совершен 
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военными государственный переворот — на сей раз с роспуском всех 

политических партий и парламента. 

Стоит отметить бросающуюся в глаза закономерность динамики развития 

страны в послевоенное время. Абстрагируясь от деталей, эту динамику можно 

зафиксировать примерно в таком виде: от парламентских свобод с 

политической борьбой к состоянию нестабильности при экономической 

неэффективности и росте задолженности; от нестабильности к острому 

кризису и, как результат, к вмешательству военных, восстанавливающих 

статус-кво и как бы создающих условия для очередного аналогичного цикла. 

Если эту динамику интерпретировать с точки зрения концепции 

сопротивления и приспособления традиционной структуры к новым условиям 

существования страны, где формально декларированы все гражданские права 

и свободы и предоставлена возможность для развития 

частнособственнического предпринимательства, то окажется, что структура 

Турции в целом долгие десятилетия не была вполне готова к радикальной 

трансформации. Энергия внутренней трансформации, не будучи в основном 

направлена в сферу экономики, что имело место, скажем, в Японии, как бы 

осела в сфере политики, где формально декларированные права и свободы 

предоставили для этого определенный простор. Этому в немалой мере 

содействовало то уходящее корнями в историю обстоятельство, что турки 

всегда были воинами, администраторами и менее всего – торговцами и 

предпринимателями. Нехватка опыта была компенсирована традиционной 

формой-слиянием власти с собственностью. Отсюда ведущая роль 

государственного хозяйства со всеми его особенно заметными в эпоху 

бурного развития капитализма слабостями, сводящимися в конечном счете к 

экономической неэффективности бюрократического управления хозяйством и 

соответственно к росту внешнего долга страны. Можно отметить и еще одну 

немаловажную закономерность: в условиях жесткой (военной) 

централизованной власти упомянутая экономическая неэффективность менее 

заметна, тогда как состояние политической нестабильности усиливает ее 
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импульс, что и ведет страну к кризису. 

3. Современная Турция (ок. 55 млн. чел.) достаточно уверенно 

развивается по капиталистическому пути, причем динамика ее развития 

(почти регулярные военные перевороты с последующим выходом на передний 

план парламентского демократизма) свидетельствует о том, что страна в 

целом достигла достаточной зрелости в процессе модернизации и 

трансформации. Ни фундаментализму, ни социальному экстремизму – ради 

пресечения влияния которых, собственно, и брали власть военные – уже не 

одолеть наметившейся тенденции поступательного развития 

капиталистических методов в экономике и парламентарных в политике. В 

этом смысле у страны, несмотря на недавно еще характерную для нее 

нестабильность, вполне надежные позиции, чего нельзя сказать ни об Иране, 

ни об Афганистане. 

Политический плюрализм в современной Турции вполне удовлетворяет 

мировым стандартам, что косвенно способствует включению этой страны не 

только в ЕЭС (Европейское экономическое сообщество) , но и в другие 

организации объединяющейся ныне на глазах всего мира 

западнокапиталистической Европы. Турция демонстрирует миролюбивую 

внешнюю политику, что особенно существенно отметить в наше время, когда 

на территории бывшего СССР возникло несколько самостоятельных 

государств, в том числе не только мусульманских, но и тюркоязычных. От 

того, какие связи установят с ними их восточные соседи и едва ли не в первую 

очередь Турция, зависит во многом будущее большого региона. Если курс на 

связи с Ираном означает сегодня курс на исламский фундаментализм, то связи 

с Турцией ведут к иному пути, к становлению демократического 

современного капитализма. И важно заметить, что руководители Турции 

хорошо сознают и активно содействуют этому. Можно заметить в этой связи, 

что, видимо, уходит понемногу в прошлое и жесткий армяно-турецкий 

антагонизм, долгие десятилетия питавшийся страшными воспоминаниями о 

геноциде турецких армян. В сегодняшних условиях возникают возможности 
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для плодотворного сотрудничества Турции с ее ближайшим соседом, 

независимой Арменией, весьма нуждающейся в таком сотрудничестве. 

Тесные контакты устанавливает Турция с Азербайджаном и новыми 

государствами Средней Азии, в первую очередь тюркоязычными. 

4. Социально-политические процессы в Афганистане. В начале XIX в. 

империя Дуррани – символ наивысшего могущества Афганистана, расцвета 

его политических успехов – распалась на части (Кабульское, Гератское, 

Кандагарское и Пешаварское ханства). Кабульский Дост Мухаммед, 

провозгласивший себя в 1836 г. эмиром Афганистана, немало сделал ддя 

объединения страны. Сложность ситуации состояла в том, что в середине XIX 

в. Афганистан был уже окружен сильными державами – «аджарским Ираном, 

сикхским Пенджабом и все ближе подходившими к нему с севера и юга 

колониальными империями, Россией и Англией. Неудивительно, что отсталая 

горная страна, не имевшая ни притягательных природных ресурсов, ни 

сколько-нибудь значительных иных богатств и доходов, но зато оказавшаяся в 

стратегически важном районе Азии, оказалась центром политических 

устремлений и интриг. 

Англо-афганская война 1838-1842 гг. показала, что Афганистан – крепкий 

орешек. Хотя 30-тысячная английская армия и заняла города Кабул, Кандагар 

и Газни, она в конечном счете вынуждена была с позором отступить, вернув 

Дост Мухаммеда к власти. Воспользовавшись этим успехом, Дост Мухаммед, 

а затем его преемник эмир Йер Али сумели довести до конца объединение 

афганских земель. В 70-х годах границы России и аннексировавшей еще в 

1849 г. сикхский Пенджаб Англии подошли уже вплотную к афганским 

землям. Обе державы явственно претендовали на определенное влияние в 

Афганистане, а перед афганскими правителями стояла нелегкая задача 

сохранить независимость в условиях заметного давления на страну с севера и 

юга. 

Миссия генерала Столетова в Кабул в 1878 г. с проектом русско-

афганского договора вызвала у Шер Али взрыв антианглийских настроений, 
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чем умело воспользовалась Англия, использовав ситуацию в качестве 

предлога для новой военной экспедиции. Вторая англо-афганская война 1878-

1880 гг. принудила преемника умершего Шер Али эмира Якуба заключить 

Гандамакский договор, по условиям которого Афганистан фактически 

признавал свою вассальную зависимость от Англии. Однако этот договор 

вызвал сильное недовольство выше всего ценивших свою независимость 

свободолюбивых горцев. В Афганистане вспыхнуло восстание, которое 

вскоре возглавил проникший в афганские земли из завоеванной русскими 

Средней Азии племянник Шер Али Абдуррахман. Опираясь на некоторую – 

не слишком явную – поддержку России, Абдуррахман одерживал победу за 

победой, так что англичане летом 1880 г. сочли за благо вступить с ним в 

переговоры. Признав Абдуррахмана эмиром Афганистана, они в то же время 

добились от него согласия на контроль Англии над внешней политикой 

страны (вести внешние сношения, «сообразуясь с мнениями и желаниями 

английского правительства»). 

Эмир Абдуррахман главной своей задачей сделал укрепление 

центральной власти и пресечение сепаратистских тенденций. Тем временем 

Россия и Англия в условиях сложных политических интриг решали свои 

внешнеполитические споры, в том числе в районе Афганистана и близ него. 

Так, в 1893-1895 гг. была проведена – практически без участия афганских 

представителей – демаркация англо-афганской (точнее, индо-афганской) 

границы по так называемой линии Дюранда, а затем и русско-афганской 

границы в районе Памира. 

Начало XX в. прошло в Афганистане под знаком некоторого подъема в 

сфере политических движений, культурно-просветительской деятельности. 

Хотя эта страна и была очень отсталой, и до нее дошли отзвуки тех событий, 

которые прокатились по соседним азиатским странам (Турция, Иран). Они 

привели к всплеску так называемых младоафганских реформаторских 

настроений. Движение младоафганцев было очень слабым, но все-таки это 

была возникшая на местной почве идеология реформ, модернизации страны. 



 190 

Именно на нее как на свою главную опору сделал ставку пришедший в 1919 г. 

к власти Аманулла-хан. В поисках поддержки против англичан, от которых он 

в том же году добился признания полной независимости страны, Аманулла 

апеллировал к Советской России, тоже признавшей эту независимость и 

заключившей с Афганистаном договор. 

Хотя акт признания независимости вызвал подъем в стране, к 

решительным структурным реформам она не была готова. Младоафганцы в 

стремлении осуществить такие реформы взяли слишком крутой курс, что 

вызвало недовольство крестьянства и исламского духовенства. Опираясь на 

него, противники реформ добились в 1929 г. отречения Амануллы от власти. 

Королем страны стал Надир-шах, официально принявший конституцию 

(1931), которая закрепляла в стране режим умеренного характера, 

учитывавший и силу духовенства, и отсталость крестьянства, и значение 

племенных связей в Афганистане. В 1933 г. королем стал Закир-шах, ведший 

политику осторожного внешнеполитического лавирования, особенно 

накануне второй мировой войны, когда заметно усилилась активность агентов 

Германии в Афганистане. Эти агенты с началом войны были изгнаны, а 

ситуация в послевоенном Афганистане, когда Англия лишилась своих 

колоний и перестала быть важным фактором во внешнеполитической 

ориентации страны, привела к усилению связей Афганистана с Советским 

Союзом. В 1973 г. в результате государственного переворота Афганистан стал 

республикой, в итоге следующего переворота 1978 г. была провозглашена 

Демократическая Республика Афганистан, которую возглавил 

Революционный совет, ориентирующийся на сотрудничество с СССР. 

5. Демократическая Республика Афганистан. В апреле 1978 г. была 

провозглашена Демократическая Республика Афганистан, а в декабре того же 

года между этой республикой и СССР был подписан Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве, ознаменовавший качественно новый этап 

во взаимоотношениях между двумя странами. Новое качество сводилось к 

тому, что Советский Союз как бы брал на себя роль политического гаранта 
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существования ДРА. В том, что такая роль была жизненно необходимой для 

новой республики, можно убедиться при знакомстве с последующим ходом 

событий. Дело в том, что к радикальным преобразованиям Афганистан не был 

готов. Отсталая экономика, низкий исходный уровень развития, социально-

психологическая неподготовленность населения к трансформации, да к тому 

же еще и глубокие корни ислама, препятствовавшие распространению 

марксистско-социалистических идей и идеалов, – все это сужало лидерами 

бывшей до того на полулегальном положении Народно-демократической 

партии Афганистана (НДПА). 

Политика и позиции нового Афганистана всерьез определяются с 1992 г., 

когда активное вмешательство держав в дела этой многострадальной страны 

решительно кончилось. От того, склонится Афганистан к исламскому 

фундаментализму типа иранского или изберет иной путь развития, будет кое-

что зависеть и в ориентации тюркско-исламских республик бывшего 

Советского Союза. Какова же ситуация в Афганистане?  

В середине нашего века, когда лишенная своих владений в Индии Англия 

перестала играть сколько-нибудь заметную роль в афганских делах, а 

попытавшиеся было потеснить ее на Среднем Востоке немцы потерпели 

поражение в войне, СССР превратился в главного и наиболее влиятельного 

соседа этой страны. Соседство такого рода сыграло свою роль и в сфере 

экономики (участие СССР в строительстве ряда важных промышленных 

объектов), и в области политики (основанный на договоре 1931 г. 

дружественный по отношению к нашей стране нейтралитет Афганистана), и 

в идеологической ориентации. После ликвидации монархии правительство М. 

Дауда явственно ориентировалось на советскую помощь и содействие, хотя и 

не очень-то стремилось открыть дорогу к власти для радикальных групп. 

Курс на неприсоединение и независимость страны был зафиксирован в 

конституции 1977 г., закрепившей в стране (ныне ок. 19 млн. населения) 

парламентарный однопартийный режим, президентское правление. Однако 

контроль над армией Дауд установить не сумел. Многие армейские части 
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оказались под руководством радикально настроенных офицеров, что и 

привело к военному перевороту в апреле 1978 г., в результате которого власть 

перешла к Революционному совету. Опереться внутри страны этой партии с 

ее радикальными установками было почти не на кого и альтернативой стала 

опора на СССР.  

Помимо этого, внутри НДПА существовала устойчивая вражда между 

двумя составляющими ее фракциями – Хальк и Парчам. Вражда была, что 

называется, не на жизнь, а на смерть. Несмотря на все попытки сверху и со 

стороны (имеется в виду СССР) погасить ее, она продолжала пылать. В огне 

жестокой борьбы погибли многие сотни, если не тысячи членов НДПА, что 

не только ослабило партию, но и создало обстановку внутренней 

нестабильности в стране. В сентябре 1979 г. руководитель НДПА и 

Революционного совета Н. Тараки был свергнут и уничтожен его соперником 

X. Амином, после чего была развернута кампания преследования 

сторонников Тараки. Похоже на то, что Амин склонен был противопоставить 

поддержке СССР какую-либо иную внешнюю силу. Это и сыграло роковую 

роль в его судьбе: в декабре 1979 г. в Кабул были введены советские войска, 

президентский дворец был окружен. Амин убит, а во главе НДПА и 

Революционного совета стал еще недавно бывший послом ДРА в 

Чехословакии Б. Кармаль.  

С этого момента Афганистан оказался в огне войны, которая длилась 

свыше 13 лет. Речь идет как о гражданской войне, так и о войне с введенными 

в Афганистан советскими войсками, численность которых была для этой 

страны достаточно внушительной - около 100 тыс., не говоря уже о 

техническом оснащении и армейской выучке. Введение советских войск в 

Афганистан было не только ошибкой, но и грубым политическим просчетом, 

а фактически – преступлением советского руководства, привыкшего 

полагаться на силу.  

Нежелание познакомиться со страной и ее историей, пренебрежение к 

реальности привели к бессмысленной гибели нескольких десятков тысяч 
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жизней советских солдат, не говоря уже о миллионе, если не больше, 

уничтоженных современным оружием афганцев, о бесчисленных страданиях 

афганского народа. Кроме того, введение советских войск не только 

оттолкнуло от СССР большинство афганцев, но и еще резче выявило 

слабость социальной базы правительства в Кабуле. Запоздалые попытки 

выправить перекосы времен Тараки и Амина не дали заметных результатов, 

как и замена Кармаля новым президентом страны Наджибуллой и срочная 

институционализация власти (новая конституция, созыв парламента, призыв 

к многопартийному сотрудничеству на широкой политической основе и т. п.). 

Все эти реформы, равно как и укрепление достаточно хорошо оснащенной и 

обученной армии ДРА, позволили НДПА удержаться у власти. Но дни ее 

были сочтены. Длительная война привела к неслыханным разрушениям к 

уничтожению сотен и тысяч деревень, к разрушению городов, к массовой 

миграции населения (до 3-5 млн. афганцев находились в качестве беженцев в 

соседних Пакистане и Иране). Но главное – она вызвала резкий рост 

сопротивления, рост национализма в Афганистане, многократное усиление 

позиций различного рода фундаменталистских, исламско-

националистических и монархических политических течений, которые в ходе 

вооруженной борьбы выявили себя в рамках различного рода племенных и 

политических группировок. Как известно, борьба завершилась в 1992 г. 

капитуляцией лишившегося поддержки извне правительства в Кабуле. Силы 

вооруженной оппозиции заняли столицу Афганистана и установили свою 

власть в стране. Как будут развиваться события дальше, покажет будущее. 

Можно надеяться, что противостоящие друг другу вооруженные группировки 

все же в состоянии найти общий язык. Но одно можно сказать со всей 

определенностью: годы войны оказали сильнейшее воздействие на судьбы 

Афганистана. И едва ли не важнейшим результатом войны следует считать 

рост позиций исламского фундаментализма.  

Несомненным фактом последних десятилетий является усиление 

позиций ислама и исламских государств в мировом сообществе. Этот процесс 
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заметен и в Турции, казалось бы, давно покончившей с засильем ислама и 

вполне светской после реформ Ататюрка, ощущается он и в Египте, хотя там 

группа "братья-мусульмане" – олицетворение фундаментализма – после 

убийства президента Садата была поставлена вне закона. Во многих других 

арабских странах, в тем числе и в палестинской ООП, позиции сторонников 

фундаментализма еще более ощутимы. Об этом достаточно красноречиво 

свидетельствует и недавний взрыв фундамен-талистского ислама во вполне, 

казалось бы, благополучном в этом смысле, долгие годы ориентировавшемся 

на социалистические ценности и идеалы Алжире. Влиятельные позиции у 

сторонников фундаментализма в Афганистане.  

Многие западные эксперты признают, что за прошедшие годы Западу так 

и не удалось установить мир в Афганистане, приблизить его к 

цивилизованному развитию, а местное население совершенно утратило 

иллюзии в отношении деятельности правительства Х.Карзая и приведшей его 

к власти коалиции.  

В этой связи будет уместным простое упоминание весьма показательных 

исторических фактов – три англо-афганские войны, десятилетнее 

присутствие в Афганистане советских войск и т.д., чтобы еще раз убедиться 

не только в особой специфике афганской этноформации, но и в 

бесперспективности откровенного насаждения в этой стране чуждых 

политико-идеологических ценностей, превращения ее территории в некий 

стратегический плацдарм, обслуживающий чьи-то геополитические интересы. 

Нет сомнений, что США не приняли во внимание исторический опыт и 

элементарно увязли в прогрессирующей афганской проблеме.  

Однако, все это вместе взятое не снимает с повестки дня тему 

безопасности России и сопредельных с ней партнерских центрально-

азиатских государств, и более того, усиливает ее звучание в контексте 

обострения военно-политической обстановки в Афганистане, а также 

международной реакции на нее, свидетелями которых мы в последнее время 

являемся.   
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6. Усилия мирового сообщества по урегулированию ситуации в 

Афганистане. Нынешняя военно-политическая ситуация в Афганистане 

такова, что центральная власть в Кабуле на данном этапе осуществляет 

контроль (и то не полный) над ситуацией лишь в столице, тогда как на юге 

страны в последние месяцы происходит тактическая активизация талибов. 

Порой создается впечатление, что "Талибан" вот-вот перейдет в решительное 

наступление, привлекая на свою сторону все возможные ресурсы, в том числе 

людские, религиозно-пропагандистские, военные, политико-дипломатические. 

Возникают несколько резонных вопросов: сможет ли блок НАТО, 

готовящийся перенять от коалиции "миротворческую эстафету", 

урегулировать ситуацию на афганском юге; не является ли демонстративный 

уход американцев своеобразной "подставой", в результате которой эскалация 

военно-политической и геостратегической напряженности в Афганистане и 

граничащих с ним территориях приобретет крайне негативные 

характеристики; наконец, не стимулируют ли американцы нынешнюю 

активность талибов в целях реализации неких более креативных 

стратегических планов?  

В поиске ответа на эти и другие вопросы просматриваются обсуждаемые 

сегодня в аналитических кругах различные поведенческие модели США на 

афганском и тесно связанном с ним в разрезе "атитеррористической борьбы" 

иракском направлениях. В частности, специалисты не исключают, что 

американская разведка "вошла в плотный контакт" с "Аль-Каедой", заключив 

с ее руководством сделку: выдача американцам аль Заркави на 

беспрепятственное наступление талибов в Афганистане. В поддержку этой 

версии имеются несколько аргументов: 1) как известно, американцы 

поэтапно сворачивают свое пребывание в Афганистане, передавая свои 

функции НАТО; 2) найти и уничтожить одного из лидеров "Аль-Каеды" 

трудно либо практически невозможно без подсказки осведомленных 

источников, коими могут быть руководители этой структуры; 3) активизация 

талибов не возможна без санкции либо поддержки контролирующих 
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Афганистан американцев; 4) согласно расчетам спецслужб США, "миссия 

Карзая" выполнила отводимую ей функцию и на данном этапе утяжеляет 

решение американских стратегических задач в условиях изменившейся 

центрально-азиатской геополитической панорамы; 5) реконструкция военно-

политической активности движения "Талибан", как минимум, создает угрозу 

безопасности Центральной Азии и, соответственно, России, Китая, других 

сопредельных с этим регионом стран; как максимум, способна изменить 

геополитическую конфигурацию и расстановку сил на макрорегиональном 

уровне (Центральная Евразия, Средний и Ближний Восток) с 

возможным/непременным лидерством в этой расстановке США и Запада.  

США, оккупировавшие при удачной для себя международно-

политической конъюнктуре Афганистан и пытавшиеся демократизировать 

его по своему хорошо известному эрзацу, в свое время предприняли все меры 

для выведения этой страны из контекста центральноазиатской и в целом 

евроазиатской системы безопасности и интеграции. Естественно, при таком 

подходе ни о какой стабилизации политической жизни и социально-

экономическом прорыве в Афганистане не может быть речи, сколько бы ни 

созывалось международных донорских и иных конференций, сколько бы ни 

вкладывалось средств на нормализацию хозяйственной жизни в этой стране и 

т.д. Кроме того, намеренное поддержание Афганистана в состоянии 

непрерывной повышенной конфликтности и нестабильности свело на нет все 

оптимистические надежды международного сообщества на скорейшее 

урегулирование политической ситуации в стране, ее социально-

экономическое возрождение, а также самое непосредственное участие в этих 

созидательных процессах соседних стран ЦА.  

Объективно США оказались не заинтересованными в стремлении выхода 

континентально зажатых центральноазиатских государств к южным морям 

через территорию Афганистана. Почти пять лет пребывания сил коалиции в 

Афганистане не решили главной проблемы- ликвидации одного из очагов 

международного терроризма и стабилизации страны с тем, чтобы обеспечить 
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альтернативный транспортно-коммуникационный выход стран ЦА к 

аравийским портам. Несмотря на кажущееся отсутствие в данном проекте 

непосредственных интересов России, он, тем не менее, мог бы ускорить 

процесс стабилизации обширного пространства Центральной и Южной Азии, 

решения практических вопросов субрегиональной безопасности, 

затрагивающие, в том числе, российские стратегические интересы.  

Так называемые коалиционные силы, а также поддерживающая их ООН, 

не только не предприняли соответствующих мер для решения ключевых 

социально-экономических проблем афганского населения, но и своим 

бездействием стимулировали устойчивую динамику наркопроизводства и 

наркотрафика, тесно смыкающихся с международными террористическими 

центрами и религиозно-политическим экстремизмом. Достаточно сказать, что 

основные маршруты транзита афганских наркотиков проходят в РФ и Европу 

через государства ЦА, солидная часть которых оседает именно в этом 

регионе. При этом защита центральноазиатских наркотрасс, как известно, 

осуществляется террористическими банд-формированиями и 

международными ОПГ, тогда как качество безопасности ЦА, при всех 

усилиях России и объединенного с ней соглашениями ОДКБ-ШОС 

регионального сообщества, зачастую сводится к минимуму.  

О том, что США не хотят терять контроль над центральноазиатским 

стратегическим плацдармом (включая Афганистан и др. сопредельные с ЦА 

территории) свидетельствует история с американской авиабазой "Ганси" в 

Киргизии. Многие международные эксперты склонны полагать, что эта база 

способна обслуживать интересы США не только (а, возможно, и не столько) 

на афганском, но и (сколько) китайском направлениях. Вполне понятна 

обеспокоенность Пекина пребыванием в Киргизии американского 

авиакомпонента, учитывая текущую политическую ситуацию в СУАР, 

главным образом, в контексте уйгурского сепаратизма и экстремистской 

деятельности организаций, типа "Исламского движения Восточного 

Туркестана", "Хизб-ут-Тахрир" и др.  
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В то же время следует отметить двойственность позиции Вашингтона по 

своей базе в Бишкеке. С одной стороны, официальные представители США 

заявляют о незавершенности афганской кампании, чем, собственно, они и 

объясняют ценность присутствия своего воинского контингента в Киргизии. 

С другой стороны, намеренно затягивая переговорный процесс, американцы 

фактически не стремятся решить вопрос о дальнейшем пребывании базы (в 

связи с нежеланием идти на поводу у киргизской стороны) и параллельно 

осуществляют зондаж на предмет ее передислокации в Казахстан.  

Здесь следует сделать небольшое отступление, упомянув позицию 

киргизского руководства. Как известно, президент К.Бакиев в апреле 2006 г. 

выступил с официальным заявлением-ультиматумом, поставившим перед 

американской стороной срок завершить переговоры об условиях дальнейшего 

пребывания базы "Ганси" до 1 июня т.г. Делегация США во главе с 

официальным представителем госдепартамента Р.Лофтесом прибыла в 

Бишкек 31 мая, то есть накануне истечения срока ультиматума и, как 

подчеркивают киргизские наблюдатели, "с успехом провалила переговорный 

процесс". Следовало ожидать, что К.Бакиев, в соответствии со своим 

апрельским заявлением, разорвет киргизско-американское соглашение 2001г. 

в одностороннем порядке. Однако, как явствует из заявления киргизского 

МИД, в Бишкеке нашли "дополнительную аргументацию" для продолжения 

переговоров с США. Одновременно в Киргизии высказываются 

предположения, что Бишкек пойдет на условия американцев, даже, если 

оплата за присутствие базы не будет превышать 10 млн. долларов (до 

переговоров официальные лица Киргизии претендовали на 200 млн. 

долларов).  

Есть все основания считать, что в этом откровенном торге отчетливо 

просматривается не только спекулятивная сущность, безволие и 

политическая профнепригодность нынешней киргизской власти, но и в 

известной степени создание "критической массы" в выстраиваемой сегодня 

усилиями ШОС-ОДКБ системе региональной безопасности, подрыв 
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стратегических интересов России, Китая, государств Центральной Азии. В 

этой связи следует подчеркнуть, что опасные игры, которые сегодня ведет 

президент К.Бакиев, крайне негативно отражаются на интересах не столько 

самой Киргизии, сколько соседних государств, несущих коллективную 

ответственность за региональную стабильность и безопасность.  

Есть основание подозревать Вашингтон в том, что он заблаговременно 

"просек" эту ситуацию накануне саммита глав государств ШОС в Шанхае, 

сыграв удачную для себя партию с Бишкеком. И в этом смысле практическая 

ценность нынешнего руководства Киргизии для интересов объединенных в 

ШОС России, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана сведена к 

запредельному минимуму.  

Представляется, что дальнейшие шаги США в ЦА и Афганистане будут 

по-прежнему сводиться не к вопросам безопасности, а решению собственных 

геополитических задач. Эксплуатируя тему продвижения демократических 

ценностей и обеспечения стабильности, Вашингтон будет стремиться 

"запустить" новые модели дестабилизации центрально-азиатских сопределов 

России и Китая.  

В условиях формирующегося сегодня принципиально нового формата 

региональной ситуации (с учетом текущей международно-политической 

конъюнктуры, военно-политической обстановки в Афганистане, 

геополитической композиции и расстановки региональных сил в 

Центральной Азии) требуются адекватный ответ и эффективные меры на 

новые вызовы со стороны Соединенных Штатов Америки.  

В условиях, когда движение "Талибан" вновь выходит на политическую 

сцену в Афганистане, и в этой связи не исключается его приход к власти в 

результате поддержки большинством афганского населения (палестинский 

прецедент), возможным видится осуществление специальных мер, включая 

установление системных контактов с руководством движения (на уровне 

экспертных, межпартийных и иных связей), узловыми вопросами которых 

должны стать проблемы региональной безопасности и стабильности.  
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Учитывая беспринципную позицию Бишкека в вопросе дислокации в 

Киргизии американской военной базы и решения принципиальных вопросов 

стабилизации внутриполитической ситуации, прежде всего, на юге страны, 

очевидно, может потребоваться принятие специального решения глав 

государств-членов одного из межгосударственных объединений (ШОС, ОДКБ, 

ЕврАзЭС) по этой стране. Складывающаяся ситуация в регионе и конкретно 

в Киргизии является веским основанием для кардинальных шагов в 

отношении Бишкека, в частности, оказания давления на киргизское 

руководство с требованием обязательного учета им интересов безопасности 

регионального сообщества.  

Сама жизнь обращает к необходимости организации системной и 

целевой коллективной работы по разоблачению и критике американской 

дипломатии, когда ее шаги, заявления и демарши, вопреки нормам и 

принципам международного права, вторгаются в пределы национального 

суверенитета и внутренние дела независимых государств. Альтернативные 

американскому экспертные сообщества призваны сегодня аккумулировать 

позитивный фон общественного развития новых независимых государств, 

выдвигать конструктивные решения по эффективному международному 

сотрудничеству в борьбе с транснациональными угрозами и вызовами, 

геополитическая, разведывательная, экономико-энергетическая и иные 

составляющие которых во многом исходят от США и их союзников.  

Усилия государств-членов ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, а также 

сотрудничающих с этими организациями региональных межгосударственных 

альянсов и стран целесообразно сфокусировать на недопущение создания в 

Центральной Азии новых альтернативных/параллельных структур, 

осуществляющих свою деятельность под эгидой либо патронажем США.  

Вопросы для контроля и задания:  

1. Каковы исторические этапы становления современной Турции? 

2. Пути решения «армяно-турецкого вопроса». 

3. Европеизация Турции. 

4. Реформы Кемаля. 
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5. Подготовить презентацию на тему «Секуляризм в Турции». 

6. Каковы исторические этапы становления современного Афганистана? 

7. Проблемы решения «афганского вопроса». 

8. Усилия мирового сообщества по восстановлению Афганистана. 

9. Подготовить презентацию на тему «Ситуация в Афганистане». 

Задания к самостоятельной работе: 

• Подготовьте презентацию на тему: Центральноазиатские страны и Турция. 

• Подготовьте доклад на тему: Турция и страны ЕС. 

• Подготовьте обсуждение на тему: Вступление Турции в ЕС: реальность? 

• Подготовьте презентацию на тему: Основные направления деятельности 

международных организаций в Афганистане. 

• Подготовьте презентацию на тему: Центральноазиатские страны и 

Афганистан. 

• Подготовьте доклад на тему: Афганистан и государства Центральной Азии. 

• Подготовьте обсуждение на тему: Усилия государств-членов ШОС, ОДКБ, 

ЕврАзЭС по обеспечению безопасности в регионе. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Афганистан. Справочник. – М. 2000.  

2. Бродель  Ф.  Время  мира.  Материальная  цивилизация,  экономика  и 

капитализм. XV-XVIII вв. – Т.3. – М., 1992.  

3. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. – М., 1998. 

4. Гордлевский В.А. Государство Сельджуков Малой Азии. – М.-Л., 1946.  

5. Еремеев Д.Е. Этногенез турок (происхождение и основные этапы 

этнической истории). – М., 1971.  

6. Еремеев  Д.Е.  На  стыке  Азии  и  Европы.  Очерки  о  Турции  и  турках. 

– М., 1980.  

7. Еремеев Д.Е. Становление республиканской Турции (1918-1939 годы). – 
М., 2004. 

8. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. 
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9. Иванов Н.А. О типологических особенностях арабо-османского 

феодализма // Народы Азии и Африки. – 1978. – № 3. – С.34-36. 

10. Иванов  Н.А.  О  некоторых  социально-экономических  аспектах 

традиционного  ислама (на  примере  арабо-османского  общества) //  

Ислам  в странах Ближнего и Среднего Востока. – М., 1982. – С. 141-146. 

11. Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574. – М., 1984.  

12. Ислам и политика. –  М. 2001. – С.180-187. 

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

странах Востока и Запада. – Ташкент, 2011. 

14. Каримова Н., Пьянова Е., Азимов К. Особенности развития стран 

Дальнего Востока. Учебное пособие. – Ташкент, 2009. – 234 с. 

15. Мейер М.С. Влияние “революции цен” в Европе на Османскую империю 

// Народы Азии и Африки. – 1975. – № 1.  – С.76-79. 
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16. Мейер М.С. К периодизации истории Турции  эпохи феодализма // 

Вестник МГУ. – 1977. – № 4. – С.56-58. 

17. Мейер М.С. Некоторые черты аграрных отношений в Османской империи 

// Историография стран Востока (проблемы феодализма). – М., 1977. – 

С.123-125. 

18. Миллер А.Ф. Очерки новейшей истории Турции. – М., 1948. 

19. Миллер А.Ф. Турция: актуальные проблемы новой и новейшей истории. – 
М., 1983. 

20. Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. – М., Владос, 2001. 

21. Новичев А.Д. Население Османской империи в XV-XVI вв. // Вестник 

ЛГУ. – 1960. – Вып.3. – № 14. – С.68-71. 

22. Новичев А.Д. История Турции. Т.1. Эпоха феодализма (XI-XVIII  вв.). – 

Л., 1963.  

23. Орешкова С.Ф. Османский феодализм: типологические наблюдения // 

Типы общественных отношений на Востоке в средние века. – М., 1982. – 

С.143-146. 

24. Орешкова  С.Ф.  Османская  автократия:  система  государственного 

управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. – М., 1987.     

25. Петросян И.Е. Турецкие  социально-политические  трактаты XVI-XVII  

вв. // Народы Азии и Африки. – 1987. – № 2. – С.98-102.  

26. Ушаков А.Г. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и диктатор. 

– М., 2002. 

27. Шеремет В.И. Империя в огне. Сто лет войн и реформ Блистательной 

Порты. – М., 1994. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rian.ru/analytics/20080807/150161800.html 

http://www.times.ru/rus/stat/2009/15-10-09.htm 

http://www.worldstory.ru/livia/01.html 

 

 

 

Глава 15. Страны Южной Азии в ХХ веке 

Цель занятия: 

• дать студентам представление об исторической ситуации и об 

основных направлениях исторического развития стран Южной Азии в 

ХХ в.; 

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития стран Южной Азии в ХХ в. 

http://www.rian.ru/analytics/20080807/150161800.html
http://www.times.ru/rus/stat/2009/15-10-09.htm
http://www.worldstory.ru/livia/01.html
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Ключевые слова и опорные понятия: Южная Азия, Индия, М.Ганди, 

Индийский Национальный Конгресс, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, 

Пакистан, Мусульманская лига, Конституция Пакистана 1962 г., А.М.Яхья-

хан, М.Айюб-хан, М. Зия уль-Хак, З.А.Бхутто, Б. Бхутто, П. Мушарраф. 

 

1.  Индия. Последствия Первой мировой войны. Вовлечение Индии вслед 

за метрополией в Первую мировую войну обозначило новый этап ее 

социально-экономической и политической жизни. Происходило обогащение 

индийской буржуазии в результате размещения английских военных заказов 

на местных предприятиях. Усилилась роль Индии в рамках Британской 

империи в связи с участием в войне и военном производстве. Все это 

укрепило уверенность лидеров Конгресса и других освободительных 

организаций в возможности добиться самоуправления конституционными 

методами. 

В 1919 г. английским парламентом был принят Закон об управлении 

Индией, который предусматривал расширение состава избирателей в 

центральное (2% взрослого населения) и провинциальные (3% взрослого 

населения) Законодательные собрания. Положение выборов предусматривало 

раздельное голосование индусов и мусульман. Традиционная для англичан 

политика противопоставления этих групп населения получила свое 

законодательное закрепление. В 1919 г. был издан Закон Роулетта об антипра-

вительственной деятельности в Индии, предусматривавший, в частности, 

право вице-короля и губернаторов арестовывать и ссылать без суда 

активистов антибританских манифестаций. 

Изменения в экономическом развитии Индии в 1920-1930-е гг. 1920-е гг. в 

Индии характеризовались некоторым расширением национального 

капитализма. Росло число фабрик, принадлежащих индийской национальной 

буржуазии, увеличивалось число рабочих, занятых в крупной 

промышленности. Однако английский монополистический капитал через 

банки контролировал поставки оборудования, кредиты и другие 
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определяющие факторы развития индийского предпринимательства. В то же 

время обострилась конкурентная борьба между индийским и английским 

капиталом, особенно на текстильном рынке.  

В 1929-1933 гг. колониальная Индия испытала на себе жесткие 

последствия мирового экономического кризиса, тем более метрополия 

старалась переложить тяжесть на подвластные народы. Кризис привел к 

значительному падению цен на сельскохозяйственные продукты, сократились 

посевные площади, увеличилось обезземеливание крестьянства, его 

задолженность ростовщическому капиталу. Происходило массовое разорение 

ремесленнике, а также многих мелких и средних предпринимателей. Росла 

армия безработных. Постепенно кризис удалось преодолеть, и уже в годы, 

предшествующие Второй мировой войне, увеличилось количество 

текстильных фабрик, возросло производство металла. Некоторое развитие 

промышленности привело к росту численности пролетариата. В целях 

усиления контроля над индийским капиталом в 1935 г. англичанами был 

создан Резервный банк Индии. Используя индийские капиталы, Резервный 

банк не давал кредитов индийской промышленности и, по существу, 

сознательно тормозил промышленное развитие страны.  

Однако, несмотря на такие меры английских колониальных властей, 

индийской буржуазии удалось все же в какой-то мере ослабить позиции 

иностранного капитала. Так, к началу Второй мировой войны доля 

продукции национальной хлопчатобумажной промышленности на индийском 

рынке возросла до 65%. Индийский капитал начал проникать в джутовую 

промышленность. К 1938 г. ряд копей и шахт перешел в руки индийских 

предпринимателей. Однако английские монополии сохраняли 

преобладающие позиции в индийской экономике. 

2. Общественно-политическая жизнь Индии в 1920-1930-е гг. В 1920-

1930-е гг. в Индии начался новый подъем национально-освободительной 

борьбы. В 1920-х гг. произошёл ряд стачек и забастовок рабочих 

хлопчатобумажных фабрик Ахмадабада (1923 г.), бомбейских текстильщиков 
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(1924 и 1925 г.). В 1925 и 1926 г. бастовали железнодорожники целого ряда 

провинций. 

Тогда же стали возникать коммунистические группы в крупных городах, 

а в 1925 г. была создана общеиндийская коммунистическая организация — 

Коммунистическая партия Индии (КПИ). 

В это же время, созданная еще в 1885 г. буржуазно-националистическая 

организация Индийский национальный конгресс (ИНК) превращается в 

массовую партию. Лидером, сумевшим этого добиться, стал Мохандас 

Карамчанд Ганди. В 1915 г. Ганди, возвратившись в Индию из Южной 

Африки, возглавил движение против дискриминации индийцев методами 

ненасильственного сопротивления. Разрабатывая формы и методы 

антиколониальной борьбы, он успешно провел две кампании гражданского 

неповиновения, часто выступал в прессе и на митингах, что сделало его к 

началу 1920-х гг. одной из наиболее популярных фигур в среде индийских 

националистов. Значение М. К. Ганди как политика и национального лидера 

определилось тем, что ему удалось разработать и обосновать такую 

политическую модель, в рамках которой антиколониальный протест вводился 

в русло конституционного диалога властей и местной элиты. В своей 

общественно-политической программе М. Ганди соединил идеологию 

буржуазных либералов и радикалов, отразил интересы и других слоев 

индийского общества — крестьянства, ремесленников, кустарей, мелких 

торговцев. Его идеи были популярны и в среде фабрично-заводских рабочих. 

Рост социальной активности масс не мог не повлиять на положение 

внутри ИНК. В нем в середине1920-х гг. оформилось левое 5 

националистическое течение, представлявшее собой молодое поколение, 

требовавшее активизации и радикализации Конгресса. Лидером и идеологом 

левого крыла в ИНК стал Джавахарлал Неру. 

Новый подъем национально-освободительного движения начался в 1928 

г., когда в Индию для выработки индийской конституции прибыла комиссия 

лорда Саймона. В состав комиссии не был включен ни один индиец. 
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В сентябре 1931 г. в Лондоне делегация Конгресса потребовала 

самоуправления и статуса доминиона для Индии. Неудача переговоров была 

использована Ганди как повод для еще одной кампании гражданского 

неповиновения, на этот раз в форме гражданского несотрудничества 

преимущественно индивидуального характера. 

В 1932 г. Ганди выступил за предоставление гражданских прав 

неприкасаемым. Тем временем внутри самого Конгресса усилились позиции 

левого крыла. В 1936 г. Джавахарлал Неру был избран президентом 

Конгресса. Именно он в 1935 г. наиболее резко выступил против 

предложенного англичанами закона об управлении Индией. Этот закон 

предполагал создание законодательных органов в провинциях, подчиненных 

центральным властям. Главой исполнительной власти в провинциях по-

прежнему оставались английские губернаторы, которые могли наложить вето 

на любой изданный законодательными органами указ. Это была даже не ус-

тупка освободительному движению, а лишь ее видимость. Поэтому данный 

закон получил название «рабская конституция». 

3. Индия в период Второй мировой войны. Нарастание 

национально-освободительной борьбы. В сентябре 1939 г. Индия без ее 

согласия была объявлена английским вице-королем воюющей страной. 

Вторая мировая война возложила огромные тяготы на сотни миллионов 

простых людей Индии и усилила ненависть народа к колонизаторам. 

В период Второй мировой войны с большей остротой выявилась 

деградация сельского хозяйства. Еще до войны Индии приходилось ввозить 

продовольствие, в частности рис. В годы войны в связи с японской 

оккупацией Индокитая, Бирмы, Таиланда – крупнейших поставщиков риса – 

ввоз риса из этих стран в Индию прекратился. Помимо этого Индия 

вынуждена была снабжать продовольственным зерном индийские и 

английские войска, находившиеся на североафриканском театре военных 

действий. В результате на внутреннем рынке страны цены на рис и пшеницу 

выросли в 5 раз. В Индии начался голод, достигший наибольшей остроты в 
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1943 г. В одной лишь провинции Бенгалия умерли несколько миллионов 

человек. Английские власти спекулировали зерном в голодающих районах и 

не принимали эффективных мер по борьбе с голодом и болезнями. 

В 1940 г. ИНК еще раз потребовал от английских властей предоставить 

Индии независимость. Когда со стороны властей не последовало ответа, 

Ганди призвал к новой кампании гражданского неповиновения. Кампания 

была разгромлена англичанами. Около 30 членов Конгресса – активистов 

движения были арестованы.  

В то же время (в начале 1940-х гг.) в Мусульманской лиге значительно 

усилилось левое крыло, которое сыграло немаловажную роль в 

антиимпериалистическом движении. 

Еще более массовым национально-освободительное движение стало в 

1942-1945 гг. Стараясь удержаться, англичане обрушили на его участников 

свирепые репрессии. Демонстрантов травили слезоточивыми газами и 

расстреливали. Число убитых достигло 25 тыс. Десятки тысяч людей были 

приговорены к смертной казни и каторге. Огромное число учащейся 

молодежи было подвергнуто различным наказаниям.  

Но террор не остановил трудящихся. Росло забастовочное движение, в 

ходе которого укреплялись профсоюзы: Всеиндийский конгресс профсоюзов 

к 1945 г. насчитывал свыше 500 тыс. человек. 

В целом война значительно ухудшила положение широких народных 

масс и усугубила кризис английского господства в Индии. Это выразилось в:     

• деградации сельского хозяйства страны, что привело к голодной смерти 

миллионов простых индийцев; 

• усилении национально-освободительного движения; 

• усилении противоречий между капиталом метрополии и развивающейся 

индийской промышленностью. 

Совокупность этих факторов в значительной степени расшатала и 

ослабила устои английского господства в Индии. 

Экономическое положение Индии после войны. Подъем освободительной 
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борьбы и завоевание независимости. Вторая мировая война привела к 

коренным изменениям, как в международной обстановке, так и во 

внутреннем политическом положении Индии. Разгром фашистской Германии 

и империалистической Японии, мощное развитие национально-

освободительного движения в Китае и странах Юго-Восточной Азии оказали 

огромное воздействие на Индию. 

Послевоенные годы для индийских народов были отмечены суровыми 

трудностями и испытаниями. Сельское хозяйство, претерпевшее в годы 

войны острый кризис, переживало к концу войны упадок. Голод вновь 

охватил ряд важнейших районов страны. Нехватка продовольствия и 

промышленных товаров привела к значительному росту цен. В результате 

снижения общего уровня производства, а также закрытия военных 

предприятий десятки тысяч рабочих были выброшены на улицу. Во время 

войны свыше 2 млн индийских солдат находились в действующей армии. 

Большая часть солдат, демобилизованных после войны, не могли найти рабо-

ту и увеличили армию безработных. 

Антиимпериалистическое движение захватило армию и флот. В феврале 

1946 г. начались волнения в Бомбее на корабле «Тальвар», матросам которого 

был выдан рис с песком. 19 февраля к «Тальвару» присоединились все суда, 

стоявшие на Бомбейском рейде, и 12 береговых баз. Началось восстание 

моряков, которое поддержали представители других родов войск, а затем и 

простые жители Бомбея. Восстание было подавлено, но значение его было 

чрезвычайно велико. Оно свидетельствовало о глубоком кризисе британского 

господства в Индии, став примером сплочения армии, а также (на данном 

этапе) единства различных религиозных общин, национальностей и 

политических течений. 

В результате колониальные власти предприняли в 1946-1947 гг. ряд 

политических маневров, надеясь ослабить массовое антиколониальное 

движение. С этой целью на начало 1946 г. были назначены выборы в 

Центральное и провинциальные законодательные собрания. Колониальные 
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власти пытались разжечь конфликт между ИНК и Мусульманской лигой и 

сделать этот конфликт центральной проблемой политической жизни страны. 

Весной 1946 г. вице-король Уэйвелл выступил с предложением 

сформировать временное правительство Индии. В нем предлагалось 

предоставить 40% мест индусам, 40% – мусульманам и 20% – остальным 

группам. Англичане превратили вопрос о временном правительстве в фактор, 

приведший к чрезвычайному обострению индусо-мусульманских отношений. 

В августе 1946 г. свое временное правительство во главе с Джавахарлалом 

Неру сформировал ИНК. Мусульманская лига отказалась войти в его состав и 

объявила начало прямой борьбы за Пакистан. Таким образом, индо-мусуль-

манские отношения обострились и вылились в ряд вооруженных конфликтов. 

В июне 1947 г. новый вице-король лорд Маунтбэттен опубликовал план 

передачи власти Индии. Индия расчленялась по религиозному признаку на 

Индийский Союз и Пакистан. Вновь образованные государства получали 

права доминионов. Княжествам предоставлялось право решать, в какой из 

доминионов они войдут. Предварительная процедура раздела страны 

сопровождалась политическими конфликтами и индусо-мусульманскими 

погромами, особенно в Бенгале и Пенджабе. Огромное число беженцев 

уходили из мусульманских районов в индийские, и наоборот. По неполным 

данным, только в Пенджабе число жертв погромов и резни достигло 

полумиллиона. 

К середине августа 1947 г. разделение страны на два доминиона было 

закончено. 15 августа была провозглашена независимость Индии. Изменение 

государственно-правового статуса страны открывало принципиально новую 

страницу ее истории. Учредительное собрание получилаполномочия издавать 

свои законы, приступило к работе первое независимое правительство. 

Первым премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру. 

Экономические ресурсы обоих государств были распределены крайне 

неравномерно: 90% добывающей и обрабатывающей промышленности 

осталось в Индии; в Пакистане вдвое больше, чем в Индии, производилось 
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риса на душу населения. Районы возделывания джута и хлопка отошли к 

Пакистану, тогда как почти все текстильные фабрики находились в Индии. 

Такая ситуация (в сочетании с напряженными взаимоотношениями) 

ослабляла и без того невысокий потенциал обоих государств. 

Первоочередными задачами новой государственной власти в Индии 

стали индианизация административного аппарата, обеспечение интеграции 

княжеств с доминионом и работа по подготовке новой конституции. 

4. Курс Неру: социально-экономические реформы 1950 - первой 

половины 1960-х гг. Став независимым государством, Индия столкнулась со 

многими трудностями. В колониальный период главной целью было 

национальное освобождение, а остальные конфликты отходили на второй 

план. Теперь же первоочередными задачами стали преодоление 

экономической отсталости, нищеты, голода, ликвидация неграмотности, 

безработицы, решение аграрного вопроса, разрешение социальных, 

национальных, религиозных и кастовых противоречий.  

В решении экономических задач правительство Неру ориентировалось 

на сочетание государственного и частного секторов промышленности. 

Основой государственного капиталистического сектора экономики стали 

предприятия, принадлежавшие до  независимости английским властям, – 

железные дороги, порты, часть авиалиний, средства связи, крупные 

ирригационные сооружения, электростанции, военные заводы. Все остальные 

предприятия, по капитальным фондам примерно равные госсектору, 

оставались под контролем частных компаний. Стремясь обеспечить 

целенаправленное строительство, правительство Неру приступило  к 

программированию пятилетних планов развития. При утверждении Второго 

плана (1956-1961 гг.) было принято решение о том, что национализированные 

отрасли экономики должны оставаться у государства, а в металлургии, химии, 

станкостроении, автомобильном и морском транспорте доля государственных 

предприятий подлежала увеличению. 

Крупной мерой, направленной на модернизацию Индии, были аграрные 
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реформы. С давних лет для индийского общества стал привычным особый 

тип помещика (заминдара), являвшегося и владельцем земли, и посредником 

в сборе налогов между государством и крестьянами. Реформа лишила 

заминдаров права сбора налогов, и за выкуп у них отчуждалась часть земли. 

Арендаторы, согласно реформе арендной системы, получали право выкупа 

обрабатываемых ими участков. Однако помещики сгоняли их со своих 

земель; кроме того, большинство арендаторов не могли приобрести землю из-

за большого размера выкупа. Проблема крестьянского безземелья не была 

решена. 

Нарастание внутренних противоречий во второй половине 1960-1970-х 

гг. В колониальный период социальные противоречия были отодвинуты на 

второй план: подавляющее большинство индийцев объединяла идея 

национального освобождения. Завоевание независимости обнажило 

расхождение интересов, борьбу различных социально-политических сил. В 

оппозиции к Национальному конгрессу были как различные проиндусские 

партии, так и коммунистическая, социалистическая, народная крестьянско-

рабочая партии и ряд других радикальных движений и группировок. Критике 

подверглась позиция ИНК в социальных вопросах. В условиях безработицы, 

тяжелого продовольственного положения естественное недовольство 

охватило многие группы индийского общества, в первую очередь рабочих, 

ремесленников, мелких служащих.  

Сопротивление помещиков проведению в жизнь земельных реформ 

усилило крестьянское движение. Крестьяне отбирали излишки земли у 

помещиков, что вызывало недовольство зажиточной части сельского 

населения. 

В ИНК существовали различные группировки, отражавшие 

несовпадающие интересы социальных слоев, связанных с этой партией, – от 

крупных капиталистов и землевладельцев до интеллигенции, мелкой 

буржуазии города и деревни, трудящихся масс. В этом многообразии 

коренились и сила (общенациональный авторитет) ИНК, и его внутренняя 
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слабость. Удерживать единство помогали традиции общей борьбы за 

независимость, понимание общих интересов, а также (не в последнюю 

очередь) личность Джавахарлала Неру. Качества выдающегося политического 

лидера, популярность его в народе, влияние в имущих слоях и междуна-

родное признание давали ему возможность осуществлять интегрирующую 

функцию и в Конгрессе, и в стране. Смерть Неру в 1964 г. привела к 

активизации различных (особенно правых) групп в ИНК.  

Выборы 1967 г. показали, что ИНК, сохранив положение самой 

влиятельной партии, все же потерял часть мест в парламенте и 

Законодательных собраниях штатов. Больше мандатов и мест в парламенте 

получили правые партии и коммунисты, обострилась внутрипартийная 

борьба в местных организациях ИНК. Стремясь восстановить популярность 

Конгресса, Индира Ганди (дочь Дж. Неру), возглавившая в 1966 г. 

правительство, и ее сторонники в Конгрессе и вне его выступили за 

проведение новых реформ, направленных на поощрение мелкого 

производства, расширение сферы деятельности госсектора. 

Победив на выборах 1980 г. и образовав правительство во главе с 

Индирой Ганди, ИНК(И) должен был решать чрезвычайно сложные 

проблемы. К ним относились укрепление экономической независимости 

страны, смягчение социальных конфликтов, этнорелигиозной розни, 

противоречий между центральной властью и штатами. 

Приход ИНК(И) к власти произошел в условиях новых трудностей, 

связанных с засухой 1979 г. и резким повышением цен на нефть на мировом 

рынке, что привело к росту расходов на импорт энергетических ресурсов. Для 

выхода из создавшегося положения правительство Индии вступило в 

переговоры с МВФ с целью получения крупного кредита, который был 

предоставлен в размере 5 млрд долл. при условии проведения следующей 

программы: либерализация импорта, ослабление контроля над ценами, 

дерегулирование промышленного производства в отдельных отраслях, 

сокращение расходов в государственном секторе экономики, снижение 
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налогов и т. д. В ноябре 1981 г. эта программа стала реализовываться, но еще 

до истечения срока, в мае 1984 г. ее выполнение было приостановлено, так 

как она не дала ожидаемого результата, а только привела к увеличению 

внешних долгов. К тому времени страна использовала лишь 3,9 млрд долл. 

Раджив Ганди, ставший премьер-министром после гибели своей матери, 

сумел добиться пресечения погромов и взял курс на политическое решение 

пенджабского кризиса. Однако акты террора продолжались. Число жертв 

исчислялось в 1987 г. сотнями, а в 1988 г. – тысячами. 

В 1990 г. резко обострилась обстановка в другом северном штате – 

Кашмире. Сепаратистские группировки (в частности, «Фронт 

освобождения») добивались создания независимого государства, что 

осложнялось претензиями на этот штат со стороны Пакистана. Основным 

средством борьбы стал террор: от рук сепаратистов гибли не только сотни 

индусов, но и выступавшие против насилия мусульмане; участились случаи 

похищения заложников, взрывы школ, больниц. В столицу штата Сринагар 

были введены регулярные войска. 

Активно действовали сепаратисты в 1980-е гг. и в других районах – 

Мизораме, Ассаме, Трицуре, Нагаленде. Происходили столкновения между 

индусами и мусульманами в Бомбее, Дели и других местах. Правительство 

стремилось к разрешению конфликтов мирным путем, что далеко не всегда 

удавалось. Вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что действия 

сепаратистов в Пенджабе, Кашмире и других местах опирались и опираются 

на сочувствие значительной части населения, что составляет главную 

трудность преодоления этих тенденций. 

В 1991 г. тамильскими (народность Южной Индии) террористами во 

время избирательной кампании был убит Р. Ганди. 

Новым премьер-министром стал В. Нарасимха Рао. Экономический курс 

нового правительства предполагал развитие по среднему пути: между 

командной и рыночной экономикой, с сохранением заботы государства об 

основании индийской социальной пирамиды, которую составляют огромные 
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массы бедняков (так называемая экономика направляемая или ведомая 

рынком). Индийское руководство сохранило государственное планирование в 

сферах, связанных с удовлетворением нужд сотен миллионов людей, 

живущих на грани или за гранью бедности (социальная сфера, развитие 

отсталых и отдаленных районов, инфраструктура). Одновременно были 

предприняты меры по денационализации части государственной 

собственности, акционированию ряда предприятий госсектора в целях 

повышения эффективности и увеличения финансовых поступлений в бюджет. 

Индийский рынок был открыт для более свободного импорта, сокращались 

огромный бюрократический аппарат и государственное вмешательство в эко-

номику. Все это определило экономическую стратегию восьмого пятилетнего 

плана (1992-1997 гг.), который предусматривал ежегодный рост экономики на 

5,6%, промышленности – на 7,5%, экспорта – на 13%. План был в целом 

выполнен, экономика набирала темпы, но их оказалось недостаточно для 

решения социальных проблем: безработица сохранялась, а устойчивая основа 

для сокращения бедности так и не была создана. Нерешенность главных 

проблем привела к тому, что партия ИНК потерпела поражение на очередных 

парламентских выборах в мае 1996 г. 

В свою очередь, пришедшее к власти в марте 1998 г. правительство 

новой коалиции во главе с премьер-министром А. Б. Ваджпаи (лидер и один 

из основателей Индийской народной партии (БДП)) сделало акцент на 

преимущественное использование внутренних ресурсов и возможностей при 

реформировании экономики. Оно заявило о необходимости защиты 

индийского предпринимательства (особенно мелкого производства и 

сельского хозяйства) от иностранной конкуренции. 

Правительство БДП выступает также за освобождение экономики от 

государственного контроля, предусматривает направление иностранных 

инвестиций в ключевые отрасли хозяйства, особенно в инфраструктуру и 

энергетику, а не в легкую и пищевую промышленность. Исключительно 

важную проблему роста населения Индии, которое еще до 2000 г. 



 215 

перешагнуло отметку в 1 млрд человек, намечено решить путем 

агитационных кампаний по сокращению рождаемости и ряда 

ограничительных мер, при рекомендуемой норме в два ребенка на семью.  

Индия вошла в новое тысячелетие с сильной и твердой финансовой 

перспективой. Средний прирост ВВП за 12-летний период (до 1991-1992 гг.) 

составил 5,4% и вырос до 6,4% за период с 1992-1993 гг. до 2003-2004 гг. 

Ожидалось, что показатели промышленного роста в 2000-2001 гг. будут 

несколько ниже, чем в предыдущие годы. Тем не менее, принимая во 

внимание постоянный и стабильный рост сектора услуг (в основном в сфере 

информационных технологий), экономика Индии показывает здоровый рост в 

6%. 

4. Пакистан. Образование государства Пакистан. Внутриполитическое 

развитие (1947-1957 гг.). 15 августа 1947 г. на территории Южной Азии 

было провозглашено образование нового независимого государства – 

доминиона Пакистана, первым генерал-губернатором которого стал лидер 

Мусульманской лиги и руководитель движения за создание Пакистана 

Мухаммед Али Джинна. 

Религиозно-общинный принцип, положенный в основу раздела 

Британской Индии, привел к тому, что в состав Пакистана были включены 

территориально разобщенные области субконтинента с численным 

преобладанием мусульманского населения, разделенные полосой в 1600 км 

индийской территории: на северо-западе – Западный Пенджаб, Синд, Северо-

Западная пограничная провинция, Белуджистан – Западный Пакистан; на 

северо-востоке – Восточная Бенгалия и округ Силхет провинции Ассам — 

Восточный Пакистан. 

Важнейшими факторами, обусловившими политическое развитие страны, 

были общая социально-экономическая и культурная отсталость, 

относительная слабость современного сектора экономики, устойчивость 

традиционных социальных и политических структур, отсутствие четкой 

социальной стратификации, низкий уровень политического самосознания 
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населения, слабая подключенность масс к участию в общественной жизни, 

огромное влияние патриархальных и религиозных представлений во всех 

сферах жизни государства. 

Важной особенностью политического развития Пакистана был 

значительный удельный вес в общественной жизни религиозно-общинных 

партий и группировок, выдвигавших лозунги исламизации государства. 

16 октября 1951 г. был убит премьер-министр Пакистана Лиакат 

Али-хан, а его пост занял восточно-бенгальский политический деятель Ходжа 

Назимуддин. Обострившаяся борьба за власть привела к отставке его 

правительства, а политическое противоборство лидеров Западного и 

Восточного Пакистана имело следствием формирование партийно-

политических систем, тяготеющих соответственно к двум разным центрам. 

29 февраля 1956 г. Учредительное собрание приняло конституцию, 

согласно которой 23 марта 1956 г. доминион Пакистан был провозглашен 

республикой. Однако усиливавшаяся борьба партийных группировок привела 

в октябре 1957 г. - октябре 1958 г. к серии правительственных кризисов: 

ушедший в отставку кабинет X. Ш. Сухраварди сменило коалиционное 

правительство И. И. Чундригара, которому в свою очередь на смену пришло 

правительство Республиканской партии во главе с М. Ф. Нуном. 

Военный переворот 1958 г. и мероприятия военных властей. 

Нестабильность и слабость гражданских правительств привели к тому, что 8 

октября 1958 г. в Пакистане произошел военный переворот, в результате 

которого к власти пришла армия во главе с генералом М. Айюб-ханом. 

Центральное и провинциальные правительства были смещены, 

законодательные органы власти распущены, деятельность политических 

партий запрещена. Была отменена конституция 1956 г. и упразднен пост 

премьер-министра. В течение трех с половиной лет в Пакистане действовал 

военный режим с централизованной системой управления. Вся полнота 

власти оказалась сосредоточенной в руках верхушки Вооруженных сил. 

Главный военный администратор М. Айюб-хан издавал распоряжения, 
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имевшие силу закона, поскольку не существовало выборных 

законодательных органов. Распоряжения военной администрации были 

обязательны для всех органов гражданской власти. Для разбора дел, 

связанных с нарушением военного положения, были созданы военные суды. 

Представители армии заняли практически все высшие гражданские посты. М. 

Айюб-хан в качестве президента страны (с 1960 г.) возглавил всю 

исполнительную власть (наряду с законодательной и судебной). 

Военный режим поначалу носил сугубо репрессивный характер: был 

введен запрет на митинги, демонстрации, забастовки, цензура на печать, 

произведены аресты руководителей демократических партий и 

общественных организаций, за нарушение распоряжений военной 

администрации предусматривались суровые наказания вплоть до смертной 

казни. Однако с начала 1960-х гг. (в 1960 г. Айюб-хан провозгласил себя 

президентом) власти стали проводить более гибкую политику, частично 

легализовав партийно-политическую жизнь в стране. Новое правительство 

стало проводить чрезвычайные, рассчитанные на быструю отдачу мероприя-

тия по стабилизации экономического положения, повело борьбу с кон-

трабандой и спекуляцией, установило государственный контроль. 

Конституция Пакистана 1962 г. Пакистан в 1960-е гг. 1 марта 1962 г. 

была провозглашена вторая конституция Пакистана, согласно которой при 

сохранении федеративной структуры изменялась форма правления: Пакистан 

становился президентской республикой. Президент наделялся 

исключительными (законодательными и исполнительными) полномочиями 

по сравнению с Национальным собранием. 

Национальное собрание оставалось однопалатным. Конституция не 

изменила правового положения провинций: сохранялась их зависимость от 

центра и равное представительство. В соответствии с конституцией в апреле 

1962 г. состоялись выборы в парламент (Национальное собрание), а в мае – в 

провинциальные Законодательные собрания. На первом заседании 

Национального собрания было объявлено об отмене военного положения и 
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запрета на деятельность политических партий. Возобновила свою деятель-

ность Мусульманская лига, ставшая правящей партией. Из нее выделилась 

группировка, руководимая Ходжой Назимуддином и Сардаром Бахадур-ханом, 

впоследствии смененными М. М. Даултаной и А. Кайюм-ханом, составившая 

оппозиционную Мусульманскую лигу. 

В конце 1964 - начале 1965 г. возник блок пяти крупнейших 

оппозиционных партий (ННП, Авами лиг, Оппозиционной мусульманской 

лиги, Джамаат-и ислам и Низам-и ислам) с целью нанесения поражения на 

предстоящих выборах правительству М. Айюб-хана. Общей платформой этих 

разнородных сил стало требование парламентской демократии. Религиозно-

общинные партии добились внесения в предвыборный манифест требования 

о включении в конституцию ряда исламских положений (это требование 

оказалось реализованным: провозглашенное конституцией официальное 

название государства «Республика Пакистан» было изменено на «Исламская 

республика Пакистан»). Кандидатом на пост президента от оппозиции была 

выдвинута Фатима Джинна, сестра Мухаммеда Али Джинны. 

2 января 1965 г. выборы президента страны состоялись: им вновь стал М. 

Айюб-хан, а в марте и в мае коллегия выборщиков избрала членов 

Национального собрания и Законодательных собраний провинций. Правящая 

Мусульманская лига получила большинство мест во всех трех 

законодательных органах и сформировала центральное и оба 

провинциальных правительства. Авторитарный характер государственной 

власти способствовал движению за демократизацию страны, замене 

президентской формы правления парламентской, введению всеобщих прямых 

выборов, изменению административно-политической системы и 

реорганизации ее на национально-лингвистической основе. 

В Западном Пакистане выдвигалось требование замены единой 

провинции четырьмя, созданными по лингвистическому принципу – 

Пенджаб, Синд, Северо-Западная пограничная провинция (СЗПП) и 

Белуджистан. Борьба западно-пакистанцев увенчалась успехом. 
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В Восточном Пакистане развернулась борьба за экономическое и 

политическое равноправие провинций. Ущемление интересов восточной 

провинции Пакистана проявлялось во всех сферах экономической и 

общественно-политической жизни страны, включая неравноправное 

представительство в государственном аппарате (менее 10%), полиции, 

Вооруженных силах. Дискриминационный характер носила языковая 

политика пакистанского правительства в отношении населения Восточной 

Бенгалии. Хотя большая часть населения страны говорила на бенгали (54,6%) 

и лишь 7,2% – на урду, до 1954 г. государственным языком на всей 

территории Пакистана был урду. В 1954 г. в результате борьбы восточно-

пакистанцев за языковое равноправие бенгали был признан вторым офи-

циальным языком страны, однако все ключевые посты в управлении и 

экономике Восточной Бенгалии оставались в руках западных пакистанцев, 

говорящих на урду. 

Военный режим А. М. Яхья-хана. Гражданская война и образование 

Бангладеш. Усиление политической оппозиции и рост массового движения за 

региональную автономию Восточной Бенгалии стали одними из главных 

причин политического кризиса в Пакистане 1969 г. и прихода к власти 

генерала А. М. Яхья-хана, введшего в стране военное положение. 

В 1970 г. была разрешена деятельность политических партий и 

проведены парламентские выборы. В них приняли участие 22 политические 

партии, из которых наиболее массовыми и влиятельными были Авами лиг, 

Партия пакистанского народа, Национальная народная партия, 

Всепакистанская мусульманская лига. Победу одержала восточно-

бенгальская партия Авами лиг, завоевавшая 160 из 162 мест, отведенных 

Восточному Пакистану в Национальном собрании (при общей его 

численности 350 депутатов), а также абсолютное большинство мест в 

провинциальном Законодательном собрании (288 из 300). В западной 

провинции победила Партия пакистанского народа во главе с 3. А. Бхутто. 

Авами лиг стала единственной партией большинства, а ее лидер Муджибур 
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Рахман получил право на формирование правительства как в восточной 

провинции, так и в центре. Он потребовал передачи власти избранному 

большинству депутатов Национального собрания и закрепления в 

конституции права Восточной Бенгалии на региональную автономию. Отказ 

Яхья-хана выполнить это требование послужил причиной начала кампании 

гражданского неповиновения властям, охватившей территорию Восточного 

Пакистана. Руководство кампанией неповиновения взяла на себя Авами лиг. 

В ночь с 25 на 26 марта 1971 г. по приказу военной администрации 

Муджибур Рахман был арестован, а деятельность Авами лиг запрещена. В 

Восточную Бенгалию были переброшены войска, вступившие в боевые 

действия с вооруженными отрядами восточнобенгальцев – мукти бахини. 

Гражданская война приняла бурный и кровопролитный характер. Движение 

восточнобенгальцев за провинциальную автономию переросло в 

вооруженную борьбу за полное отделение Восточной Бенгалии от Пакистана 

и создание независимого государства Бангладеш. 

26 марта 1971 г. гражданская война закончилась победой 

восточнобенгальцев и провозглашением суверенной республики Бангладеш. 

Большую роль в этом сыграли действия индийской армии. Создание нового 

независимого государства было поддержано ООН и мировым сообществом. 

Оно видоизменило карту Южной Азии и внесло существенные изменения как 

в геополитическую ситуацию в регионе, так и в дальнейшее развитие 

Пакистана. 

Внутренний и внешнеполитический курс 3.А. Бхутто. 20 декабря 1971 г. 

генерал А. М. Яхья-хан ушел в отставку, передав власть 3.А. Бхутто, лидеру 

ППН, одержавшей победу на выборах 1970 г. в провинции Западный 

Пакистан. В 1971 г. начался новый этап в истории Пакистана: после 

многолетнего периода военных режимов М. Айюб-хана (1958-1969) и А.М. 

Яхья-хана (1969-1971) власть была передана гражданской администрации. 

Придя к власти, ППН в начале 1970-х гг. осуществила ряд насущных 

социально-экономических и политических преобразований, отвечавших 
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потребностям капиталистического развития страны и модернизации 

социальной структуры общества. Общая стратегия экономического развития 

предполагала создание значительного по масштабам государственного 

сектора, принятие антимонополистического законодательства, 

национализацию страховых компаний, частных банков, экспортной торговли 

хлопком, введение государственного планирования, реформу трудового 

законодательства, аграрную реформу, значительно снижавшую «потолок» 

землевладения. ППН провозгласила три основополагающих принципа своей 

деятельности: «Ислам – наша вера; демократия – наша форма правления; 

социализм – наша экономика». Им соответствовала программа из 21 пункта, 

предусматривавшая ряд мероприятий, направленных на демократизацию 

пакистанского общества. 

Лидер ППН 3. А. Бхутто подчеркивал преемственную связь с 

национальными лидерами Пакистана старшего поколения, приписывая идею 

исламского социализма создателям пакистанской государственности М. А. 

Джинне и Лиакат Али-хану. 

Важной акцией для упрочения позиций новых властей было принятие в 

августе 1973 г. новой (третьей) конституции, разработанной идеологами 

правящей партии. Согласно конституции 1973 г. Пакистан объявлялся 

парламентской федеративной республикой. Ислам был провозглашен 

государственной религией страны, что нашло отражение в ее официальном 

названии. 

Пакистан объявлялся федерацией, состоящей из четырех провинций 

(Пенджаб, Синд, Северо-Западная пограничная провинция, Белуджистан), 

столичной территории Исламабад и расположенных на северо-западе, вдоль 

границы с Афганистаном так называемых районов племен, управляемых из 

центра. 

ППН противостоял блок 9 оппозиционных партий – Пакистанский 

национальный альянс (ПНА), созданный накануне выборов из партий, 

входивших в состав Объединенного демократического фронта, а также 
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Техрик-и истиклал и Национальной демократической партии. В блоке 

преобладали правокоммуналистские силы, что определило характер их 

предвыборного манифеста: создание благоприятного климата для развития 

частного капитала, денационализация, возвращение к прежней 

внешнеполитической ориентации. Выборы принесли победу ППН, 

получившей 155 мест (77,5%) из 200 в Национальном собрании. 

Военный режим М. Зия уль-Хака. В условиях резкого усиления 

политической неустойчивости 5 июля 1977 г. в стране произошел военный 

переворот и в третий раз был установлен военный режим во главе с М. Зия 

уль-Хаком. ППН была подвергнута репрессиям, ее руководители посажены в 

тюрьмы, а лидер партии 3. А. Бхутто казнен 4 апреля 1979 г. по обвинению в 

антигосударственной деятельности. 

Установление в Пакистане военного режима М. Зия уль-Хака 

существенно изменило внутренний и внешнеполитический курс страны. 

Гражданское правительство было отстранено от власти и заменено военной 

администрацией, ограничившей деятельность буржуазно-демократических 

институтов и внесшей значительные перемены в экономическую и 

социальную политику. Частному капиталу были возвращены ранее 

национализированные предприятия, разрешены частные капиталовложения в 

те отрасли, которые были зарезервированы за государственным сектором. 

В стране вводилось чрезвычайное положение, территория делилась на 5 

зон, во главе которых были поставлены высшие армейские офицеры. Были 

созданы трибуналы. 

Постепенно М. Зия уль-Хак сосредоточил в своих руках всю полноту 

власти: 13 сентября 1978 г. он стал президентом страны, сохранив за собой 

пост Главного военного администратора. 

24 марта 1981 г. был обнародован Временный конституционный закон, 

кардинально изменивший многие положения конституции 1973 г. Закон 

закрепил неограниченную власть президента, ограничив Федеральный 

консультативный совет и Кабинет министров совещательными функциями. 
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Многие положения Закона облегчили президенту чистку госаппарата, борьбу 

с политической оппозицией. Хотя Закон предусматривал возможность 

возобновления ограниченной деятельности ряда партий, сотрудничавших с 

военным режимом, запрет на их политическую деятельность в 1982 г. был 

продлен. 

Военный режим стремился поддерживать контакт с лидерами 

мусульманских фундаменталистских партий. В 1982 г. произошло 

воссоединение двух мусульманских лиг в объединенную Мусульманскую 

лигу, лидеры которой предложили М. Зия уль-Хаку пост председателя этой 

партии. 

5. Пакистан в конце 1980 - начале 2000-х гг. В 1988 г. во 

внутриполитической жизни Пакистана произошли крупные изменения. После 

11 лет правления режима генерала М. Зия уль-Хака страна вернулась к 

гражданскому демократическому правлению. 

К власти пришло правительство ППН. Премьер-министром стала 

Беназир Бхутто, дочь 3. А. Бхутта, казненного в 1979 г. Выборы состоялись 

через 4 мес. после гибели М. Зия уль-Хака в авиационной катастрофе в 

августе 1988 г. Согласившись с результатами выборов и созданием 

гражданского правительства, военные вместе с правомусульманскими 

партиями сохранили сильные позиции в административном аппарате, 

верхней палате парламента, власть в провинции Пенджаб. Их ставленником 

являлся президент Гулам Исхак-хан. В этих условиях правительство Б. 

Бхутто фактически не обладало свободой действий: приходилось учитывать 

позиции армейского командования, сохранялось особое положение военных 

спецслужб. Используя напряженную внутреннюю ситуацию и обострение 

отношений с Индией из-за кашмирского вопроса, президент Пакистана в 

начале августа 1990 г. распустил парламент, объявив чрезвычайное 

положение, и отстранил правительство Б. Бхутто, обвинив его в 

недееспособности, коррупции и злоупотреблениях. Были расформированы и 

провинциальные правительства, состоявшие из членов ППН. Проводилась 
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чистка в правительственных учреждениях. 

В президентском перевороте активно участвовала армия, несмотря на 

стремление новых властей опровергнуть сообщения о ее роли в августовских 

событиях. 

В апреле 1993 г..Гулам Исхак-хан сместил нового премьер-министра 

Пакистана Наваза Шарифа, лидера партии Мусульманская лига. На этот раз 

он также обвинил правительство в коррупции, семейственности, плохом 

управлении. Несмотря на то что действия президента были предприняты в 

строгом соответствии с конституцией, они расценивались как еще один 

конституционный переворот, свидетельствующий о том, что этот феномен 

становится прочной составной частью политического процесса в Пакистане. 

Как и в 1990 г., причиной смещения стали стремление к введению поправки к 

конституции, лишающей президента особых прав смещать премьер-министра, 

и попытки конституционно ограничить роль армии в политическом процессе. 

На смену чисто военным режимам на рубеже 1980-1990-х гг. пришло жесткое 

президентское правление, гражданское по форме, но обеспеченное прочной 

поддержкой армейских сил. Новый приход к власти Б. Бхутто не нарушил 

общей тенденции к авторитаризму. 

В ноябре 1996 г. президент Сардар Фарук Ахмед Легари распустил 

Национальную ассамблею и отправил в отставку правительство Б. Бхутто. На 

выборах в начале 1997 г. победу одержала Пакистанская мусульманская лига. 

Возглавил правительство Наваз Шариф. Пребывание его кабинета у власти 

было отмечено нестабильностью. Осенью 1999 г. в Пакистане вновь 

произошел военный переворот и власть перешла к армейскому командованию 

во главе с генералом Первезом Мушаррафом. 

После 11 сентября 2001 г. Пакистан встал под знамена всемирной 

коалиции против террора, которую сколотили США. Однако в глазах многих 

пакистанцев Америка ополчилась не столько на террористов, сколько на 

мусульман. На П. Мушаррафа, олицетворяющего данный курс, были 

совершены покушения. Он обвинил в преступлении террористов и поклялся 
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очистить от них страну. С 2003 по 2005 гг. пакистанская армия вела при 

помощи США военные операции в зоне племен по соседству с Афганистаном. 

Правда, президент (он же главнокомандующий) предпочитает не называть 

противника, с которым он имеет дело, пакистанским солдатам. 

Недосказанность вполне объяснимая. Противник в данном случае – это 

остатки вооруженных формирований «Талибан», которые нашли убежище в 

пограничных районах Пакистана. Но ведь талибы были вскормлены, обучены 

и оснащены самими пакистанскими военными. 

Вопросы для контроля и задания:  

• Дайте характеристику основным этапам развития Индии в ХХ в. 

• Деятельность ИНК. 

• Основные взгляды Джавахарлала Неру. 

• Деятельность Индиры Ганди. 

• Образование государства Пакистан. 

• Правление режима генерала М. Зия уль-Хака.  

Задания к самостоятельной работе: 

• Подготовьте доклад на тему: Индийский Национальный Конгресс. 

• Подготовьте статью на тему: Индира Ганди. 

• Подготовьте реферат на тему: Проблема Джамму и Кашмира. 

• Подготовьте доклад на тему: Деятельность Б.Бхутто. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Бхутто Б. Дочь Востока. Автобиография. – М., 1991. 

2. Ваджпаи А.Б. Индия на пути в будущее. – М., 2001. 

3. Индия: проблемы истории национально-освободительного движения и 

современного политического развития. – М., 1980. 

4. История Востока. Т.2. – М., 1995. – Гл. 2.  

5. Комаров Э.Н., Литман А.Д. Мировоззрение Ганди. – М., 1969. 

6. Неру Дж. Открытие Индии. – М., 1955.  

7. Политическая история государств Азии и Северной Африки. XX век. – М., 

1996. – Т. 1-2. 

Интернет-ресурсы: 

• www.maghrebarabe.org 

• http://www.rian.ru/analytics/20080807/150161800.html 

• http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/15-10-09.htm 

• http://www.worldstory.ru/livia/01.html 

 

Глава 16. Арабские страны Азии и Северной Африки в ХХ в. 

http://www.maghrebarabe.org/
http://www.rian.ru/analytics/20080807/150161800.html
http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/15-10-09.htm
http://www.worldstory.ru/livia/01.html
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Цель занятия: 

- дать студентам представление о внутриполитической ситуации и об 

основных направлениях внешней политики арабских стран Азии и Северной 

Африки;  

- научить умению использовать теоретические понятия и 

характеристики в практике международных отношений;  

- привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития арабских стран Азии и Северной Африки. 

Ключевые слова и опорные понятия: Египет, Суэцкий канал, арабо-

израильская война, война в Персидском заливе, Марокко, Магриб, Союз 

арабского Магриба, Тунис, США и арабский мир, Ливия, сентябрьская 

революция 1969 г., Судан, межэтнические конфликты, Дарфурский кризис, 

Аравийская зона, арабские государства, кочевники-бедуины, оазисы, 

эмираты, султанаты, аравийские монархии, добыча нефти, нефтяной фактор, 

Персидский залив. 

 

1. Социально-экономическая характеристика арабских стран. Арабы 

Азии достаточно отчетливо подразделяются на две зоны. Во-первых, это 

восточносредиземноморская, к которой тяготеет по ряду параметров также и 

Ирак. Во-вторых, аравийская с ее преимущественно бедуинским населением. 

Разница между обеими зонами весьма ощутима во многих отношениях. 

Правда, за последние десятилетия ситуация сильно изменилась, но тем не 

менее различия остались. Разница, прежде всего, в глубине 

цивилизационного фундамента, а суть ее сводится к тому, что арабы 

восточносредиземномор-ской зоны пришли сюда из Аравии в VII в., причем 

до их прихода эта земля уже много тысячелетий интенсивно осваивалась 

земледельцами, была едва ли не центром мировой цивилизации, во всяком 

случае наиболее древней ее частью (Египет и Двуречье). Иными словами, 

цивилизационный фундамент этого региона был наиболее мощным и 
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плодоносным, а навыки земледелия и ремесла уходили корнями в глубь 

многих тысячелетий. Что же касается аравийской зоны, то это древние места 

обитания арабов и иных семитских этнических групп, причем в силу 

природных условий они в основном пригодны лишь для кочевой жизни 

бедуинов, с редкими и небольшими земледельческими оазисами типа той же 

Мекки. 

2. Нефтяной фактор. Группа арабских нефтедобывающих стран 

Персидского залива играет важную роль в системе мирового 

капиталистического хозяйства и системе международных отношений 

благодаря своему уникальному положению владельца и распорядителя 

крупнейших в мире запасов нефти и газа. Вследствие этого данная группа 

стран получила уникальную возможность для ускоренного развития и 

переустройства хозяйства и общества на качественно более высоком уровне, 

превратилась в крупный рынок сбыта.  

Нефтяной фактор в 70-х – начале 80-х годов в короткие  сроки и 

коренным образом изменил облик еще недавно отсталых стран-

нефтеэкспортеров и ускорил их досрочное развитие по капиталистическому 

пути. Однако, после прохождения ими пика своего могущества, после 

падения цен на нефть и заметного сокращения спроса на нее, социально-

экономическое развитие этих стран замедлилось. Правительства нефтяных 

монархий столкнулись с необходимостью пересмотра не только текущих 

планов, но иногда и долгосрочных планов развития.  

Начавшийся с притоком нефтяных доходов процесс социально-

экономических преобразований по капиталистическому пути привел 

нефтяные монархии Аравии к достижению ими нового состояния. Возникла 

своеобразная модель досрочно созревшего капиталистического общества с 

большими вкраплениями традиционных элементов. Процесс экономического 

"развития протекал неравномерно не только по названным причинам, но и в 

силу объективных условий. Тем не менее, в 90-е годы в нефтяных монархиях 

более актуальным стало не ускорение развития, а внутренняя стабилизация.  
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Нефть является основным богатством Саудовской Аравии, Кувейта и 

ОАЭ. Нефть – это сырье, топливо и огромные доходы, это уникальная 

возможность, выпавшая отсталым аравийским монархиям перейти из 

средневековья в XX век и занять достойное место в мире.  

Добыча нефти в Аравии была чрезвычайно прибыльным делом в силу 

благоприятных условий: месторождения содержали колоссальные запасы 

нефти, продуктивные пласты залегали относительно неглубоко в среднем 

немногим более 2 тысяч метров), добыча облегчалась высоким газовым 

давлением, более половины запасов принадлежали к лучшим сортам нефти с 

низким удельным весом и малой сернистостью. Благодаря этому добыча 

требовала относительно минимальных капиталовложений, но оказывалась 

чрезвычайно выгодной.  

К началу 60-х годов, по мере упрочения национальной независимости и 

на волне арабского национально-освободительного движения наступили 

перемены во взаимоотношениях стран – хозяев нефтяных ресурсов и 

западных компаний, занимавшихся добычей нефти. В 1950 г. было 

достигнуто соглашение о равном разделе прибылей, в течение 50-х годов 

АРАМКО возвратила саудовскому государству значительные участки 

переданной ей в концессию территории, на которых она не вела никаких 

работ. В конце 50-х – начале 60-х годов в саудовской королевстве на более 

выгодных для государства условиях стали действовать японский и 

Французский капитал. В 1960 г. была создана Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК), одними из основателей которой стали 

Саудовская Аравия и Кувейт, а в 1968 г. Организация арабских стран-

экспортеров нефти (ОАПЕЮ. Это усилило позиции арабских стран в ходе 

изменения своего фактически полуколониального положения.  

Отношение к нефти и доходам от нее в Аравии изменилось ранее. Если в 

40-50-е годы на нефтяное хозяйство смотрели, по выражению арабского 

экономиста Юсефа Сайега, как на "дойную корову", и ожидали лишь все 

больше нефтедолларов, в 60-е годы правительства нефтяных монархий – 
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Саудовской Аравии, Кувейта и Абу-Даби – в различной степени попытались 

начать диверсификацию национальной экономики, используя доходы от 

нефти в качестве финансовой базы) и, прежде всего, создать государственные 

компании по переработке нефти.  

Кроме того, доходы от нефти во все большей мере стали направляться 

на развитие стран, на создание основ современной жизни для населяющих их 

народов. В 1962 г. эмир Фейсал бин Абдель Азиз, премьер-министр и 

наследный принц Саудовской Аравии огласил свою программу реформ, так 

называемые "десять пунктов", в которой ставились цели коренного 

переустройства всей жизни королевства на основе нефтяного Фактора.  

Следует назвать и такие проявления деятельности нефтяного фактора, 

как перемены в социальном строе нефтяных монархий. На нефтепромыслах 

западных компаний возник аравийский рабочий класс (большей частью из 

иностранных рабочих), благодаря деятельности западного капитала получила 

благоприятные условия для развития национальная буржуазия. Потребности 

нефтяного хозяйства в квалифицированной рабочей силе вызвали к жизни 

современную систему образования. Современная система здравоохранения 

также зародилась на западных нефтепромыслах.  

3. Страны Восточного Средиземноморья. В этом регионе четыре 

арабские страны – Сирия, Ливан, Иордания, Ирак (проблема Палестины 

будет рассматриваться особо). Две из них, Сирия и Ирак, – сравнительно 

крупные, сильные, даже агрессивные государства, если иметь в виду 

господствующие в них политические режимы; две другие – государства 

небольшие и слабые, особенно это касается Ливана. 

Сирия с ее 15 млн. населения после неудачной попытки объединения с 

Египтом в 1963 г. оказалась под властью лидеров ПАСВ (БААС), партии 

арабского социалистического возрождения. По духу своему это была партия 

национального единства арабов, и в ней было немало сторонников 

восстановления унии с Египтом и даже прибавления к этой унии Ирака. 

Однако в ПАСВ достаточно быстро верх одержала националистическая 
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фракция с ориентацией на тоталитарный социализм, во многом близкий к 

классической советской марксистской модели (национализация предприятий 

и ресурсов страны, акцент на общественную собственность, правда, с 

признанием роли мелкой частной собственности и предпринимательской 

инициативы). Вскоре социалистический акцент в экономике был смягчен, но 

за этим последовал военный переворот 1966 т., вновь приведший к 

руководству страной радикалов. Курс на укрепление роли государственного 

сектора в экономике был продолжен. 

Конституция 1969 г. определила Сирию как демократическую, 

народную и социалистическую республику с плановой экономикой, с 

ограниченной рамками закона частной собственностью. В 1972 г. во главе 

республики стал президент X. Асад, а по конституции 1973 г., одобренной 

всеобщим референдумом, к формуле о плановой экономике был добавлен 

тезис о ликвидации «всех форм эксплуатации». Явный светский 

социалистический уклон политики нового руководства был уравновешен 

реверансами в адрес ислама. Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. 

способствовали увеличению роли Сирии в общем противостоянии арабов 

Израилю, что также говорило в пользу признания заслуг сирийского 

руководства в борьбе за ценности ислама. На волне этого признания Сирия 

попыталась было в конце 70-х годов улучшить свои взаимоотношения с 

арабскими соседями, Иорданией и Ираком, но в силу ряда причин, включая и 

вмешательство Сирии в дела раздираемого внутриполитическими и 

религиозными конфликтами Ливана, этого не удалось достичь. Зато 

постепенно становилось все более очевидным сближение Сирии с 

экстремистски настроенным лидером Ливии Каддафи. 

Политика и позиция Сирии в Ливане, исторически связанном с нею 

многими корнями, требует особого разговора. Вкратце можно сказать, что 

долгие годы это вмешательство выглядело более негативным, нежели 

позитивным, даже имея в виду совместное всеарабское противостояние 

Израилю. Но в начале 90-х годов оно неожиданно оказалось залогом 
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оздоровления ситуации в Ливане. Едва ли это заслуга Сирии, скорее так 

сложились обстоятельства. Но факт остается фактом, как фактом остается и 

резкое противостояние Сирии и Ирака, что на первый взгляд может 

показаться удивительным хотя бы потому, что обе страны держатся почти 

одинакового курса во внешней, внутренней и экономической политике, 

имеют сходные режимы (буквально режимы-близнецы) и в обеих у власти 

стоит одна и та же партия ПАСВ, точнее, ответвления одной и той же 

первоначально единой партии. Видимо, здесь следует говорить уже не 

столько о близости режимов и политических курсов или партий, сколько о 

национальных интересах, которые Сирию и Ирак в основном и разделяют, 

прежде всего, потому, что в рамках арабского Ближнего Востока обе страны 

объективно выступают как два сильных соперника. 

Несомненно, Сирия стоит ныне накануне крупных преобразований, 

которые могут серьезно изменить ее облик, повлиять на ее положение в 

регионе и даже в мире. 

Ирак с его 17 млн. населения – вторая крупная арабская страна 

ближневосточной и восточносредиземноморской зоны. После революции 

1958 г. эта страна, занимающая территорию древнего Двуречья, перестала 

быть монархией. В 1963 г. на передний план в Иране, как и в соседней на 

западе Сирии, вышла партия ПАСВ, хотя она и не сразу укрепилась в 

позиции правящей партии, ибо между претендентами на руководство 

страной шла ожесточенная борьба 1969-1971 годы были отмечены 

реформами, направленными на усиление государственного сектора в 

экономике и кооперацию в сельском хозяйстве В 1974 г. на долю 

государственной экономики приходилось около У4 промышленной 

продукции, чему способствовало и заметно усилившееся сотрудничество с 

СССР. 

Политическая власть в стране не была стабильной, перевороты 

следовали один за другим, острая внутриполитическая ситуация то и дело 

осложнялась национальными конфликтами с иракскими курдами на севере 
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страны. Рискованные социальные и экономические эксперименты не 

приносили и не могли принести успеха. Положение спасла национализация 

нефтяной промышленности страны с полной ликвидацией здесь позиций 

иностранных компаний. Резкое увеличение доходов от нефти в 70-х годах, 

когда цены на нефть были весьма высокими, позволило Ираку 

компенсировать все экономические неудачи и еще остаться в выигрыше, 

несмотря на большие расходы, связанные с закупкой оружия. Ежегодный 

доход от нефти составлял 21-26 млрд. долл. Это усиление потока 

нефтедолларов могло бы сыграть важную позитивную роль в судьбах Ирака, 

если бы не война с Ираном, стоившая огромных жертв и материальных 

затрат и завершившаяся безрезультатно. 

Приход в 1979 г. к власти в партии ПАСВ и в государстве С. Хусейна 

явился важной вехой в истории страны. Жестокий и беспринципный 

политик, коварно уничтоживший всех своих потенциальных соперников и 

умело установивший в стране режим тоталитарной диктатуры, Хусейн 

достаточно быстро сориентировался в обстановке и принял ряд мер, которые 

должны были способствовать росту его популярности. Прежде всего, он 

либерализовал экономическую политику, признав роль и место частной 

собственности и перестав рассуждать на каждом углу о социализме, чем 

обычно грешили его предшественники. Затем он стал играть на 

чувствительных струнах национального достоинства, выдвинув на передний 

план образ врага, против которого всем надлежало сплотиться. Хусейн был 

бы рад найти этого врага в Израиле, что принесло бы ему, бесспорно, много 

больше очков. Но Израиль оказался вне сферы его возможностей; кроме того, 

с ним уже успешно вела политику жесткого противостояния Сирия, 

соперничество Ирака с которой все время обострялось. Оставался один 

возможный враг – Иран. Была и причина вражды – спорные территории в 

районе Персидского залива. Именно с приходом Хусейна к власти в 1979 г. 

то и дело возникали в районе этих территорий конфликты и вооруженные 

столкновения, которые в 1980 г. переросли в широкомасштабную войну. 
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Иордания, расположенная к югу от Сирии и к западу от Ирака, – 

наиболее отсталая из стран восточно-средиземноморской зоны. 

Слабонаселенная (ок. 3 млн.), она по многим параметрам тяготеет к странам 

аравийской зоны арабского мира. Правда, после объединения западно-

иорданских земель Палестины с Трансиорданией в рамках Хашимитского 

королевства (1950) ситуация в этом смысле несколько изменилась: вновь 

присоединенные районы были относительно развитыми и 

многонаселенными. Правящий страной с 1953 г. король Хусейн установил 

режим умеренной конституционной монархии с парламентом и 

многопартийной системой. Отторжение западно-иорданских территорий 

после арабо-израильской войны 1967 г. нанесло удар по экономике страны и 

привело к обострению внутриполитической обстановки, ибо отступившие на 

восток палестинцы стали представлять серьезную угрозу власти короля. В 

1971 г. Хусейн добился вывода палестинских отрядов с территории 

Иордании, хотя он при этом вплоть до 1988 г. поддерживал население 

оккупированного Израилем Западного Иордана, выплачивая жалованье 

чиновникам, предоставляя социальную поддержку нуждающимся, чему 

израильские власти не препятствовали. Следует заметить, что Иордания, как 

и Сирия, не имеет нефтяных запасов. Неразвитость же экономики, особенно 

после потери западно-иорданских территорий, привела к тому, что Иордания, 

как и Сирия, стала получать регулярную помощь от богатых нефтью 

аравийских монархий. В 1988 г. в связи с решением признать территорию 

Палестины (в том числе западно-иорданские земли) подвластной арабскому 

государству в лице Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн 

отказался от остатков своего суверенитета над Западным Иорданом, включая 

и упомянутые выплаты. 

Ливан – тоже небольшая страна восточносредиземноморской зоны с 

населением св. 3 млн. чел. В отличие от Иордании, она всегда была едва ли 

не наиболее развитой частью арабского мира, а левантийская буржуазия 

издревле заправляла делами на рынках Магриба, как и в Египте, и в 
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неарабском Средиземноморье. Став независимой республикой с 1943 г., 

Ливан с его сложным этнорелигиозным составом населения (христиане, 

мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, друзы; арабы, арабы-палестинцы 

из числа беженцев с юга, армяне, курды и пр.) два-три десятилетия с трудом 

поддерживал внутриполитический баланс, основанный на Национальном 

пакте, который предусматривал строгую систему распределения высших 

должностей в республике в зависимости от принадлежности к той или иной 

общине. Некогда процветавшая экономика Ливана за последовавшие затем 

полтора десятилетия была подорвана практически не прекращавшимися 

войнами между христианами и мусульманами, шиитами и суннитами, 

ливанцами и палестинцами и всеми ими вместе – с израильтянами. Южная 

полоса Ливана, граничащая с Израилем, была фактически оккупирована 

союзной с израильтянами ливанско-христианской армией, создавщей в этой 

полосе нечто вроде буфера, который предохранял Израиль от 

террористических актов со стороны базирующихся в Ливане боевых отрядов 

Организации освобождения Палестины (ООП). Итог был плачевным: 

правительство Ливана оказалось в состоянии паралича, боевые отряды 

ливанских общин действовали на свой риск и страх, а некогда цветущий 

Бейрут был превращен в разделенную на части груду развалин. 

Аравийский полуостров, Аравия (от др.-евр. араба – пустыня), 

крупнейший полуостров Азии, на Ю.-З. материка. Омывается на З. Красным 

мрем, на Ю. – Аденским заливом и Аравийским морем, на В. – Оманским и 

Персидским заливом. Северная граница Аравийский полуостров обычно 

проводится прибл. по параллели 30° с. ш. Площадь ок. 3 млн. кв.км. Берега 

прямолинейные, слабо расчленены. На Аравийский полуостров 

расположены: южная часть Ирака, Кувейт, Саудовская Аравия, Йеменская 

Арабская Республика, Народная Республика Южного Йемена, а также 

страны, находящиеся в различной степени зависимости от Великобритании – 

Оман, Маскат, Договорный Оман, Катар. 
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4. Общая характеристика арабских стран Северной Африки. 

Африканская зона арабского мира часто именуется сводным термином 

Магриб (Запад), хотя в строгом смысле этого понятия термином Магриб 

обозначаются страны лишь к западу от Египта. Но так как в Африке 

расположены и Египет, и еще одна арабская страна, Судан, которые 

находятся восточнее, то целесообразнее говорить просто об арабских странах 

Африки, об арабской Африке или африканских арабах. 

Современные африканские государства имеют различную социально-

политическую и социально-экономическую направленность. Вместе с тем 

вне зависимости от социальной ориентации, степени общественного развития 

характерной чертой африканских стран является борьба за ликвидацию 

вековой отсталости, за упрочение своего социального суверенитета, 

экономической независимости, социального прогресса, борьба за право 

распоряжаться богатством своих недр, своими людскими и финансовыми 

ресурсами. 

В геополитическом, региональном раскладе сил в Африке, естественно, 

большую роль играют страны, располагающие более мощной 

(многочисленной, обученной, вооруженной и т.д.) армией и значительным 

людским потенциалом. На конец XX в. на этом континенте под ружьем 

находится приблизительно около 2 млн. человек. Наиболее крупные армии: 

Египта – 440 тыс. при населении более 61 млн. человек, Марокко – около 196 

тыс. при населении более 28 млн. человек, Алжира – около 122 тыс. при 

населении более 28 млн., Эфиопии – 120 тыс. и 50 млн. человек, Анголы – 82 

тыс. и более 11 млн., ЮАР – 79 тыс. и 40 млн. человек. 

В североафриканских странах, исповедующих, как правило, ислам, 

усиливается течение, стремящееся создать “исламскую государственность”. 

Исламские группировки фундаменталистского толка с начала 90-х годов 

откровенно встали на путь экстремистских действий, “священной войны” 

против светских форм государственности (Алжир, Египет, Судан и др. 

страны). 
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Египет Хосни Мубарака. Вице-президент Хосни Мубарак стал 

президентом 7 октября 1981 года, сразу после гибели Анвара Садата. В день 

убийства он находился рядом с Садатом, но не пострадал. В своей жизни 

Мубараку не раз приходилось переживать различные ситуации, которые 

требовали мужества, стойкости и терпения. Президент родился 4 мая 1928 

года в небольшой деревушке в дельте Нила и воспитывался в кругу детей 

простых феллахов. Его первое имя Мухамед, но, став президентом, он взял 

для себя имя Хосни, и пресса сразу же отметила особую скромность этого 

человека. Он избрал профессию летчика, закончив с отличием военный 

колледж в 1949 году. Обучался на современных типах самолетов, которые 

поставлял в то время в Египет Советский Союз. Мубарак вполне сносно 

говорит по-русски. Проходил стажировку в военной академии имени Фрунзе 

в 1964 и 1965 гг., принимал участие во всех войнах против Израиля с 1956 

года. 

При Г. А. Насере он становится генералом авиации, а с 1962 года он уже 

– командующий ВВС и одновременно заместитель министра обороны. 

Открыл путь к высшей власти ему Анвар Садат, назначив Мубарака вице-

президентом страны. Став президентом, Мубарак отказался от руководства 

страной в стиле Садата и предпочел двигаться вперед постепенно, проявляя 

осторожность, умеренность, прагматизм и последовательность в проведении 

политического курса.  

Одна из сложных задач, которая и сегодня стоит в Египте, – это решение 

продовольственной проблемы. Некогда обеспечивающий себя 

продовольствием Египет, вынужден импортировать около 40% 

потребляемых продуктов питания. Призыв «Назад к земле!» означал 

возвращение сельскому хозяйству Египта его былую роль в системе 

экономических приоритетов, утраченных во времена Садата. Живущие у 

берегов Нила считают, что их земля лучшая в мире и их жизнь благословенна 

Богом. Климатические условия страны позволяют собирать три урожая в год. 

В Египте убеждены, что меры по привлечению капиталовложений и 
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установление справедливых цен на сельхозпродукцию решат многие 

проблемы. Можно констатировать, что аграрные преобразования 

правительства Мубарака, в том числе поощрение мелкого фермерства, 

предоставление крестьянам возможности выходить на рынок, минуя 

посредническое государственное звено, дали заметные результаты. 

Используя экономическую помощь Международного валютного фонда 

(Египту на структурную перестройку экономики было выделено 400 млн 

долларов), Мубарак отказался от контроля над ценами в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Президенту Египта удалось восстановить дипломатические и 

экономические отношения с Саудовской Аравией, затем с другими странами 

и, наконец, в 1989 г. – с Ираком, ООП, Сирией. Египет стал инициатором 

организации в 1988 году Совета Арабского сотрудничества (САС), 

созданного для развития экономических связей и координации политики 

между арабскими странами. В него вошли Иордания, Ирак, Египет, Йемен. В 

1989 году Мубарак участвовал в работе сессии Лига Арабских стран, а позже 

Штаб-квартира Лиги вновь возвратилась в Каир. Признанием 

восстановленного авторитета Египта явилось избрание X. Мубарака 

председателем Организации Африканского единства в 1989 г. Постепенно 

Египет становится посредником в нормализации международных отношений 

на Ближнем Востоке. 

Марокко – независимое государство с 1956 г., конституционная 

монархия с населением ок. 25 млн. чел. По конституции 1972 г., дополненной 

в 1980 г., король Хуссейн II делит власть с парламентом, созванным на 

многопартийной основе. В политическом плане Марокко демонстрирует 

завидную стабильность, чему способствует устойчивая плюралистическая 

система с ориентацией на буржуазно-демократические нормы. Будучи 

страной в основном аграрной и в этом смысле более отсталой по уровню 

экономического развития, чем Алжир, Марокко, тем не менее, уверенно идет 

вперед по пути наращивания экономического потенциала. В стране 
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преобладает частный капитал, включая иностранные инвестиции. Богатые 

залежи фосфоритов (3-е место в мире), а также уголь, металлические руды 

создают условия для развития горнодобывающей промышленности.  

Продукции сельского хозяйства, включая рыболовство, стране с 

избытком хватает для удовлетворения собственных нужд, остается и для 

вывоза. Среди экспортных товаров – цитрусовые, сардины. Немалая часть 

марокканцев выезжает в поисках заработков за границу, прежде всего во 

Францию.  

Крупнейшей страной арабского Магриба считается Алжир. Алжирская 

Республика. Население: 32,3 млн. чел. (данные ООН, 2004). Столица: Алжир 

(2,9 млн. чел.). Площадь: 2,39 млн. кв.км. Длина границ: 6,643 км. Длина 

береговой линии: 998 км. Наивысшая точка: гора Tahat 3,003 м. 

Территориально-административное деление: 48 провинций (вилаетов). 

Основные языки: арабский, французский, берберский. Основная религия: 

ислам. Основные статьи экспорта: нефть и газ. Среднегодовой доход на душу 

населения: 1 890 долларов (данные Всемирного банка, 2003). Президент: 

Абдельазиз Бутефлика. Абдельазиз Бутефлика был переизбран на второй 

срок в апреле 2004 года, набрав на очередных президентских выборах 

подавляющее большинство голосов. Премьер-министр: Ахмед Уяхья. 

Правительство состоит из 31 министерства, плюс 9 делегированных 

министров. Парламент (Национальная Ассамблея): 380 депутатов (данные на 

2005 год). 

Тунис с 1957 г. стал республикой. К власти вместо упраздненной 

монархии пришла партия Нео-Дестур с ее социалистическим (но не 

марксистско-социалистическим!) уклоном. Во главе партии стоял создавший 

ее в 1934 г. X. Бургиба. Конституция 1959 г. ввела в стране президентское 

правление, президентом страны был Бургиба до его ухода от власти в 1987 г. 

по состоянию здоровья. В 1987 г. президентом стал, согласно конституции, 

премьер З. Бен Али, который одновременно возглавил дестуровскую партию. 

С 1981 г. в стране введена система многопартийного плюрализма, однако 
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созданные и легализованные в результате этого акта партии пока еще не в 

состоянии составить серьезную конкуренцию правящей дестуровской. 

Ливия с ее пустынями и немногочисленным (4 млн. чел.) населением 

могла бы считаться одной из самых отсталых среди арабских стран Африки. 

Она и была именно такой, когда в 1951 г. при поддержке ООН обрела свою 

независимость. Независимая Ливия получила в наследство очень бедное и в 

основном неграмотное население. Тогда это была монархия, тесно 

сотрудничавшая со странами Запада. В обмен на существенную 

экономическую и техническую помощь правительство Ливии разрешило 

США и Великобритании сохранить свои военные базы на территории 

страны. Поскольку в стране не хватало юристов и педагогов, на 

государственную службу были приглашены специалисты из Египта. Но 

открытие в Ливии нефтяных месторождений и их интенсивная эксплуатация 

круто изменили судьбу страны. Поток нефтедолларов вначале способствовал 

укреплению позиций конституционной монархии и ее главы Идриса 1.  

В 1977 М.Каддафи, занимавший должность генерального секретаря 

Всеобщего народного конгресса, стал главой государства. В стране 

активизировались меры по вытеснению частного капитала из розничной и 

оптовой торговли и ликвидации частного владения недвижимостью. Каддафи 

провозгласил внешнеполитический курс на оказание активной помощи 

«революционным движениям и режимам, противодействующим 

империализму и колониализму», и оказывал поддержку международному 

терроризму. В 1979 он ушел в отставку, заявив о намерении посвятить себя 

разработке идей ливийской революции. Тем не менее, Каддафи по-прежнему 

оставался ключевой фигурой в политической жизни страны. 

В 1986 г. там были предприняты некоторые меры, направленные на 

либерализацию экономики ("зеленая перестройка"). Тем не менее, Ливия 

лишь на 30%, как и соседний Алжир, удовлетворяет свои потребности в 

сельскохозяйственных продуктах, компенсируя расходы нефтедолларами.  
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После многих лет строгого контроля над всеми видами хозяйственной 

деятельности стала поощряться частная инициатива, снова разрешено было 

открывать частные магазины и частный бизнес не только в сфере 

обслуживания, но и в обрабатывающей промышленности. Переход к 

некоторой либерализации экономики, провозглашение так называемой 

«зеленой перестройки» на деле означали отход от догматов джамахирийской 

модели. К концу 90-х годов в руководстве страной все больше усиливается 

тенденция и желание избавиться от утопических идей и построений «третьей 

мировой теории». 

Однако курс на умеренную либерализацию экономики, возрождение 

малого и среднего бизнеса осуществлялся под контролем государства. 

Государство удерживало ключевые отрасли, прежде всего нефтегазовую 

промышленность, а также основные виды внешнеэкономической 

деятельности, включая экспортно-импортные, валютно-финансовые 

операции. Курс ливийского динара жестко фиксировался центральным 

банком. Менялось отношение к иностранному капиталу. Ливийское 

руководство в конце 90-х заявило о своей готовности открыть двери для 

иностранных капиталовложений. В 1997 году был принят «закон об 

иностранных инвестициях», который предусматривал создание специального 

бюро, занимающегося иностранными капиталовложениями в ливийскую 

экономику. 

Конечно, экономический рост страны тормозят последствия прежней 

экстремистской политики и экспериментов. Основным источником всех 

богатств современной Ливии по-прежнему является нефтедобывающая, 

нефтеперерабатывающая промышленность, на долю которой приходится 

более 95% поступлений от экспорта. В целом добыча нефти и ее экспорт 

обеспечивали в 2003 г. достаточно высокий уровень жизни всем гражданам 

Джамахирии, при сохранении многих социальных программ и военных 

расходов. 
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Судан. В политической лексике, в отличие от географической, понятие 

«Судан» используется только для обозначения государства, расположенного 

в восточной части обширного суданского пояса Африки. Это древняя страна, 

упоминаемая еще в древнеегипетских источниках под названием Куш.   

Экономика и вообще промышленное развитие Судана долгое время 

оставались на невысоком уровне, особенно по сравнению с развитым в этом 

плане Египтом. По-прежнему предметом суданского экспорта были хлопок, 

гуммиарабик, скот. Для нужд сельского хозяйства сооружались плотины, 

водохранилища, железные дороги. В 20-х годах XX в. в стране возникли 

первые общественные ассоциации и политические партии, начали издаваться 

журналы. Появились города, первые группы рабочих и интеллигенции. Но 

только после второй мировой войны национально-освободительное 

движение в Судане приобрело заметные размеры. По принятой в 1948 г. 

конституции были проведены выборы в Законодательное собрание. В 1951 г. 

в связи с денонсацией Египтом англо-египетского договора и конвенции о 

Судане развернулось движение за уход англичан из Судана, за независимость 

страны. В 1952 г. был создан Объединенный фронт борьбы за освобождение, 

чему способствовала июльская революция 1952 г. в Египте. Вообще, как это 

легко заметить, национально-освободительное движение в англо-египетском 

Судане ощутимо ориентировалось на успехи Египта в достижении им 

независимости, что и понятно: Судан на протяжении более чем столетия был 

связан с Египтом и находился в определенной зависимости от него. Когда 

успехи Египта в осуществлении его цели стали очевидны, аналогичные 

успехи были достигнуты и в Судане; в 1955 г. парламент принял решение о 

провозглашении независимой Республики Судан с 1 января 1956 г. 

5.Социально-экономическая характеристика стран Аравийской зоны: 

КСА. Саудовская Аравия – крупнейшая и богатейшая из этого ряда стран 

(население – ок. 10 млн. чел.). Родина арабов и ислама, Аравийская пустыня с 

ее немногочисленными оазисами издревле была малонаселенной, что, 

впрочем, не мешало ей время от времени выплескивать на север очередные 
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волны семитских племен и народов, последней в ряду которых была именно 

арабо-исламская. Расцвет арабо-исламской культуры, однако, мало затронул 

бедуинов Аравийской пустыни, сохранивших свой привычный образ жизни 

до наших дней. Активность ваххабитов, приведшая к созданию в XIX в. 

государства Саудидов, заложила основу современной монархии, 

существующей в ее нынешнем политическом оформлении с 1932 г. 

Основа процветания саудоаравийской экономики – нефть, добыча 

которой по объему сопоставима с российской и американской. Если принять 

во внимание, что эта нефть добывается в малонаселенном (в основном 

кочевниками) государстве и почти целиком идет на экспорт, то нетрудно 

заметить, что нефтедоллары, объем поступления которых резко возрос после 

национализации нефтяной добычи (1975) и особенно после увеличения цен 

на нефть, сыграли роль золотого дождя для не ожидавшей такого подарка  

Нефть и основные направления внешней политики королевства. Долгие 

годы Саудовская Аравия находилась под сильным влиянием Англии. 

Формально являясь независимым государством, во внешней политике 

аравийское правительство следовало в фарватере Великобритании. 

Появление в конце 30-х годов более могущественного конкурента в лице 

Соединенных Штатов позволило не только ослабить, но впоследствии 

разорвать узы зависимости от Лондона. Отсутствие колониального прошлого 

и огромная экономическая помощь Штатов способствовали Саудовскому 

Королевству в радикальной переориентации в сфере внешней политики. 

Упрочение американских позиций в Аравии было связано еще с 

оказанием ей экономической и военной помощи. Вне рамок ленд-лиза в 

первые послевоенные годы Экспортно-импортный банк США предоставил 

королевству займы на сумму более 50-ти миллиардов долларов. Помимо 

этого, Аравия получала кредиты на закупку американского военного 

снаряжения. В свою очередь США попытались использовать оказание 

экономической помощи для формирования военных баз на аравийском 

полуострове. Построенная еще в 50-е годы в Дахране военно-воздушная база 
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по подготовке саудовских летчиков стала военной опорой США в 

Саудовской Аравии. Политические советники и военные специалисты из 

Америки занимались подготовкой военно-воздушных сил в Королевстве. 

Многие действия США после событий 11 сентября не были поддержаны 

Саудовской Аравией, которая не скрывала своего неудовольствия по поводу 

операции в Афганистане. Королевские власти не разрешили использование 

американской авиабазы «Султан» для бомбардировок Афганистана. Но 

главное заключалось не в этом. Власти Королевства решили воспользоваться 

трагедией в Нью-Йорке, чтобы побудить США изменить свою политику на 

Ближнем Востоке и отказаться от поддержки Израиля, и делалось это 

циничным образом. Политический нажим последовал незамедлительно. 

Наследный принц Абдалла – фактический руководитель Королевства – 

вынужден был пересечь океан для улаживания конфликта. Эр-Рияд 

полностью разорвал дипломатические отношения с Кабулом. Это было 

логическое продолжение свертывания отношений с руководством движения 

«Талибан», которое отказалось в свое время выдать перебравшегося из 

Судана в Афганистан Усаму бен Ладена. В марте 2002 года была проведена 

совместная операция по замораживанию счетов двух отделений исламского 

фонда «Аль-Харамейн». Этот фонд, базируясь в Саудовской Аравии, 

занимался строительством мечетей, образованием и другими проектами в 

пятидесяти странах. 

Составной частью американских доктрин является контроль над нефтью 

Аравийского полуострова. Нефть стала стратегическим оружием, от которого 

зависит экономический и политический климат в мире, поэтому очень важно 

– кто оказывает влияние на Аравийском полуострове – бен Ладен или 

представители мирового сообщества. 

События, связанные с борьбой против международного терроризма, 

существенно повлияли на изменение традиционно сложившихся 

международных связей. Прежде всего, речь идет об изменении роли 

нефтяного фактора, до сих пор цементировавшего отношения Королевства с 
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США. Саудовская нефть составляет 20% американского импорта этого 

топлива, что означает существенную зависимость США от поставок 

Королевства. США предпринимают шаги по сокращению этой зависимости. 

Во-первых, после войны с Ираком значительно увеличивается экспорт 

иракской нефти. Во-вторых, стремление США увеличить закупки в России, 

также приводит к уменьшению нефтяной зависимости американцев от 

аравийского Королевства. Все это заставляет Саудовскую Аравию вновь 

более внимательно прислушиваться к политике Соединенных Штатов. 

Вопросы для контроля и задания:  

1. Какова роль природных ресурсов в развитии аравийских монархий? 

2. В чем особенность экономики Кувейта? 

3. В чем особенность экономики ОАЭ? 

4. Какова роль природных ресурсов в развитии арабских стран Северной 

Африки? 

5. Каковы исторические этапы становления Алжира? 

6. Каковы исторические этапы становления Туниса? 

7. В чем особенность исторического развития Марокко? 

8. В чем особенность исторического развития Сирия? 

9. Подготовить презентацию на тему «Союз арабского Магриба». 

10. Обсуждение темы «Дарфурский кризис». 

11. Каковы исторические этапы становления современной Саудовской 

Аравии? 

12. В чем особенность экономики Саудовской Аравии? 

 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте презентацию на тему: Нефтяной фактор во внешней политике 

аравийских монархий. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Взаимоотношения аравийских монархий с 

США. 

3. Подготовьте реферат на тему: Национально-государственные интересы 

Египта. 

4. Подготовить презентацию на тему: Нефтяной фактор во внешней политике 

Судана.  

5. Подготовьте презентацию на тему: Нефтяной фактор во внешней политике 

аравийских монархий. 
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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, 
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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-

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 
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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 

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. 
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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 

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, 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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, 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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». 

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. 
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Интернет-ресурсы:   

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

• http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm 

 

Глава 18. Страны Восточной Азии на современном этапе. Япония  

 

Цель занятия: 

• дать студентам представление о социально-политических процессах в 

современной Японии;  

• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического  развития Японии. 

Ключевые слова и понятия: «экономическое чудо» Японии, 

политическая система современной Японии, повышение международной 

роли, Япония-США, Япония-Россия, Япония - Южная Корея, Япония -КНР.  

1. Политическая система Японии и проблемы общественной жизни 

(середина 1960 - начало 2000-х гг.). В середине 1960-х гг. внутриполитическая 

ситуация в Японии приобрела тот вид, который сохранялся до начала 1990-х 

гг., т. е. в течение трех десятилетий. Самой мощной из политических партий 

оставалась правящая ЛДП, получавшая обычно от 58 до 42% (в зависимости 

от экономической конъюнктуры) голосов избирателей, участвовавших в 

выборах. Ее главным оппонентом, не угрожающим, тем не менее, лидерству 

ЛДП, оставалась СПЯ. Левее нее находилась компартия Японии, в рядах 

которой не было единства ввиду сильного влияния маоизма. Ее 

представительство в парламенте всегда было небольшим. 

Большую группу составляли промежуточные (между ЛДП и СПЯ) 

партии среднего пути – Комэйто (имевшая религиозную буддийскую 

идеологию, образована в 1964 г.), Партия демократического социализма (ПДС, 

http://asiapacific.narod.ru/countries/china/special_way_china.htm
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образована в 1959 г.), Новый либеральный конгресс (НЛК, образована в 1976 

г.). Характерной чертой политической жизни Японии стало постоянное 

увеличение числа независимых депутатов парламента, что хотя и не влияло 

значительно на распределение сил, но заставляло партии бороться за их 

голоса и учитывать тем самым мнение большого числа стоящих за ними 

избирателей. 

Политическая система современной Японии основана на много-

партийной парламентской демократии с сохранением императора в качестве 

главы государства. До 1993 г., в течение 38 лет неизменно господствовала на 

выборах и формировала правительство ведущая ЛДП, что свидетельствовало 

о постоянных симпатиях избирателей и внутриполитической стабильности. К 

1986 г. популярность ЛДП достигла своего пика и ее превосходство 

выглядело незыблемым. Однако уже через 3 года она лишается большинства 

верхней палате парламента. Это явилось следствием крупного скандала с 

коррупцией (так называемое дело фирмы «Рикруто», приведшее даже к смене 

кабинета министров) и других фактов моральной нечистоплотности в 

высших партийно-политических кругах, введения непопулярного среди 

населения потребительского налога. 

В 2003 г. наметились вполне определенные перспективы выхода 

экономики Японии из затянувшейся рецессии. Это вновь поставило в разряд, 

актуальных задач доступ японских корпораций к новым источникам 

стратегического сырья как условие стабильного роста национальной 

экономики. 

Сейчас японский капитал играет далеко не последнюю роль в западных 

проектах освоения ресурсов Каспийского шельфа. 

2. Повышение мирового статуса Японии. Несмотря на внушительный 

ряд достижений, Япония пока не решила двух важнейших задач, без которых 

ее внешнеполитическая «реабилитация» остается неполной. Во-первых, она 

так и не добилась места постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. 

Трудно не согласиться с японскими лидерами, когда они говорят, что их 
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страна, вторая по экономической мощи держава мира, занимает не менее 

важное положение, чем Россия и КНР, и, несомненно, более важное, чем 

Великобритания и Франция, даже несмотря на наличие у двух последних 

ядерного оружия. Приведение формального статуса Японии в рамках ООН в 

соответствие с фактическим положением вещей уже не первый год остается 

одним из главных пунктов программы японской дипломатии, но продвижение 

к намеченной цели оказалось мучительно медленным. 

Во-вторых, до сих пор не разрешена проблема «северных территорий» и 

не заключен мирный договор с Россией: до недавнего времени Токио 

акцентировал внимание на первом пункте как непременном условии для 

второго, но постепенно отказывается от такой последовательности действий, 

понимая ее бесперспективность. 

Как известно, Организация Объединенных Наций была задумана и 

создана как союз победителей, четко обозначивших в ее Уставе «бывших 

противников», которые могут быть допущены в нее, а значит и в «мировое 

сообщество», только после полного «перевоспитания» и с согласия 

победителей. 

С начала 90-х годов Япония все более активно поднимала вопрос о так 

называемом «равном представительстве» в СБ, ссылаясь на то, что число 

стран – членов ООН со времени основания возросло в три с лишним раза, а 

число постоянных членов СБ осталось неизменным. Некоторые даже 

предлагали вывести из числа постоянных членов СССР, который перестал 

существовать как единое государство, утратив таким образом свой авторитет 

и роль в мировой политике, но эти идеи, высказывавшиеся, естественно, 

сугубо неофициально, никакой поддержки в мире не получили и быстро 

сошли на нет, хотя Япония (в виде компенсации?) долго сопротивлялась 

полноценному представительству России на встречах «большой семерки». В 

июле 1993 г. Токио представил в ООН свои «соображения» по вопросу о 

реформе СБ, которые затем были развиты в речи М.Хосокавы 27 сентября на 

сессии Генеральной Ассамблеи, куда он совершил свой первый официальный 
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визит. 

Существенная активизация усилий Японии по укреплению своих 

позиций в ООН пришлась на период правления администрации Мураямы. О 

значимости этой проблемы для японской дипломатии наглядно 

свидетельствует сравнительный анализ Голубых книг по внешней политике 

1993 и 1995 гг.: в первой деятельности ООН, включая миротворческие 

операции и реформу СБ, посвящено всего несколько страниц в середине 

книги, в то время как во второй этот раздел переместился ближе к началу и 

стал более подробным. 

Выступая 27 февраля 1994 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

Ё.Коно прямо заявил, что Япония «готова взять на себя ответственность 

постоянного члена СБ», выразив при этом надежду на «понимание». 

Администрация Хасимото предпочла перевести разговор на более 

практическую основу. Выступая в ООН 24 сентября 1996 г., новый премьер 

вместо общих фраз о роли ООН в мировой политике и готовности Японии 

«внести свой вклад» перечислил основные направления внешнеполитической 

деятельности страны в увязке с действиями и программами ООН. 

Конкретный, деловой тон его выступления выгодно отличался от довольно 

расплывчатых речей Коно. Более того, Хасимото изменил тактику: не 

настаивая (пока) на предоставлении Японии места постоянного члена СБ, он 

выставил кандидатуру своей страны на пост временного члена и получил 

поддержку внушительного большинства участников Генеральной Ассамблеи. 

Формально главным препятствием к вхождению Японии в СБ в качестве 

постоянного члена является ограничение его численного состава. В случае, 

если оно будет снято, шансы Японии и Германии собрать необходимое 

большинство голосов совершенно очевидны. Помешать им может только вето 

одного из постоянных членов. Однако такой вариант нежелателен для обеих 

сторон: применивший свое право вето постоянный член противопоставит 

себя как Японии, выражающей свою добрую волю, так и большинству членов 

мирового сообщества. В свою очередь, для Японии это будет ни с чем не 



 261 

сравнимая «потеря лица». 

Именно желание избежать столь напряженной ситуации и удерживает 

Японию от более решительных мер, пока она не имеет стопроцентной 

уверенности в успехе. Ее неуверенность связывается, прежде всего, с 

позицией России и КНР, поскольку в отношениях Токио с Москвой и 

Пекином остается немало неурегулированных вопросов. Следовательно, 

поддержка, которую они способны оказать Японии, может быть поставлена в 

зависимость от уступок Токио при их решении. Ясное дело, Японию такой 

вариант не устраивает. 

3.Внешняя политика Японии: двусторонние и многосторонние 

отношения. Япония-Россия. Советско-японским и российско-японским 

отношениям последних десятилетий посвящена столь обширная литература в 

обеих странах и за их пределами (особенно в США), а представленные в ней 

точки зрения столь разнообразны и даже полярны, что кратко обобщить их 

едва ли возможно. Поэтому ограничимся напоминанием некоторых 

принципиально важных моментов, касающихся этих отношений. 

Положение, при котором Япония и Россия более чем через полвека после 

окончания войны не имеют мирного договора, трудно признать нормальным. 

Однако дипломатические отношения между нашими странами 

восстановлены уже более сорока лет назад и развиваются с переменным 

успехом, но явно не худшим образом. Договор же не был заключен, потому 

что до последнего времени японская сторона жестко увязывала свое согласие 

с решением так называемого «территориального вопроса», существование 

которого советская сторона многие десятилетия просто отказывалась 

признать. 

Единственной надеждой Японии было и остается «политическое 

решение», т.е. получение согласия на передачу территорий на тех или иных 

условиях напрямую от российского руководства.  

Позиция японского истеблишмента в 1985-1995 гг. определялась 

убеждением, что в улучшении и развитии отношений заинтересована, прежде 
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всего, Россия, а потому она должна заплатить за это соответствующую цену. 

Руководство Японии, дипломаты, ученые, аналитики в течение всего этого 

времени полагали, что ради «японских денег», будь то инвестиции, 

технологии или гуманитарная помощь, российские руководители готовы на 

все. Но то, что было верно или, по крайней мере, могло сработать в один 

период, стало неприменимым в другом. 

Первым из японских лидеров последних лет правильно оценил ситуацию 

Р.Хасимото: он понял, что внутриполитические проблемы в связи с будущим 

договором стоят не только перед японским премьером, но и перед 

российским президентом, а потому договор должен быть представлен как 

взаимовыгодный обмен, а не односторонняя уступка. Хотя откровенно 

негативный «образ России» в японских СМИ не переменился к лучшему (он 

до сих пор невыгодно отличается от «образа Японии» в российских СМИ, как 

государственных, так и частных), позиция МИД с вступлением в должность 

Ю.Икэды претерпела существенные изменения. 

Иными словами, повышение статуса Японии в ООН и заключение 

мирного договора с Россией являются наиболее трудными и ответственными 

задачами, которые стоят сегодня перед японской дипломатией.  

Прошедший в 1998 г. в японо-китайских отношениях обещал стать 

переломным. Ожидалось, что, подойдя к рубежу двадцатилетия заключения 

договора о мире и дружбе, стороны, наконец, преодолев разногласия, откроют 

новую страницу взаимодействия, устремленного в XXI век. В условиях 

наметившейся в последнее время тенденции координировать 

внешнеполитические интересы при создании нового мирового порядка, 

между Токио и Пекином активизировался политический диалог, участились 

взаимные визиты официальных лиц, делались многообещающие заявления, 

согласовывались подходы к сотрудничеству на региональном уровне.  

На данном этапе для Китая важнее всего не допустить провозглашения 

Тайванем независимости. В случае неудачи, повернуть события вспять 

Пекину было бы практически невозможно. И от Японии, считают в Пекине, 
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зависит многое. «Без поддержки Японии и США, провозглашение Тайванем 

независимости невозможно», - утверждал китайский посол в Японии. 

Отношения Японии с Республикой Корея. Проблемы обеспечения 

национальной безопасности определяют чрезвычайно большую значимость 

Республики Корея в системе взаимоотношений Японии со странами Северо-

Восточной Азии. Эта значимость Сеула для Японии определяется 

следующими факторами. 

Южная Корея является одним из ключевых звеньев созданной под эги-

дой США в годы «холодной войны» и продолжающей функционировать в 

настоящее время системы безопасности в Восточной Азии, включающей и 

саму Японию. Южная Корея и Япония, формально не находясь в 

союзнических отношениях друг с другом, посредством фактически 

однотипных договоров о взаимном обеспечении безопасности связаны с 

США и являются главными опорами американской политики в регионе, что 

изначально предполагает довольно высокий уровень их взаимодействия в 

различных сферах. 

Имея в виду перспективу такого соперничества, Япония рассматривает 

Южную Корею, с одной стороны, как одну из первоочередных целей своей 

экспансии в регионе, а на первом этапе – в качестве объекта вовлечения в 

орбиту японской экономики путем закрепления за Сеулом подчиненной по 

отношению к Токио роли в складывающейся в настоящее время глобальной 

экономической системе, которая закрепляет существующее несправедливее 

распределение между высокоразвитыми, среднеразвитыми и 

развивающимися государствами. С другой стороны – учитывая значимость 

Южной Кореи в противостоянии такому непредсказуемому государству, 

каким является КНДР, Япония вынуждена не только отказываться от 

применения в отношении Сеула мер, продиктованных законами 

конкурентной борьбы, которые могли бы ослабить позиции последнего в 

регионе, но и оказывать ему прямую поддержку в политической, 

экономической, финансовой, технологической, военной и других сферах. 
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При всей важности японо-южнокорейских взаимосвязей в политико-

дипломатической, военной, гуманитарной, культурной м других сферах 

базовую основу их отношений составляет экономический комплекс: вопросы 

торговли, финансов, инвестиций, технологического сотрудничества, 

стандартов и спецификаций, добычи биоресурсов, в том числе в 

экономических зонах друг друга. 

Япония и Южная Корея являются важными торговыми партнерами друг 

для друга. В 2000 г. Япония па объему экспорта своей продукции в Южную 

Корею заняла первое место среди торговых партнеров последней. Этот 

показатель составил 3.3 трлн. иен, при импорте равном 2.2 трлн. иен. 

Основу японского экспорта в Южную Корею составили: 

электромеханическое оборудование, машиностроительная продукция, 

транспортные средства, роботизированные системы для автомобильной 

промышленности, продукция точного машиностроения, радиоэлектроника, 

включая комплектующие для информационно-коммуникационных систем, 

прокат черных и цветных металлов, продукция химической промышленности. 

В свою очередь импортные закупки Японии в Южной Корее включали 

текстиль, продукты нефтепереработки, некоторые виды продовольствия, 

электрооборудование, радиоэлектронику. Примечательно, что доля Южной 

Кореи в японском импорте радиоэлектронной продукции в 2000 г. достигла 

12,2%. Этот показатель, по оценкам экспертов, был достигнут за счет так 

называемого «эффекта бумеранга», когда продукция функционирующих в 

Южной Корее дочерних предприятий ведущих японских корпораций 

экспортируется в другие страны, включая Японию, уже как южнокорейская. 

4. Япония и миротворческая деятельность ООН.  В ряду глобальных 

проблем, с которыми сталкивается вступающая в XXI в. Япония, определение 

ее международного статуса вообще и военной роли в современном мире в 

частности занимает значительное место. До сих пор окончательно не 

установлено, в какой мере мощные вооруженные силы и самостоятельное 

обеспечение обороноспособности страны являются непременными 
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атрибутами принадлежности к клубу великих держав. Для Японии, которая 

долгие годы придерживалась достаточно строгих принципов ограничения 

военной деятельности, участие в миротворческих операциях под эгидой ООН 

открыло путь к подгонке своих военных возможностей под международные 

стандарты. 

Сегодня Япония проходит через непростой период осмысления 

собственной роли в мире и отказа от многих политических и экономических 

установок уходящего века. Возможно, среди них окажутся и те 

конституционные и моральные обязательства, которые более полувека 

определяли очевидный японский пацифизм. Однако осознание того, что 

именно политика неучастия в военных конфликтах явилась одним из 

слагаемых японского экономического успеха серьезно ограничивает 

масштабы японского участия в военных акциях, осуществляемых даже под 

эгидой ООН. 

В своей внешней политике Япония постоянно ощущает несоответствие 

между ролью младшего партнера США, которые фактически обеспечивают 

ее военную безопасность, и стремлением занять в глобальной иерархии место, 

соответствующее ее экономическому потенциалу. Участие Японии в 

операциях ООН по поддержанию мира явилось осторожным шагом в 

направлении глобализации японской внешней политики. В то же время это 

решение еще не вышло за те конституционные и моральные ограничения, 

которые определяют политику Японии. 

Хотя с 1965 г. Япония стала членом комитета ООН по проведению 

миротворческих операций, участия в них она не принимала. Отказ всегда 

мотивировался положениями Конституции, запрещающими участие в 

коллективных военных действиях. В своем постоянном стремлении 

активизировать процесс интернационализации Японии США пытались 

вовлечь ее и в миротворческие усилия ООН. 

В стране сложились два диаметрально противоположных взгляда на 

участие Японии в операциях ООН. Противники направления японских 
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военнослужащих за границу усматривали в этом нарушение статьи 9 

Конституции. Сторонники же всесторонней интернационализации исходили 

из того, что без участия в международной политике в форме поддержания 

военных операций ООН Япония не может претендовать на роль глобальной 

державы. 

Проблема отношения Японии к разделению бремени военных усилий 

мирового сообщества обострилась в период войны в Персидском заливе. 

Токио с самого начала конфликта выступил с резким осуждением 

иракской агрессии против Кувейта. Уже 2 августа 1990 г. все иракские счета в 

Японии были заморожены. Японцы выразили готовность поддержать 

резолюцию Совета Безопасности ООН, призывавшую вывести войска Ирака 

из Кувейта. Тем не менее, японское правительство не спешило 

присоединиться к формировавшейся многосторонней военной коалиции в 

рамках ООН. Позиция МИД Японии, предлагавшего в августе 1990 г. 

сформировать «корпус мира» в составе тысячи гражданских лиц и 

невооруженных военнослужащих для включения в невоенные 

вспомогательные операции в Заливе, поддержки у кабинета не нашла. 

После того как в январе 1991 г. началась война на территории Кувейта, а 

затем Ирака, Япония, стремясь преодолеть очевидное неудовольствие стран – 

членов антииракской коалиции ее отказом активно поддержать 

международную акцию, выделила 13 млрд. долл. для оплаты расходов 

многонациональных сил и предложила свои военные самолеты для перевозки 

беженцев из района военных действий. Однако решение о направлении 

самолетов так и не было одобрено парламентом. 

В июле 1991 г. парламент сформулировал собственное понимание 

принципов японского участия в миротворческих операциях. Оно 

определялось обязательным наличием соглашения о прекращении огня 

между конфликтующими сторонами, их согласием на участие Японии в 

международных соединениях и ограничениями на использование оружия 

(исключительно для охраны жизни японского персонала). 
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Все более заметное «японское присутствие» в операциях ООН говорило 

о готовности страны к отправке военнослужащих в любые точки планеты, к 

одновременной поддержке нескольких миротворческих миссий. 

Проблема участия Японии в операциях ООН по поддержанию мира 

тесно связана с общими проблемами ее деятельности в рамках этой 

организации. Среди них и проблема обретения страной статуса постоянного 

члена Совета Безопасности. 

Стремление Японии вступить в Совет Безопасности в первую очередь 

объясняется расширением сферы деятельности этого органа. Если раньше 

Совет занимался главным образом военной безопасностью, то теперь ему 

приходится все больше заниматься проблемами гуманитарной помощи, 

голода, беженцев, прав человека и т.п. Отстраненность Японии от 

обсуждения всех этих проблем оставляет ее на обочине мировой политики.  

Тем не менее, участие в операциях под эгидой международной 

организации можно рассматривать как своеобразную подготовку к эволюции 

по пути интернационализации политики и подготовки общественного мнения 

к возможным конституционным изменениям. 

Вопросы для контроля и задания:  

1. Назовите основные внешнеполитические приоритеты Японии на 

современном этапе. 

2. Место Японии в системе международных отношений. 

3. Специфика современных взаимоотношений Японии и России. 

4. Каковы области реального партнерства Японии и КНР? 

5. Каковы перспективы японо-корейских отношений? 

6. Отношения Японии и США на современном этапе. 

7. Круглый стол «Япония и Китай: кто первый?» 

Задания к самостоятельной работе: 

• Подготовьте доклад на тему: Перспективы японо-корейских 

отношений. 

• Подготовьте сообщение на тему: Перспективы взаимоотношений 

Японии и США. 

• Подготовьте презентацию на тему: Курильские острова во 

взаимоотношениях России и Японии. 

• Подготовьте статью на тему: Миротворческая деятельность Японии. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  
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1. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. – М., 1998. 

2. Кимура Х. Японское направление внешней политики России // МЭиМО. – 

2003. – №3. – С.84-94. 

3. Леонтьева Е. Япония // МЭиМО. – 2001. – №8. – С.109-118. 

4. Накасонэ Я., Мураками Я., Само С., Нитобэ С. После «холодной войны». – 

М., 1993.  

5. Николаева О. Японская оппозиция сегодня: перегруппировка 

политических сил продолжается // МЭиМО. – 1999. – №2. – С.70-76. 

6. Николаева О. Японская политика сегодня: и снова коалиция // МЭиМО. – 

1999. – №9. – С.91-97. 

7. Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. – М., Владос, 2001. 

8. Носов М. Зрелое партнерство на фоне экономической конкуренции // 

Япония. 1994/1995. Ежегодник. – М., 1995. 

9. Семин А. Внешнеполитические ориентиры Японии 90-х гг. // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2000. – №2. – С.23-30. 

10. Семин А. Токио – Пекин: непростой диалог // Проблемы Дальнего 

Востока. – 1999. – №3. – С.45-49. 

11. Такэхиро Того. Японо-российские отношения: прорыв в ХХI в. // 

Проблемы Дальнего Востока. – 1998. – №1. – С.7-17. 

12. Чугров С. Мир «после холодной войны» в концепциях японских 

политологов // МЭиМО. – 1999. – №9. – С.98-107. 

13. Чугров С. О традиционализме в японском мышлении // МЭиМО. – 1999. – 

№1. –С.58-66. 

14. Шлындов А. Япония в ООН // Проблемы Дальнего Востока. – 2002. – №1. 

– С.62-76. 

15. На иностранных языках:  

16. Funabashi Y. Japan and New World Order // Foreign Affairs. – Winter 

1991/1992. – Р.58-74. 

17. Robert A. Scalapino. The Political-Security Situation in Northeast Asia // 

ERINA report. – February 2000. – Vol 32. – P.5. 

Интернет-ресурсы: 

18. Policy Speech by Prime-Minister Yoshiro Mori to the 147-th Session of the 

Diet // www.mofa.go.jp/announce/2000. 

19. http://www.twq.com/02summer/rotberg.pdf. 

20.  www.mofa.go.jp/announce/2000. 

 

Глава 19. Страны Восточной Азии на современном этапе. Республика 

Корея 

Цель занятия: 

• дать студентам представление о современных исторических процессах 

в Республике Корея;  

http://www.mofa.go.jp/announce/2000
http://www.twq.com/02summer/rotberg.pdf
http://www.mofa.go.jp/announce/2000
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• научить умению использовать теоретические понятия и характеристики 

в практике;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и особенностей 

исторического развития Южной Кореи. 

Ключевые слова и опорные понятия: РК и АТР, КНДР и РК, РК и РФ, РК и 

КНР, РК и Япония, КНДР, политика «солнечного тепла», Ким Дэ Чжун, новые 

индустриальные страны, экономический успех, промышленная политика, 

чеболь, объединение Кореи, внешние факторы. 

1. Международная безопасность на Корейском полуострове. Обретение 

КНДР ядерного оружия может до предела обострить и без того напряженную 

обстановку на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. 

Оно, как предполагают многие эксперты, стимулирует ядерную программу 

Японии в военной области, дестабилизирует отношения между двумя 

корейскими государствами, придаст внешней и военной политике КНДР еще 

больший милитаристский характер.  

Ядерная программа Северной Кореи. Первые практические шаги 

Северной Кореи в ядерной области относятся к середине 50 годов. Итоги 

войны на Корейском полуострове стимулировали интерес Пхеньяна, как, 

впрочем, и Пекина, к ядерному оружию. В 1963 году началось строительство 

ядерного центра в Йонбене, а в 1986 году там был введен в действие 

небольшой исследовательский графитовый реактор электрической 

мощностью 5 МВТ, поставленный из СССР, непосредственным продуктом 

деятельности которого является плутоний.  

К концу 80-х годов военный характер ядерной программы КНДР не 

вызывал сомнений. Ядерные силы, даже крайне примитивные, могут служить 

средством удерживания США от активных действий против КНДР в 

гипотетическом конфликте на Корейском полуострове. Поэтому можно 

предположить, что в случае приобретения КНДР ядерного оружия 

увеличится вероятность ее агрессивных действий против Республики Корея. 

Стратегия Пхеньяна, как представляется, была на самом деле 
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беспроигрышной. Если международное сообщество оказалось бы достаточно 

мягкотелым и закрыло глаза на приобретение КНДР ядерного оружия, то ее 

потенциал в региональной системе международных отношений существенно 

возрастал бы, появилось бы мощное средство для давления на Южную 

Корею, Японию, США и Россию. Но если ядерные амбиции встретили бы 

жесткое сопротивление, как оно и произошло, то всегда можно было бы 

пойти на компромисс и отказаться от них, выторговав себе максимум уступок. 

Проблема заключалась в таком случае в том, чтобы как можно более точно 

выбрать момент заключения соглашений с тем, чтобы не спровоцировать 

США на жесткие меры и, одновременно, довести остроту ситуации до 

предела и получить наибольший выигрыш.  

В Пхеньяне, видимо, также понимают опасность прямого применения 

военной силы и развязывания конфликта. Однако там нашли способ 

успешного манипулирования своей ядерной программой в политических и 

экономических целях.  

2. Ситуация в КНДР на современном этапе.  После распада СССР, КНДР 

была вынуждена искать новых союзников и новые пути экономического и 

политического развития. Одним из направлений поиска путей выхода из 

создавшегося положения стала активизация усилий для продолжения 

межкорейского диалога и налаживания сотрудничества с экономически 

развитым Югом. С лета 1990 года началась серия встреч общественных 

организаций Севера и Юга, а также межправительственные переговоры. В 

ходе 5-го тура переговоров, 13 декабря 1991 года, в Сеуле было подписано 

«Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обмене между 

Севером и Югом». На 6-м туре переговоров в Пхеньяне вступила в силу 

«Совместная декларация о безъядерном статусе на Корейском полуострове».  

Одновременно руководство КНДР попыталось расширить 

экономические связи со странами Запада и США. С 1993 года в северо-

восточной части провинции Северная Хамгён стала создаваться первая в 

КНДР Начжин-Сонбонская свободная экономическая зона. С США велись 
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переговоры о возможности сотрудничества в области создания атомной 

энергетики КНДР. Соответствующий договор был подписан в 1994 году.  

Многочисленные корейские «новые религии», процветающие в Южной 

Корее, также имеют свои собственные летоисчисления, начинающиеся от 

года рождения или года «прозрения» того или иного основателя религии.  

Впервые о возможности введения нового летоисчисления чучхе было 

объявлено ещё 15 апреля 1994 года во время общенародного празднования 

последнего дня рождения Ким Ир Сена.  

В июле 1997 года было принято постановление о том, что дни рождения 

Ким Ир Сена будут отмечаться и в будущем, но будут называться «Праздник 

Солнца» («Тхэян чжоль»).  

После 1997 года активизировался межкорейский диалог. Было открыто 

прямое морское сообщение между отдельными портами Севера и Юга. В 

Пхеньяне был открыт офис Корейской организации энергетического развития 

(Республики Корея), с помощью которой КНДР планировала продолжить 

работы по развитию своей атомной энергетики. Стал налаживаться 

экономический обмен между Северной и Южной Кореей. Для его развития 

немало усилий приложил почётный председатель южнокорейской 

корпорации «Хёндэ» Чон Чжу Ён. С 1999 года Север и Юг начали вести 

консультации по вопросу о возможной встрече руководителей двух стран на 

высшем уровне, окончательная договорённость о которой была достигнута 8 

апреля 2000 года. Историческая встреча Ким Чен Ира и Ким Дэ Чжуна 

состоялась 13-15 июня 2000 года в Пхеньяне и завершилась принятием 

Совместной декларации Севера и Юга. Эта встреча послужила важным 

толчком для активизации межкорейских отношений. В сентябре 2000 года 

были начаты работы по воссоединению железной дороги Севреа и Юга в 

направлении от Сеула к Пхеньяну и далее – к городу Синыйчжу на западном 

участке корейско-китайской границы.  

Конец ХХ столетия также ознаменовался для Северной Кореи большими 

успехами в налаживании отношений с США. 23-25 октября 2000 года 
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Пхеньян посетила Госсекретарь США М.Олбрайт. Тогда же был 

запланирован (не состоявшийся) визит в КНДР президента США Б.Клинтона.  

Таким образом, к концу ХХ столетия Северная Корея, экономическое 

положение которой стало крайне тяжёлым, продемонстрировала всему миру 

волю к большей открытости и, возможно, внутренним реформам.   

3. Внешняя политика Республики Корея: двусторонние и 

многосторонние отношения. Геополитическое положение Корейского 

полуострова как в прошлом, так и сейчас остается исключительно важным. 

Объясняется это тем, что обстановка на полуострове и тенденции ее развития 

в той или иной мере затрагивают интересы соседних государств и мирового 

общества в целом. И вряд ли здесь что-либо существенно изменится в 

обозримом будущем. 

Основной предмет заботы соседних с Кореей государств состоит в том, 

чтобы обеспечить собственную безопасность. Политическая или военная 

нестабильность на полуострове увеличивает уязвимость позиций государств, 

с которыми Корея граничит (Китай, Россия) или с которыми она связана 

особым родом отношений (Япония, США). В частности, для США 

стабильность в Корее является одним из элементов их безопасности в районе 

Азии и Тихого океана. 

Во времена холодной войны на Корейском полуострове баланс 

интересов ценился выше стратегических преимуществ, что побуждало 

заинтересованные государства избегать обострения напряженности. С 

окончанием эпохи конфронтации двух мировых систем военно-

стратегическое значение Кореи заметно ослабло, поскольку великие державы 

утратили интерес к использованию Корейского полуострова в целях оказания 

политического давления друг на друга. 

Нынешние тенденции в политике соседних с Кореей государств 

свидетельствуют о том, что они не заинтересованы в нарушении 

существующего на полуострове баланса сил, а потому рассматривают 

крупные перемены там как нежелательные, способные провоцировать 
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стратегическую неустойчивость, милитаризацию, рост напряженности. 

Собственно этим и объясняется, почему они предпочитают ничего не менять 

в Корее и, насколько это возможно, сохранять сложившийся там баланс сил. 

Курс великих держав на ограничение своих военных обязательств в 

Корее никогда не встречал понимания ни в Пхеньяне, ни в Сеуле. Их 

сдержанность воспринималась на Севере и Юге Кореи как нежелание 

союзников рисковать собственным благополучием ради безопасности 

корейцев. Перспектива оказаться один на один на полуострове и 

подвергнуться нападению вынуждала корейцев искать собственные гарантии 

безопасности.  

В этой связи сегодня мы можем наблюдать такой феномен, как 

расширение сферы военных интересов Севера и Юга Кореи. Исследователи 

привыкли рассматривать военный потенциал двух корейских государств как 

силу, ориентированную исключительно на внутрикорейское противостояние. 

Однако с изменением баланса сил в регионе и совершенствованием качества 

вооружений сферы военного влияния Севера и Юга Кореи стали выходить за 

пределы полуострова. 

Запуск Северной Кореей искусственного спутника Земли 

недвусмысленно свидетельствует о намерении Пхеньяна создать 

межконтинентальную ракету, способную поразить любую цель на планете, и 

таким образом обезопасить себя от попыток оказать на него давление. Вряд 

ли Пхеньян вынашивает планы нанесения превентивного ракетного удара по 

Южной Корее, Японии или США, но он получит надежное средство 

сдерживания на тот случай, если кто-либо попытается угрожать северной 

Корее санкциями или вторжением.  

Надо полагать, что предупреждение Пхеньяна о его способности 

совершить акт возмездия в случае применения против него военных санкций 

весной 1993 г. не было символичным. По-видимому, у Пхеньяна нет другого 

выхода, поскольку он не имеет надежного союзника, который, безусловно, 

гарантировал бы безопасность КНДР. 
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Сеул по-своему решает задачи глобализации своей политики и 

продвижения военных интересов за пределы полуострова. Военный альянс с 

США необходим ему сегодня не только в связи с вероятностью нападения со 

стороны КНДР, но главным образом в связи с растущей военной мощью 

Японии и Китая, а также возможной дестабилизацией обстановки в регионе в 

случае политических перемен в России. Южная Корея пока не располагает 

средствами доставки оружия массового поражения, которое могло бы 

угрожать ее соседям, но она способна их создать в короткие сроки.     

Осуществляя военно-техническое сотрудничество с США, Республика 

Корея производит оружие и военную технику для нужд американской армии. 

Одновременно Сеул осваивает новую для себя миссию – участие 

южнокорейских вооруженных сил в миротворческих операциях ООН в 

Западной Сахаре, Анголе и Грузии. 

Таким образом, мировое сообщество отныне будет вынуждено считаться 

с КНДР и РК как с государствами, обладающими вполне реальными 

вооруженными силами и военными интересами в регионе.  

Республика Корея и Россия. С начала 90-х годов Россия в третий раз 

существенным образом корректирует свою политику в Корее. В 1990 г. это 

было связано с решением Москвы нормализовать отношения с Республикой 

Корея в интересах обеспечения разрядки в регионе. В 1991-1993 гг. Россией 

предпринимались инициативные шаги по свертыванию политических и 

экономических отношений с КНДР. С 1994 г. Москва пытается проводить в 

Корее сбалансированную политику с учетом тех реальностей, которые 

сложились в Северо-восточной Азии, а также с учетом своих глобальных 

интересов. 

Российская политика в период 1992-1993 гг. оказалась неудачной не 

только потому, что Москва переоценила свои способности стать 

приоритетным партнером США. Дело в том, что независимо от чьих-то 

желаний, от политических пристрастий лидеров Россия всегда была 

заинтересована в сохранении стабильности и безопасности в том секторе, где 
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ее сухопутная и морская границы соприкасаются с Китаем, Кореей и 

Японией. Стратегическое значение указанного сектора определяется 

размещением там основных военных баз России на Дальнем Востоке и на 

побережье Тихого океана. 

На опыте прошлых лет мы имели возможность убедиться, что рост 

военной напряженности на полуострове не раз приводил к нежелательным 

эксцессам с человеческими жертвами, к которым оказывалась причастной и 

Россия. Всякий раз, когда в Корее происходили военные конфликты, Россия 

была вынуждена принимать дополнительные меры предосторожности в 

войсках, усиливать охрану морских и воздушных границ, коммуникаций, а 

также наблюдение за действиями вооруженных сил других государств в 

регионе. Поэтому любые действия, затрудняющие осуществление функций 

безопасности, Россия рассматривает как ущемление ее законных прав и 

интересов. 

В отличие от Европы и США Россия непосредственно граничит с 

Китаем и Кореей, и поэтому для России важно не обладание Кореей, а 

изъятие ее из-под влияния Японии или какой-либо другой державы.  

Следовательно в наше время, как и много лет тому назад, долговременные 

интересы России в Корее состоят в том, чтобы эта страна оставалась 

свободным, независимым и нейтральным государством. В этом смысле 

Россия была и остается стороной, для которой обеспечение безопасности 

Кореи, ее самостоятельности органически связано с собственными 

интересами национальной обороны и безопасности. 

Большинство политологов РК считает, что ослабление влияния России в 

регионе не отвечает стратегическим интересам Сеула. Нормализация 

отношений с Москвой в своё время открыла для Южной Кореи дорогу к 

широкому мировому признанию и укреплению позиций РК на региональном 

и глобальном уровнях. Большие надежды возлагались в Сеуле также на 

развитие торговли, экономических и культурных связей с Россией, что 

позволило бы Корее сохранить высокие темпы роста. 
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Стабильная и процветающая на базе реформ Россия имеет важное 

значение для Корейского полуострова. Ее там традиционно воспринимают 

как фактор примирения и предотвращения столкновений народов и 

цивилизаций. Без сотрудничества с Россией, полагают в Сеуле, без 

содействия с ее стороны невозможно обеспечить мир в Восточной Азии. 

Похоже, что к этому же выводу постепенно приходят и в Пхеньяне. Не 

случайно руководство КНДР с осени 1994 г. изменило свое прежнее 

отношение к России, как к враждебному государству, и видит теперь в 

России «дружественную страну», с которой оно готово развивать отношения, 

независимо от различий идеалов и общественных систем. 

Другим, не менее существенным элементом политики России в регионе 

является то, что она позитивно относится к перспективе объединения Кореи. 

Традиционно добрые отношения России и Кореи на протяжении  

длительного исторического периода, не омраченные войнами, 

территориальными или иными претензиями друг к другу, создают хорошую 

основу для политического и экономического сотрудничества в перспективе. 

Существуют определенные перспективы для углубления 

экономического сотрудничества между Россией и Кореей, поскольку 

хозяйственные структуры двух стран не конкурируют, а скорее дополняют 

друг друга. Корея будет нуждаться в российском сырье, экологически чистой 

продукции, научных открытиях и новой промышленной технологии, 

совместимой с уровнем ее развития. 

Однако позитивная роль России как одного из гарантов безопасности 

справедлива лишь для той ситуации, когда она будет поддерживать 

нормальные добрососедские отношения с двумя корейскими государствами. 

С Россией станут считаться в Пекине, Токио, Сеуле и Вашингтоне, если она 

сохранит  свои отношения с Пхеньяном. 

Сегодня у России сложились разные отношения с Северной и Южной 

Кореей, и с каждой из них они имеют свои особенности и собственные 

ценности.  
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Новая расстановка сил в СВА оказалась неблагоприятной и для 

Пхеньяна, политика которого традиционно строилась с расчетом на игру 

между двумя своими союзниками – СССР и Китаем, что давало ему 

возможность извлекать практические выгоды из соперничества Москвы и 

Пекина за влияние на Дальнем Востоке.          

Северная Корея нуждается если не в союзнических, то, по крайней мере, 

в нормальных отношениях с Россией, что давало бы ей возможность 

несколько уравновесить свои позиции в диалоге с Южной Кореей. Кроме 

того, после нормализации отношений США у КНДР появились опасения, не 

станет ли американское влияние на Корею чрезмерным в условиях 

пассивности России и Китая, не окажется ли Пхеньян один на один с двумя 

противниками – США и Южной Кореей.    

Сейчас отношения между двумя странами строятся на основе 

«взаимодополняющего партнерства», что и было зафиксировано в 

совместном заявлении по итогам визита в Москву южнокорейского 

президента в 1994 г. Между Москвой и Сеулом регулярно поддерживались 

политические контакты, товарооборот увеличивался на 30-40% ежегодно, 

активно развивались связи на уровне общественности. 

Товарооборот между странами вначале увеличивался сравнительно 

быстро, в 1993 г. он составил 1,6 млрд.долл., в 1994 г. – 2,2 млрд. долл., в 

1997 г. – 3,3 млрд.долл. В российском экспорте преобладали черные и 

цветные металлы, нефть, уголь, лес, химические товары, морепродукты, 

закупает Россия потребительские товары, одежду, электронику. 

Однако достигнутый уровень торговли незначительно превышает 

объема товарооборота между СССР и КНДР в 80-х гг. и занимает весьма 

скромное место в торговых связях Южной Кореи и стран региона. 

Размер южнокорейских инвестиций в российскую экономику невелик, 

на конец 1996 г. он достиг 116,3 млн.долл., причем и эта скромная сумма 

распылена в 30 совместных проектах. Сеул проявляет осторожность в 

вопросах приобретения российского оружия. В Сеуле посчитали, что 
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стратегические соображения союзных отношений с США более важны, чем 

цена и качество оружия. Если что и интересует южнокорейскую сторону в 

этой области сотрудничества, то это российские технологии в производстве 

оружия, а также образцы российской военной техники. 

Итоги первых лет сотрудничества России и Республики Корея 

показывают, что стороны располагают большим потенциалом для развития 

взаимовыгодных отношений. Однако указанные возможности остаются в 

значительной мере не реализованы. 

Республика Корея и КНР. На базе обмена визитами на высшем уровне в 

1995 г. между Республикой Корея и Китаем отношения двух стран обрели 

заметное развитие как в качественном, так и в количественных отношениях.                 

Причина серьезной несбалансированности в отношениях двух стран 

заключалась в том, что в результате сохранявшейся долгие годы 

враждебности требовался известный переходный период. Кроме того, 

оказывали свое влияние политическая ситуация в Китае, а также особые 

союзнические отношения между КНР и Северной Кореей. Поэтому только в 

последнее время отношения КНР и Республикой Корея из экономической 

сферы начали распространятся на сферу политики и безопасности, и дала о 

себе знать тенденция к устранению несбалансированности. Это говорит о том, 

что влияние переходного характера, а также структурных факторов, 

мешавших гармоничному развитию отношений между двумя странами, 

постепенно ослабевало. 

Особенно примечательным является то обстоятельство, что 

подчеркивание в китайской политике на Корейском полуострове принципа 

независимости и самостоятельности означает серьезное изменение в 

значимости и статусе фактора Северной Кореи, игравшего до недавних пор 

решающую роль в процессе определения политики КНР на Корейском 

полуострове. Это можно видеть в отнюдь не полном совпадении нынешних 

интересов и позиций КНР и Северной Кореи по проблеме Корейского 

полуострова. Трещина между ними постепенно расширяется. 
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Во время активизации политики США в отношение Северной Кореи и 

усиление стратегической заинтересованности в ней со стороны КНР в 

будущем так же становятся фактором, провоцирующим конкуренцию США и 

КНР за влияние на Северную Корею.  

В предстоящей конкуренции США и Китая за Северную Корею, если бы 

Китай оказался вытесненным, то он не только утратил бы свои ведущие 

позиции в этом регионе, но и оказался перед угрозой остаться в пассивном 

положении. Поэтому Китай сохраняет заинтересованность продолжать 

обеспечивать свои стратегические позиции в Северной Корее. В последнее 

время КНР усилила обмены людьми с Северной Кореей, направляла туда с 

визитом бэйхайскую военно-морскую эскадру, увеличила экономическую 

поддержку Пхеньяну в соответствии с научно-техническим соглашением 

между КНР и Северной Кореей.  

Стратегическая заинтересованность Китая в Северной Корее и 

укрепление важных связей с ней будут лимитировать его возможности 

оказывать давление на Пхеньян и ограничивать сферу деятельности КНР в 

вопросах, затрагивающих Корейский полуостров. Особенно неблагоприятно 

это будет отражаться на необходимости устранять несбалансированность в 

южнокорейско-китайских отношениях. Но этим дело не ограничивается. 

Стратегическая заинтересованность Китая в Северной Корее ведет к тому, 

что не следует ожидать позитивных действий КНР, направленных на 

аннулирование китайско-северокорейского договора о союзе, чтобы 

демонтировать структуры холодной войны на Корейском полуострове.  

4. Республика Корея - центральноазиатские страны СНГ. Рассматривая 

отношения Республики Корея со странами СНГ, привлекает внимание, 

возможно, несколько неожиданное, на первый взгляд, активное развитие 

связей Сеула в первую очередь с бывшими среднеазиатскими республиками 

СССР, значительно более масштабное, чем, казалось бы, обладающими более 

развитыми и передовыми народнохозяйственными комплексами 

европейскими регионами. 
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Объясняя этот феномен, южнокорейские политики и бизнесмены 

указывают, прежде всего, на политическую стабильность большинства 

азиатских стран СНГ, эффективность контроля их правящих элит, особенно в 

Ташкенте, Алматы, Бишкеке, над внутренней ситуацией, созданный здесь 

благоприятный для иностранных капиталов инвестиционный климат, 

отсутствие противоречий между центром и хозяйственными субъектами в 

регионах в той степени, в какой они наблюдаются в России. Немаловажным 

фактором, определяющим повышенный интерес Сеула к среднеазиатским 

странам, является наличие в них многочисленных групп компактно 

проживающих этнических корейцев - граждан бывшего СССР. По данным 

1989 г. в Узбекистане проживало 183140 лиц корейской национальности, в 

РСФСР - 107051 чел., в Казахстане - 193315 чел., в Киргизии - 18355 чел., в 

Таджикистане - 13431 чел. 

Южнокорейские политические представительства и экономические 

организации вполне успешно привлекают корейских граждан этих государств 

к работе в своих структурах, взаимодействуют с объединениями, 

ассоциациями, землячествами местных корейцев. 

Республика Корея – Узбекистан. Дипломатические отношения между 

Республикой Корея и Узбекистаном были установлены 29 января 1992 г. В 

том же году были заключены соглашения о двусторонней торговле, взаимной 

защите инвестиций, научно-техническом сотрудничестве, меморандум о 

визовой поддержке. 

Двусторонний торговый оборот в 1994 и 1995 гг. составлял примерно 343 

млн. долл., за первые шесть месяцев 1996 г. 264 млн. долл., а по итогам 1996 г. 

был достигнут уровень примерно в 530 млн. долл. Структура торговли 

Республики Корея с Узбекистаном схожа со структурой торговли 

развивающихся стран с развитыми. В экспорте Южной Кореи основную 

часть составляют готовые изделия автомобильной, текстильной 

промышленности, сталь, бытовая электроника, оборудование для АТС и т.д.; 

в импорте из Узбекистана преобладают сырье и полуфабрикаты: хлопок, 
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драгоценные металлы, кожа, натуральные компоненты для традиционной 

восточной медицины и парфюмерии, а также синтетические ткани и 

продукция химической промышленности. В торговле с Узбекистаном 

Республика Корея имеет постоянное положительное сальдо: в 1994 г. - 131,9 

млн. долл., в 1995 г. - 94,8 млн. долл., в первой половине 1996 г. - 52,9 млн. 

долл. 

Широкого размаха достигло инвестиционное сотрудничество между 

двумя странами, сделавшее Узбекистан лидером в СНГ по объемам 

южнокорейских капиталовложений, оставив в этой области далеко позади 

даже Россию и опередив ее минимум в 5 раз. К 1996 г. здесь было создано 7 

СП с общей суммой южнокорейских инвестиций около 110 млн. долл. притом, 

что Республика Корея выдала 12 разрешений на образование СП с 

капиталовложениями в 201,6 млн. долл. 

Самым крупным инвестиционным проектом не только в Узбекистане, но 

и в СНГ, и, что самое главное, уже реализованным до стадии выпуска готовой 

продукции, стало строительство корпорацией “Дэу” Асакинского завода 

“Узбек-Дэу моторс” в Андижане по выпуску малолитражных автомобилей 

марки “Тико”, автомобиля класса “Волги” - ”Сиело” и семиместного 

микроавтобуса “Дамас”. Мощность автозавода - 200 тысяч автомашин в год. 

Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд. долл., а в сентябре 1995 г. 

руководство фирмы “Дэу” приняло решение увеличить свои 

капиталовложения в него до 660 млн. долл. 

Все три вида машин представляют собой лицензионные корейские 

модели, которые узбекское руководство решило сделать “народным” 

автомобилем. Их стоимость определена в 6 - 10 тыс. долл. Узбекистан 

намерен экспортировать эти автомобили в Россию. В начале 1996 г. завод 

начал серийный выпуск этих автомобилей. В данный момент 80% 

комплектующих поступает из Республики Корея, но к 2000 г. им планируется 

снизить их импорт до 30% за счет работы узбекско-корейских СП. 

Анализируя успех данного крупномасштабного проекта, эксперты 



 282 

отмечают, что указанный завод в Узбекистане является копией 

ультрасовременного южнокорейского завода той же компании в г. Чангвоне, 

на котором почти 60% всех операций выполняются роботами, а также то, что 

70% рабочих и техников асакинского завода прошли обучение в Сеуле и 

Чангвоне, в первые 2 года каждый его производственный участок будет 

возглавляться южнокорейским специалистом. В качестве важного 

достоинства подчеркивается то, что завод, на котором уже трудоустроено 

более 3 тыс. чел., при планах создания в ближайшее время 50 тыс. рабочих 

мест на его предприятиях-спутниках, построен в той части Ферганской 

долины, в которой уровень безработицы сложился в 5-6 раз выше, чем в 

среднем по стране. 

В качестве ключевых факторов успеха аналитики выделяют смелые 

решения Ташкента, обеспечившего “УзДэумоторс”, режим наибольшего 

благоприятствования, освободившего от налогов сроком на 5 лет, 

предоставившего покупателям выгодные правительственные кредиты и 

исключение из 5% дорожного налога, другие льготы корейским инвесторам, 

установившего высокие налоги на импорт автомобилей из-за рубежа с целью 

обеспечения конкурентоспособности собственного СП и т.д. Отмечается 

также и то, что для его финансирования был создан банк “АСАКА”, также на 

первые 5 лет освобожденный от всех налогов, с участием фирмы “Дэу” (51%) 

и “Узавтопром” (49%). 

В целом “Дэу” инвестировала в Узбекистан за последние четыре года 

около 1 млрд. долл. в 9 проектов, среди которых выделяются 

хлопкопрядильная фабрика в Фергане (60 млн. долл.), предприятие по сборке 

телекоммуникационных станций и телефонов в Ургенче (6,5 млн. долл.), 

завод по изготовлению телефонов в Ташкенте (достигнута договоренность о 

капиталовложениях в объеме 390 млн. долл.) и др., что сделало ее 

бесспорным лидером среди иностранных инвесторов, превосходящим по 

объемам капиталовложений ближайшего преследователя в четыре раза.  

Корпорация Дэу проявляет активность и в банковской сфере. “Уз Дэу 
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Банк” - 4-й по счету банк в стране с участием иностранного капитала. ЦБ 

Узбекистана выдал 1 марта 1997 г. соответствующую лицензию новому банку, 

с уставным капиталом в 20 млн. долл., учредителями которого стали: Дэу 

Секьюритис (55%), ЕБРР (25%), южнокорейский Кор Амбанк (10%), 

ташкентский банк “Турон” (5%) и Национальный банк внешнеэкономической 

деятельности (5%). Решением ЦБ “Уз Дэу Банк” освобожден от уплаты 

налога на прибыль до 31 декабря 1997 г. Размах деловой активности 

конгломерата “Дэу” в Узбекистане и особая близость, с точки зрения 

конкурентов, его отношений с официальным Ташкентом, который ценит в 

южнокорейской компании отсутствие боязни риска и способность выполнить 

роль “локомотива”, выводящего экономику страны к новым рубежам, дали 

основания некоторым зарубежным журналистам с определенной долей 

иронии называть Узбекистан “Дэустаном”. Фирма “Дэу” вложила также 15 

млн. долл. в СП “Алго-Дэу электроникс” по производству бытовой 

электроники (телевизоры, видеомагнитофоны, утюги) в Ташкенте, 

текстильных изделий. Действуют в Узбекистане и другие южнокорейские 

фирмы: Донджу, Тонхын, Корам и т.д. 

Республика Корея – Казахстан. После установления дипломатических 

отношений между Республикой Корея и Казахстаном 28 января 1992 г. начали 

развиваться торгово-экономические отношения. Торговый оборот между 

двумя странами в 1994 г. составил 91,1 млн. долл., в 1995 г. - 126,3 млн. долл., 

в первой половине 1996 г. - 119,3 млн. долл. Примечательно, что торговля 

Южной Кореи с Казахстаном в отличие, например, от торговли с 

Узбекистаном, испытывает хронический дефицит: в 1994 г. - 32,7 млн. долл., 

в 1995 г. - 20,7 млн. долл., за первые шесть месяцев 1996 г. - 4,9 млн. долл., 

хотя, как видно из приведенных цифр, имеет место тенденция к его 

сокращению. 

Структура двусторонней торговли стандартна: Республика Корея 

поставляет цветные телевизоры, видеомагнитофоны и видеопленки, 

автомобили и запчасти к ним, готовую одежду и т.д.; из Казахстана 
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импортирует хлопок, руды цветных металлов - алюминий, цинк и сплавы 

других металлов, химическую продукцию и др. 

К 1996 г. южнокорейским фирмам выданы разрешения на осуществление 

13 инвестиционных проектов в Казахстане на общую сумму 10,6 млн. долл., 

из которых фактически реализованы 11 проектов на сумму 7 млн. долл. 

СП созданы в основном в пищевой отрасли, в сфере внешней торговли и 

услуг, в том числе автосервисе, пошива одежды, в рудной отрасли и 

металлургии. 

Республика Корея – Таджикистан. В силу объективных обстоятельств в 

настоящее время торгово-экономические отношения между Сеулом и 

Душанбе не смогли достигнуть сколько-нибудь широких масштабов. Пока 

создано одно (в ноябре 1994 г.), но достаточно крупное совместное 

предприятие “Кабул” в Ленинабаде по производству хлопкового волокна и 

одежды с участием южнокорейского капитала объемом 29 млн. долл. 

Подводя итоги обзору отношений между Республикой Корея и 

центральноазиатскими странами СНГ в первой половине, середине 90-х гг., 

можно сделать вывод, что Сеул выбрал в качестве основных партнеров 

государства Центральной Азии, среди которых объектом повышенного 

внимания Южной Кореи стал Узбекистан. Южнокорейское руководство в 

поисках новых средств и каналов расширения своей экономической 

активности рассматривает Узбекистан, видимо, как центральную фигуру не 

только среди бывших советских среднеазиатских республик, но и в 

центрально-азиатском регионе в целом. Этому способствуют успехи 

Ташкента в деле осторожного, но последовательного осуществления под 

государственным управлением рыночных и структурных преобразований, 

позволившие не только сохранить относительную экономическую 

устойчивость (в 1995 г. ВВП Узбекистана составлял 82% от уровня 1990 г., 

тогда как в среднем по СНГ - 58%), но добиться в 1996 г. роста объема 

промышленного производства на 5,7%, что наряду с богатством сырьевых 

ресурсов, по мнению экспертов Европейского банка реконструкции и 
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развития, является началом долгосрочного экономического роста и позволяет 

считать Узбекистан одним из наиболее перспективных государств всей 

Центральной Азии в широком региональном понимании этого понятия. 

5.  Объединение Кореи.  Вряд ли кто-либо может поставить под сомнение 

тезис о том, что объединение Кореи зависит прежде всего от воли и 

способности самих корейцев. Тем не менее, для соседей Кореи вовсе не 

безразлично то, когда и как будет достигнуто единство страны и к чему это 

приведет. У них, естественно, могут быть сомнения в том, что мирно 

начавшийся процесс объединения также мирно и закончится, что единая 

Корея окажется вполне стабильным и безопасным образованием. 

По расчетам российских экспертов, реальное сближение Севера и Юга 

Кореи лежит за пределами ближайших 15-20 лет, если речь будет идти о 

добровольном объединении, исключающем всякое давление на партнера. 

Процесс сближения обещает быть довольно трудным и продолжительным, 

поскольку предстоит преодолеть сопротивление и несовпадение интересов на 

всех уровнях. На уровне властей Севера и Юга: использование проблемы 

воссоединения главным образом для упрочения своих политических позиций 

в стране. На уровне большинства населения: сдержанное, осторожное 

отношение к объединению, которое для многих обернется лишениями и 

страданиями. На международном уровне: вероятность неконтролируемого 

развития ситуации на полуострове в процессе объединения может осложнить 

обстановку в регионе, где присутствуют интересы других государств. 

Объединенная «любой ценой» Корея несомненно станет миной 

замедленного действия, способной серьезно подорвать стабильность на 

дальневосточных рубежах России. И аналогичная ситуация может там 

сложиться, если объединившаяся Корея будет вовлечена в военный союз или 

блок, независимо от того, с кем он будет заключен и против кого направлен. 

Существует еще один аспект политики «солнечного тепла», который 

остается как бы «за кадром», но неизменно учитывается обеими сторонами, 

это эффект морального воздействия межкорейских контактов на широкие 
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слои населения. Предлагая деловые, взаимовыгодные связи, Сеул, 

фактически, приносит в дар Пхеньяну «Троянского коня». По имеющимся 

сведениям, определенная часть населения Севера испытывает своеобразный 

шок от демонстрации экономического могущества Республики Корея, ее 

технических достижений и уровня жизни народа. 

Северокорейские власти хорошо осознают опасность влияния Южной 

Кореи на настроения людей, но у них нет выбора. Они вынуждены 

принимать предложения Юга, рассчитывая нейтрализовать нежелательное 

южнокорейское влияние путем усиления своей «социалистической 

пропаганды». Насколько такая пропаганда окажется эффективной, покажет 

время. А пока власти дают добро на реализацию таких проектов 

двустороннего сотрудничества, где не предусматриваются широкие контакты 

на уровне населения Севера и Юга Кореи. 

Геополитическое положение Кореи таково, что реальные гарантии ее 

безопасности могут быть обеспечены, если она будет независимым и 

нейтральным государством. Сильная единая Корея заметно повлияет на 

баланс сил в регионе. Возможно, ей предстоит сыграть роль буфера в 

отношениях между Китаем и Японией, возможно она станет центром 

зарождения структур многостороннего сотрудничества  в регионе. 

Роль внешних факторов в процессе объединения Кореи. Завершение 

“холодной войны” в азиатско-тихоокеанском регионе в силу целого ряда 

причин не привело к радикальной перестройке региональных 

международных отношений.  

Соединенные Штаты в настоящее время являются бесспорным лидером 

в АТР. Даже КНДР предпочла прямой диалог с Соединенными Штатами 

возможности межкорейского диалога. По всей видимости, Вашингтон будет 

стремиться к сохранению военно-политического статус-кво на Дальнем 

Востоке на основе воспроизводства двусторонних договоров США с Японией 

и Южной Кореей и осторожного сдерживания военно-политических амбиций 

КНР. 
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Япония также вряд ли может выступить в качестве активного проводника 

идеи многосторонности на Дальнем Востоке. Прежде всего потому, что 

Япония еще не прошла периода послевоенной внутриполитической 

трансформации, а соответственно, не определила своего нового места в 

складывающейся системе отношений в АТР (в отличие, скажем, от Германии 

в Европе). Нынешняя политическая элита страны в целом удовлетворена 

существующим положением, о чем свидетельствует, в частности, очередное 

продление американо-японского договора о безопасности от 1961 г. 

Изменение ситуации в северной части Тихого океана неизбежно поставило 

бы ряд серьезных проблем перед японской политикой. Следует заметить, что 

именно для Японии объединение Кореи будет сопряжено с весьма 

неоднозначными и далеко не всегда позитивными последствиями.  

Китай, как поднимающаяся континентальная держава, вряд ли готов 

участвовать в какой-либо многосторонней системе безопасности в Азии, 

которая ограничила бы свободу рук для Пекина. Любопытно, что КНР 

активно поддерживает идею многосторонности на глобальном уровне 

(система ООН), где Китай может много выиграть и мало что потерять от 

реализации этой идеи. Но на региональном уровне китайская дипломатия 

последовательно избегала поддержки каких-либо существенных 

многосторонних проектов. 

В целом, приходится признать, что основные участники 

дальневосточного баланса сил вряд ли готовы оценить преимущества 

многосторонней системы безопасности в регионе. Об этом свидетельствует и 

политическая практика последних лет. Даже весьма скромное 

многостороннее начинание на Корейском полуострове - обсуждение вопроса 

о возможности введения экономических санкций в отношении Северной 

Кореи в ответ на ядерную программу Пхеньяна - натолкнулось на активное 

сопротивление со стороны Китая и России, отказавшихся следовать в 

фарватере американской политики. Представляется сомнительным, что идея 

многосторонности может сработать в других, более важных вопросах. 
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Вообще говоря, ситуация, сложившаяся в последние годы вокруг 

Северной Кореи, остается едва ли не самым важным индикатором того, какие 

инструменты и механизмы политики будут эффективно работать на Дальнем 

Востоке в обозримой перспективе. Во-первых, не имели успеха 

первоначальные попытки навязать Пхеньяну гарантии МАГАТЭ. Во-вторых, 

как отмечалось выше, идея введения экономических санкций в практическим 

плане даже не обсуждалась. В-третьих, планы осуществления 

многостороннего ядерного сдерживания в отношении КНДР так и не были 

осуществлены. В-четвертых, попытки многостороннего военно-

политического давления на КНДР со стороны США и их союзников 

оказались полностью безуспешными. В то же время соглашение между США 

и Северной Кореей, подписанное в сентябре 1994 г., еще раз 

продемонстрировало эффективность традиционного, т.е. двустороннего 

подхода к проблемам безопасности на Дальнем Востоке. 

Нынешняя ситуация на Дальнем Востоке представляет собой своего рода 

парадокс. С одной стороны, окончание “холодной войны” выдвинуло на 

первый план множество старых конфликтов, противоречий и споров, которые 

ранее оставались в тени биполярной советско-американской конфронтации. 

Поэтому политическая динамика региона указывает в направлении 

национализма, государственности и многостороннего “баланса сил”. С 

другой стороны, экономическая динамика региона, ставшего центром 

мирового экономического развития, указывает в совершенно другом 

направлении - в направлении взаимозависимости, “открытого регионализма”, 

многостороннего сотрудничества и др.  

Предстоящее объединение Кореи также способно стать фактором, 

содействующим развитию многостороннего сотрудничества на Дальнем 

Востоке. Объединение Кореи радикально изменит нынешний баланс сил в 

регионе, подорвав многие традиционные опоры стабильности. Новому 

корейскому государству придется найти и новый modus vivendi как с Японией, 

так и с Китаем (а в какой-то мере - и с Соединенными Штатами). Хотя 
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объединенная Корея с населением в 68 млн. человек и с ВНП около 800 млрд. 

долл. станет гораздо более влиятельной силой в АТР, чем нынешняя Южная 

Корея сегодня, даже объединенная Корея не сможет бросить экономический и 

политический вызов Японии и Китаю. Более того, Сеулу потребуется 

относительно длительный период умеренного изоляционизма, концентрации 

ресурсов на решении огромных социальных, экономических, политических и 

психологических задач по интеграции Севера в единое государство. Ресурсы, 

которые на протяжении этого периода могут быть выделены на внешнюю 

политику и оборону, окажутся крайне ограниченными. 

Конечно, все вышесказанное относится лишь к одному, возможно, далеко 

не самому вероятному варианту объединения Кореи. Тем не менее, 

полностью исключить такой вариант нельзя, к нему надо готовиться заранее.  

Вопросы для контроля и задания:  

1. В чем заключается феномен НИС? 

2. Чем выделяется РК среди НИС? 

3. Кратко охарактеризуйте промышленную политику РК. 

4. Что такое «чеболь»? 

5. В чем секрет высокого уровня образования в РК? 

6. Охарактеризуйте современную ситуацию на Корейском полуострове? 

7. Назовите основные внешнеполитические приоритеты Р.Кореи. 

8. Взаимоотношения РК и Японии на современном этапе. 

9. Взаимоотношения Р.Кореи и США. 

10. Обсуждение темы «Объединение Корейского полуострова – «за» и 

«против». 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте презентацию на тему: Факторы экономического успеха 

Южной Кореи. 

2. Подготовьте статью на тему: Азиатский кризис 1997-98 гг. 

3. Подготовьте статью на тему: Взаимоотношения РК и КНР. 

4. Подготовьте презентацию на тему: Объединение Кореи. 

5. Подготовьте реферат на тему: НИС – история экономического успеха. 

6. Подготовьте доклад на тему: Американо-южнокорейский военный союз. 

Рекомендуемая дополнительная литература:  

1. Асирбабаева К.С. Сотрудничество между Р. Узбекистан и Р.Кореей как 

фактор межрегионального сотрудничества // Материалы международной 

научной конференции по корееведению в СНГ: проблемы и решения. – Т., 

2006. – С. 368-375. 
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2. Асирбабаева К.С. Становление и развитие отношений между Р.Узбекистан 

и Р.Кореей // Востоковедение. – -2001. –  №2. – С. 42-45. 

3. Асирбабаева К.С. Страны АТР во внешней политике Р.Узбекистан на 

примере р. Корея // Востоковедение. – 2005. –  №1. – С. 117-120. 

4. Белоус В. Ракетно-ядерная программа Северной Кореи // Ядерный 
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5. Булычев Г. Корейская политика России: попытка схематизации // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2000. – №2. – С.5-12. 

6. Ванин Ю. КНДР на “форсированном марше” // Проблемы Дальнего 

Востока. – 1998. – №5. – С.20-31. 

7. Василенко И.А. Геополитика современного мира. М., 2006. 

8. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. М., 1998. 

9. Жебин А.З. О возможных сценариях развития ситуации на Корейском 

полуострове // Корейский полуостров и вызовы ХХ века. – М.: ИДВ РАН, 

2003. – С. 38-45. 

10. История Кореи. Новое прочтение. Под ред. Торкунова А.В. – М., 2003. 
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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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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.  

Сёгун – титул правителей Японии в 1192–1867 гг., при которых императорская династия 

была лишена реальной власти.  

Сёгунат – 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. 

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. 
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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 подтверждён. 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. 

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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