
Индия, Китай, Япония в XVIII в. 

Важнейшие даты: 

1739 г. – нашествие на империю Великих Моголов иранского правителя Надир-шаха; 

1757 г. – битва при Плесси. Начало превращения Индии в ост-индскую колонию. 

 

В раннее Новое время империя Великих Моголов была одной из богатейших держав мира. В 

стране жило более 100 млн человек. Они принадлежали к разным народностям, говорили на разных 

языках, исповедовали разные религии – самыми распространёнными были индуизм и ислам, – 

различались уровнем экономического развития и культурой. Неудивительно, что в империи начались 

междоусобные войны. 

 

Как и почему распалась империя Великих Моголов 

На протяжении первой половины XVIII в. от империи Великих Моголов постепенно отделялись 

разные провинции: Бенгалия (1713), Хайдарабадское княжество (1717), Ауд (1739). 

 

В Дели, столице Великих Моголов, правители менялись очень быстро, пока в 1719 г. на престол 

не взошёл Мухаммад-шах (1702–1748). Именно в его правление на страну обрушился персидский 

правитель Надир-шах. В 1739 г. войска Моголов были разбиты Надир-шахом в сражении при Карнале, 

а затем персидский полководец и вовсе захватил Дели. Мухаммад-шах был вынужден подписать 

договор, по которому отдал Персии все владения к северу от реки Инд. 

 

Множество проблем Моголам доставляло государство маратхов со столицей в Пуне, возникшее 

в XVII в. Маратхи терроризировали походами соседние государства и требовали уплаты дани. В 

начале 1770-х гг. маратхи на время захватили Дели, и правитель Великих Моголов фактически был их 

заложником. Индийский поэт Мухаммад Рафи Сауда восклицал: «Как мне описать опустошённый 

Дели? В жилых домах воют шакалы, мечети пусты, в редком доме горит светильник. Чудесные здания, 

при виде которых голодный путник забывал о своих мучениях, лежат теперь в руинах».  

 

В начале XVIII в. на севере страны возникло государство сикхов. Так называли последователей 

сикхизма – религии, в которой переплелись ислам и индуизм. Почти всё столетие сикхи защищали 

свои территории от нашествий персов и афганцев. Между сикхами и Великими Моголами также 

вспыхивали конфликты, но в настоящую силу сикхи превратятся только в XIX в. 

 

Слабость могольского войска можно объяснить переменами в землевладении. Если раньше 

земельные участки – джагиры выдавались только во временное пользование за военную службу, то в 

XVIII в. они стали передаваться по наследству. Землевладельцы уже не стремились проявлять рвение 

на войне или вовсе отказывались являться на службу. К тому же, Моголы воевали по старинке, их 

вооружение устарело и уступало вооружению персов и европейцев. 

 

Как англичане покорили Индию 

Внутренними проблемами Индии воспользовались европейцы. Сперва самыми расторопными 

оказались французы. Французская Ост-Индская компания предлагала свою помощь враждующим 

княжествам. Для этих целей использовались наёмных воинов – сипаев, которых набирали из местного 

населения. В обмен на помощь французы получали всевозможные привилегии и постепенно 

подчиняли индийских правителей себе. 

 

Однако на богатства Индии претендовала и Великобритания. Британская Ост-Индская 

компания также стала формировать отряды сипахов и участвовать в междоусобной борьбе индийских 

государств. Больших успехов британцы добились в ходе Семилетней войны. В 1757 г. их войска под 

командованием Роберта Клайва (1725–1774) в битве при Плесси разгромили многочисленное войско 

правителя Бенгалии, союзника Франции. Под контроль британцев перешла большая территория на 

востоке Индии. По итогам Семилетней войны французы уступили почти все колониальные владения 

и сохранили за собой лишь несколько индийских городов. 

 

 



В 1760-е гг. начались войны британцев с Майсуром – сильной державой на юге Индии. 

Фактическим правителем Майсура был Хайдар Али (1720–1782). Ему удалось расширить свои 

владения за счёт земель маратхов и Хайдарабада. Британцы решили воспользоваться конфликтом 

между этими тремя государствами, чтобы ослабить их и расширить свои территории. Началась череда 

англо-майсурских войн. На первых порах Хайдару Али даже удалось одержать победу и заключить 

союз с британцами, но затем европейцы предали Майсур. 

 

После смерти Хайдара Али борьбу продолжил его сын – Типу Султан (1750–1799). Он 

заключил союз с Францией и мог рассчитывать на помощь французского флота. Однако в 1783 г. 

Франция и Великобритания подписали мирный договор, и Типу Султан остался без союзников. 

Британцы же привлекли на свою сторону маратхов и Хайдарабад и напали на Майсур с трёх сторон. 

«Лев Майсура», как называли Типу Султана, потерпел поражение, но нашёл силы для дальнейшей 

борьбы. В 1790-е гг. Типу заключил союз с революционной Францией и призывал Наполеона прийти 

ему на помощь. Британцы собрали значительные силы и в 1799 г. захватили столицу Майсура. Во 

время обороны города погиб и Типу Султан, сражавшийся вместе со своими стражниками. Узнав об 

этом, генерал-губернатор британских владений в Индии Ричард Уэсли сказал: «Теперь Индия наша, 

господа!». 

 

К чему привело правление британцев в Индии 

Ещё в 1765 г. британская Ост-Индская компания добилась от правителя империи Великих 

Моголов разрешения на сбор налогов и содержание армии. Получив власть над Индией, британцы 

принялись беззастенчиво грабить её. Для многих назначение на службу в Индию было шансом 

разбогатеть и вернуться на родину с солидным состоянием. В результате в 1769–1770 гг. в Бенгалии 

начался голод, от которого погибло около трети её населения. Роберта Клайва, бывшего 

руководителем Ост-Индской компании, привлекли к ответственности за злоупотребления и признали 

виновным, но простили за заслуги перед Великобританией. 

 

Ост-Индская компания обладала монопольным правом на торговлю солью, принуждала 

местное население работать на ткацких предприятиях. В стране процветали произвол и коррупция. 

Постепенно деятельность Ост-Индской компании стала контролироваться британским 

правительством, а сама Индия превращалась во владения Великобритании. 

 

Господство Великобритании изменило традиционные порядки Индии. Британцы строили 

железные дороги, открывали предприятия, устанавливали свою систему управления страной. Часть 

индусов получала образование в учебных заведениях, открытых британцами, и привлекалась для 

управления. Вместе с тем, британские предприятия разоряли индийских ремесленников и крестьян, 

недовольство которых жестоко подавлялось. 

 

В XVIII в. империя Великих Моголов стала распадаться на части и пережила ряд 

опустошительных нашествий. В Индии установилась власть британской Ост-Индской компании. 

 

Важнейшие даты: 

1722–1735 гг. – правление Юнчжэн в цинском Китае; 

1757 г. – «закрытие» Китая для торговли с европейцами. 

 

XVIII век считается «золотой» эпохой маньчжурской династии Цин. За целое столетие на 

престоле сменилось лишь три императора (богдыхана). Каждый из них правил под каким-то девизом, 

который давал название всей эпохе. Иногда названия этих эпох воспринимают как имена правителей, 

хотя это неверно. 

 

«Лучезарная» эпоха Канси 

Император Сюанье (1654–1722) вступил на престол в 1661 г. и правил Китаем дольше всех – 61 

год. Девизом его правления стало слово «канси» – «процветающее и лучезарное». 

 

  



Войны предыдущих эпох нанесли ущерб хозяйству Китая. Чтобы навести порядок, император 

приказал провести учёт пахотных земель и населения. На основании полученных данных был введён 

единый налог на крестьян, который считался неизменным. В стране началось строительство дамб, 

плотин и каналов. Чтобы покончить с наводнениями из-за разливов реки Хуанхэ, было углублено её 

русло. Император совершил целый ряд поездок по стране, наблюдая за строительными работами. 

Чтобы привлечь на свою сторону китайское население, правители маньчжуров запретили воинам 

отнимать земли у местных жителей. Конфуцианских учёных стали привлекать к управлению страной 

и созданию словарей и энциклопедий. 

 

В эпоху Канси были ослаблены ограничения на торговлю с европейцами. Для них были 

открыты несколько портов, включая Гуанчжоу (Кантон). В 1689 г. был подписан Нерчинский договор 

с Россией. Земли к северу от Амура перешли к Китаю. Страны также договорились о регулярных 

торговых связях. 

 

В эпоху Канси в Китай приезжали католические миссионеры – иезуиты и доминиканцы. 

Многие из них стали придворными астрономами, картографами или переводчиками. Благодаря этому 

в Китае усилился интерес к европейской культуре. Богдыхан даже разрешил вести проповеди 

христианства и строить храмы. Однако посланники папы римского явно переусердствовали в 

наставлении китайцев. Католические миссионеры осуждали китайский культ предков, чем 

разочаровали Сюанье. 

 

Справедливый император Иньчжэнь 

Император Иньчжэнь (1678–1735, правил с 1722) сумел укрепить центральную власть. Он 

учредил Военный совет, члены которого назначались лично императором и участвовали в обсуждении 

всех важных вопросов. Власть многочисленных чиновников была ограничена. Девиз правления 

Иньчжэеня – Юнчжэн («гармоничное и справедливое»). 

 

Иньчжэнь настороженно относился к европейцам и в 1724 г. издал указ об изгнании 

христианских проповедников. Богдыхан сделал ставку на конфуцианство, которое проповедовало 

традиционные ценности и покорность властям. 

 

В эпоху Юнчжэн Китай воевал с Ойратским (Джунгарским) ханством, но без особых успехов. 

Зато в 1720 г. династия Цин захватила восточную часть Тибета. В 1728 г. Китай и Россия заключили 

Кяхтинский договор о новых границах, проходивших в Северной Монголии, и о торговле. 

 

Была ли славной «славная эпоха» Цяньлун 

Правление императора Хунли (1711–1799) прошло под девизом Цяньлун («непоколебимое и 

славное»). Богдыхан увлекался поэзией и живописью, коллекционировал произведения искусства. 

При этом он ужесточил цензуру. Тексты, в которых были хотя бы намёки на антиманьчжурские 

настроения, подвергались правке или уничтожались. По приказу императора в 1772–1787 гг. была 

составлена книжная серия «Сыку цюаньшу» – «Полное собрание книг в четырёх разделах». В неё 

вошли книги, рекомендованные подданным для ознакомления, – около 36 тысяч томов. «Четырьмя 

разделами» были конфуцианские тексты, сочинения по истории и географии, работы по искусству и 

философии, а также произведения китайской литературы. 

 

Хунли оказался более успешным завоевателем, чем его предшественник. Ему удалось покорить 

Тибет (1750–1751), Джунгарию – государство, располагавшееся к западу от Китая на территории 

современных Казахстана, Киргизии, России и Монголии (1755–1757), – и Кашгарию – земли между 

Джунгарией и Тибетом (1757–1759). При этом в Джунгарии были истреблены сотни тысяч местных 

жителей – ойратов. 

 

Завоевательные войны способствовали процветанию китайской экономики – одной из самых 

крупных в мире на тот момент. Население страны в XVIII в. выросло практически в два раза. Это 

привело к тому, что части крестьян не хватало земли. Многие китайцы переселялись в западные 

районы империи, где земли было достаточно. При этом система учёта населения в Китае была 



изменена. Теперь учитывалось всё население страны, а не только работоспособное. Каждая семья была 

обязана следить за остальными и сообщать властям обо всех правонарушениях. 

 

Государственная казна стабильно пополнялась налогами, и доходы государства обычно 

превышали расходы. Однако в непредвиденных случаях власти прибегали к «пожертвованиям» 

богатых купцов. 

 

Хунли, как и его отец, с подозрением относился к европейцам. В 1757 г. торговля с 

иностранцами была ограничена лишь одним портом – Кантоном. При этом действия приезжих купцов 

подвергались многочисленным ограничениям. В конце XVIII в. британцы отправили к Хунли 

посольство Дж. Маккартни, однако богдыхан не выразил заинтересованности в расширении торговых 

связей с европейцами. 

 

Во второй половине XVIII в. появились признаки упадка империи Цин. Китайская армия не 

смогла завоевать Бирму (Мьянму) и Вьетнам. Хунли всё больше отходил от дел, доверив управление 

своим фаворитам. Одним из них был Хэшэнь, бывший телохранитель императора. Он занимал 

множество должностей и фактически правил страной вместо стареющего богдыхана. Однако свою 

власть Хэшэнь использовал для личной наживы, чем настроил против себя большинство 

государственных деятелей. Почти сразу после смерти Хунли Хэшэня приговорили к смертной казни, 

но затем позволили покончить с собой. 

 

Недовольство властью выражали представители религиозных сект и тайных обществ. В 1796 

г., когда Хунли отрёкся от престола и передал власть своему сыну, представители учения Белого 

лотоса подняли восстание. Его удалось подавить лишь в 1804 г. 

 

Япония 

Для Японии XVIII век выдался относительно спокойным. Ей не пришлось бороться с 

завоевателями, отношения с европейцами по-прежнему ограничивались лишь торговлей через 

Нагасаки. Видимое спокойствие убаюкивало внимание сёгунов из рода Токугава, которые всё больше 

отстранялись от дел. 

 

Как развивалась Япония в период Эдо 

Правление сёгунов из рода Токугава вошло в историю как период Эдо – по названию города, в 

который сёгуны перенесли столицу, сейчас этот город называется Токио. 

 

В XVIII в. в экономике Японии наметился кризис. Основным богатством страны был рис, в нём 

уплачивался натуральный налог в казну. Из-за падения цен на рис казна пустовала. Князьям-даймё 

приходилось сокращать расходы на содержание отрядов самураев. Всё больше становилось «бродячих 

самураев» – ронинов. Многие из них обращались к ремеслу, преподаванию, врачеванию. Это сближало 

ронинов с жителями городов. 

 

В социальной сфере XVIII век не принёс в жизнь Японии ничего принципиально нового. В 

стране сохранялось сословное деление на самураев, крестьян, ремесленников и торговцев. Их жизнь 

чётко регламентировалась. Одежда, причёски, еда, размер жилища, способы передвижения, поведение 

– всё это было детально прописано в документах. Сёгуны ограничивали излишества и роскошь и 

поощряли экономность и бережливость. Известны предписания пользоваться посудой как можно 

дольше и до последнего откладывать ремонт в домах. Стоит отметить, что власти действительно 

следили за соблюдением всех правил и нарушители регулярно попадали в тюрьму. 

 

На протяжении столетия заметно выросла роль торговцев. Заниматься торговлей даймё и 

самураям запрещалось, поэтому они нанимали торговцев в качестве посредников и периодически 

занимали у них крупные суммы. Порой долги самураев перед торговцами были столь высокими, что 

сёгуны издавали специальные указы об отмене этих долгов и выплачивали торговцам компенсации из 

своих средств. 

 



Реформы Токугавы Ёсимунэ 

Одним из выдающихся японских реформаторов XVIII в. был Токугава Ёсимунэ (1684–1751). 

Он разрешил жителям Эдо доводить до сведения сёгуна предложения и жалобы на непорядок. Жители 

могли вносить предложения по улучшению городской жизни, жаловаться на волокиту в суде, на 

взяточничество чиновников. Для подачи жалоб существовал специальный ящик. Прошения и жалобы 

нужно было подписывать полным именем и указывать домашний адрес – анонимные жалобы не 

рассматривались. Помимо Эдо, ящики для подачи жалоб появились и в других городах. Подобная 

практика существует в Японии до сих пор, и сотрудники разных предприятий могут оставлять 

владельцам сообщения с критикой и пожеланиями. 

 

Ёсимунэ называли «рисовым сёгуном», так как он стремился увеличить посевы риса, который 

считался главным показателем достатка в Японии. Власти поощряли освоение пустошей городскими 

торговцами, которые постепенно приобретали земельные владения и превращались в «новых 

помещиков».  

 

Важным шагом стала систематизация законов. Ёсимунэ велел собрать все письменные 

распоряжения, изданные сёгунами из рода Токугава с 1615 г. Получившийся свод законов был 

разослан чиновникам в провинции, его надлежало передавать вместе с должностью. 

 

С 1720 г. был отменён запрет на ввоз китайских и голландских книг научного содержания. Свод 

знаний на основе европейских книг получил название рангаку – «голландские науки». Реформы 

Ёсимунэ хоть и позволили на время поправить дела, но не меняли жизнь Японии серьёзным образом. 

Отсутствие перемен рано или поздно должно было сказаться. 

 

С какими проблемами столкнулась Япония в конце XVIII в. 

Во второй половине XVIII в. власть сёгунов всё больше слабела. Правление Токугавы Иэнари 

(1773–1841, правил с 1787) – одно из самых длинных в истории Японии – получило название «период 

правления удалившегося от дел сёгуна». Управление страной постепенно переходило 

государственным советникам – родзю. Процесс обеднения даймё и самураев продолжался. Разорялись 

и многие крестьяне. Лишившись земли, они становились арендаторами или наёмными работниками. 

 

В 1770-е гг. Японию охватила волна бедствий. Два неурожайных года привели к голоду. Затем 

в Эдо случился большой пожар, а довершила картину сильная эпидемия. Нуждаясь в деньгах, власти 

стали проводить политику меркантилизма, а также повысили налоги. Были сокращены расходы на 

жалованье чиновникам, что привело к росту взяточничества. 

 

В 1780-е гг. власти пытались исправить ситуацию. Даймё были обязаны делать запасы риса на 

случай голода. Специальным указом долги самураев перед торговцами ликвидировались. 

Предпринимались меры для возвращения крестьян, ушедших в города, к занятию сельским 

хозяйством. С помощью запретов власти пытались повысить моральный облик общества. «Указ об 

исправлении нравов» ограничил издание низкопробной литературы, были запрещены азартные игры. 

Под запрет также попали любые проявления роскоши, в том числе модная, яркая одежда, дорогие 

ткани, предметы быта. 

 

К концу XVIII в. японские власти рассматривали внешний мир как угрозу своим порядкам. 

Контакты с иностранцами были сведены к минимуму. Китайским торговым судам разрешили заходить 

в Нагасаки лишь 10 раз в год. Голландцам, ранее имевшим возможность посещать Эдо каждый год, 

разрешили делать это лишь раз в пять лет. Подобные меры вызвали критику со стороны одного из 

выдающихся писателей Японии той эпохи – Андо Сёэки. Он выступал против представлений об 

исключительности японцев и призывал установить добрососедские отношения со всеми народами. 

 

Попытки сёгунов из рода Токугава сохранить японское общество неизменным оказались 

безуспешными. Даймё и самураи утрачивали былое могущество. На первый план всё больше 

выходили торговцы, обладавшие значительными капиталами. Несмотря на попытки реформ, сёгунат 

Токугава всё больше слабел. 


