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От автора

И сторики — это люди, которые рассказывают нам 

о событиях, прошедших в далеком, а порой 

и очень даже далеком прошлом. 

Но откуда они знают, что тогда происходило?

Спросишь у них об этом, и они начнут с гордостью ве-

щать о том, как они месяцами рылись в архивах, как 

они «перелопатили» тонны всевозможных первоисточ-

ников и т.д. и т.п.

А что такое эти их первоисточники?

Это всего лишь рассказы об этих событиях других лю-

дей. И не надо давать себя обмануть: любой историче-

ский первоисточник — это всего лишь субъективное 

мнение какого-то очевидца тех или иных событий или 

того, кто себя к таковым причисляет.

Приведу простой пример. В Москве ежедневно нахо-

дятся порядка 15 миллионов человек, и практически 

все они знают, какой была в городе погода, например, 

вчера. Но спросите их об этом, и вы получите массу 

различных ответов, в том числе и совершенно проти-

воположных. Приезжий с юга скажет, что было очень 

холодно, приезжий с севера скажет, что стояла жара, 

а кто-то вообще все перепутает с погодой, которая бы-

ла позавчера…
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Хорошо ученым-метеорологам. У них есть специаль-

ные приборы, которые позволяют измерить темпера-

туру воздуха, влажность, атмосферное давление, ско-

рость и направление ветра. Они и измеряют. И пока-

зания того же термометра вполне объективны. 

И делаются измерения много лет, и все аккуратно за-

писывается. Это дает ученым возможность выявлять 

какие-то закономерности и делать прогнозы. Потому 

метеорология — это наука, то есть это область чело-

веческой деятельности, направленная на выработку 

и систематизацию объективных знаний о действи-

тельности.

У историков, к сожалению, ничего этого нет. И они  

делают свои умозаключения на основании чьих-то 

субъе ктивных показаний, которые они важно называ-

ют первоисточниками. Это старинные летописи, хрони-

ки, рапорты, отчеты, письма, воспоминания и тому по-

добное. Но что есть все это перечисленное? По сути, 

это чьи-то рассказы, зафиксированные на бумаге или 

на каком-то ином носителе. Измерить что-то историк 

не может, у него просто нет для этого соответствую-

щего инструментария.

Еще один простой пример. Перед художником лежит 

гора разноцветных камушков, и он из них складыва-

ет мозаику. Отлично. А если взять десять художни-

ков, посадить их в разные комнаты и положить пе-

ред ними абсолютно одинаковые горы камушков? 

Они сложат десять совершенно разных мозаик! 

У кого-то получится сероватых тонов грустный пей-

заж, у кого-то — красно-желтый портрет, у кого-то — 

яркий букет цветов… Это нормально. Но пользо- 

вались-то они одинаковым исходным материалом!!! 

Просто они его по-разному отобрали и по-разному 

расположили.
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Так и историки. На основании одних и тех же «свиде-

тельств очевидцев» они могут сложить совершенно 

разные картины. И складывают, а как же без этого.

И что за знания о действительности мы от них получаем?

Оставим в стороне рассуждения о возможной предвзя-

тости этих людей (очевидцев и историков). Не субъек-

тивных мнений не бывает вообще, и все люди судят 

о пороках и добродетелях лишь на основании того, что 

им нравится — не нравится. Или на основании того, 

что для них выгодно. В любом случае, мнение очевид-

цев событий всегда интереснее мнения людей, которые 

исходят лишь из общих соображений или из обрывков 

случайно найденных чужих суждений.

Но мнения очевидцев одних и тех же событий очень 

отличаются друг от друга. И дело тут даже не в тен-

У всех народов историю заменяет 
басня, пока философия не просве-
щает людей; и когда, наконец, она 
является среди этого мрака, она 
находит умы, столь ослепленные 
вековыми заблуждениями, что ей 
с трудом удается вразумить их; 
она находит церемонии, явления, 
памятники, воздвигнутые для то-
го, чтобы — подтверждать ложь. 

Вольтер 
французский просветитель
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денциозности, а в том, что каждый судит в меру того, 

что он реально видел, что из этого запомнил и как 

увиденное понял. Вот и получается, что в истории 

властвует не факт, а интерпретатор факта. То есть 

тот, кто об этом факте рассказал. И, кстати, чем авто-

ритетнее интерпретатор, тем порой даже хуже. Типич-

ный пример: написал в свое время Пушкин о том, что 

Сальери из зависти отравил Моцарта — вот так до 

сих пор все и думают. Типа бездарный композито-

ришка коварно устранил своего гениального конку-

рента. И никому, по большому счету, нет никакого 

дела до того, что Сальери тоже был прекрасным ком-

позитором, и в те времена он был гораздо популяр-

нее Моцарта, и завидовать ему у него не было ника-

ких причин, и что вообще Сальери был добрейшей 

души человек… 

В данном случае, авторская выдумка Пушкина превра-

тилась в «исторический факт». А что? Пушкин же — 

наше все! Он врать не будет!!!

Очень даже будет. И точно так же вольно или неволь-

но «врут» и профессиональные историки. Кто-то дела-

ет это умышленно, подгоняя найденные «факты» под 

свои теории или под поставленную сверху задачу. Кто-

то заблуждается совершенно искренне. Кто-то просто 

обожает взевозможные провокации. 

Не даром же английский поэт и культуролог Мэтью Ар-

нолд в свое время написал, что «на бескрайних про-

сторах океана клеветы, зовущегося «историей», одна 

волна, даже большая, особого значения не имеет». 

Просто все склонны верить авторитетам, доверять то-

му, что написано в учебниках и энциклопедиях. В кон-

це концов, в школе всех приучили отвечать именно 

так, как надо, как хочет услышать учитель. 
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А все почему? 

Во-первых. Всем нужна хорошая оценка.

Во-вторых, не у всех есть время и желание разыски-

вать какие-то другие, альтернативные точки зрения на 

те или иные исторические события. В конце концов, не 

все же в школе мечтают стать историками.

Вот и получается, что все мы еще со школьной скамьи 

напичканы тем, что британский писатель и историк То-

мас Карлейль называл «квинтэссенцией сплетни». Да, 

да! Это он так отзывался об истории. А великий Баль-

зак вообще говорил, что «хорошо написанные истори-

ческие романы стоят больше курсов истории». Вот 

и изучают очень многие историю по романам того же 

Бальзака, Дюма, Толстого, Пикуля и множества гораздо 

менее талантливых авторов. 

Истории трудно доверять. Ее или 
плохо пишут, или недобросовестно 
переписывают, а то и перевирают 
или приукрашивают люди с бога-
тым воображением. Правду так тя-
жело удержать, а мифы и выдумки 
так легко смешиваются с реально-
стью, что выглядят, в конце кон-
цов, куда более логичными, чем 
реальность. 

Клиффорд Саймак
американский писатель-фантаст
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В этой книге я не стану пересказывать то, что написа-

но в учебниках. Я всего лишь попробую заинтересо-

вать читателя какими-то интересными, на мой взгляд, 

рассказами о том, что происходило в разных странах 

в разные исторические эпохи. То есть это будут исто-

рии о всемирной истории. Ну и, конечно, я постараюсь 

дать все это в строгом хронологическом порядке.

Почему? Да потому, что история — это не что-то за-

стывшее, не единовременное событие, а процесс, путь, 

пройденный человечеством. Это сведения (то есть зна-

ния) об этом пути. 

Казалось бы, для чего нужна история? Ведь все те со-

бытия, о которых она рассказывает, уже давно прошли. 

Так зачем нужно читать про то, что нас не касается? 

Еще как касается! Ведь в истории все постоянно по-

вторяется, история — это опыт, возможность изучить 

чужие ошибки, чтобы никогда не наступать на те же 

грабли.

Ясно, что знания — это понятие относительное. Но 

я и не претендую на то, что знаю о всемирной истории 

все. Просто я прочитал много всего, в том числе и на раз-

ных иностранных языках. Я — как тот художник, перед 

которым лежит большая гора разноцветных камушков. 

И я попытаюсь сложить для вас свою мозаику. Надеюсь, 

что это получится интересно. Ведь все в этой жизни на-

чинается именно с интереса. И вдруг кого-то прочитан-

ное заинтересует до такой степени, что он захочет про-

читать на эту тему что-то еще. То есть познакомиться 

с составленной кем-то другим мозаикой. А потом сопо-

ставить их. Потом найти третью, четвертую…

Собственно, я и сам так когда-то начинал.
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* * *

Итак, история — это путь, пройденный человечеством. 

Путь этот был очень долог и сложен, и он пролегал 

в определенном пространстве, а также занял опреде-

ленное время. Соответственно, специальная историче-

ская дисциплина, помогающая устанавливать даты тех 

или иных исторических событий, называется историче-

ской хронологией (от греч. chronos — время и lo-

gos — учение).

Без хронологии в истории никак, однако определить 

время (дату) порой бывает очень и очень трудно. Вот, 

например, какова продолжительность существования 

самого человечества? Ответить на этот вопрос наука 

получила возможность лишь в XX столетии. Вроде бы, 

считается, что наша планета образовалась из громад-

ного газопылевого космического облака примерно 

4,5 миллиарда лет назад. Тогда атмосфера Земли состо-

яла из водяных паров, аммиака, метана и водорода, 

и в тот период на Земле жизни не существовало. Уче-

ные предполагают (точно этого не может знать никто), 

что первые признаки жизни на остывшей Земле появи-

лись примерно 3 миллиарда лет назад. А вот первые 

животные появились между 1200 и 600 миллионов лет 

назад (они состояли только из одной клетки, и их поэ-

тому назвали протозоями или простейшими).

Впервые животные начали выходить на сушу примерно 

430 миллионов лет назад. Но до появления человека 

было еще далеко.

Считается, что в истории человечества имеется два пе-

риода — первобытный и период существования слож-

но организованных классовых обществ. Первый длил-

ся много сотен тысяч лет, второй — совсем недолго. 
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В первобытное время человек стал человеком в пол-

ном смысле этого слова.

Вот говорят, что че ло век по явил ся от обе зья ны, но это 

не те современные человекообраз ные обе зья ны (шим-

пан зе, го рил лы и орангутан ги), ко то рых мы можем уви-

деть в зоопар ке. У человекообразных обе зьян и че ло-

ве ка су ще ству ют общие пред ки — это дрио пи те ки, 

ко то рые оби та ли 9–12 миллионов лет назад в Аф ри ке. 

Назва ние «дриопите ки» про изо шло от того, что они 

жили на де ре вьях и пи та лись в ос нов ном фрукта ми.

По сте пен но усло вия жизни на Земле стали ме нять ся, 

в ре зуль та те чего более сухой климат ото дви нул леса, 

на смену ко то рым при шли африканские степи и са ва н-

ны. И одни из дрио пи те ков оста лись жить в саван нах, 

из-за чего около 4 миллионов лет назад по явил ся но-

вый вид животных — ав стра ло пи те ки.

Впо след ствии этот вид вымер, но имен но от него около 

2 миллионов лет назад по явил ся самый пер вый че ло-

век — че ло век уме лый (homo habilis).

На смену этому виду при бли зи тель но 1,5 миллиона лет 

назад при шел человек пря мо хо дя щий или человек вы-

прямленный (homo erectus). Он был зна чи тель но 

круп нее чело ве ка уме ло го. Он из го тав ли вал и, соот-

ветственно, ис поль зо вал более со вер шен ные орудия 

Все люди произошли от обезьян — 
только одни раньше, а другие  
позже.

Неизвестный автор
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труда. По мнению уче ных, имен но у че ло ве ка пря мо-

хо дя ще го нача ла по яв лять ся чле но раз дель ная речь. 

Эти люди ши ро ко распространи лись: по ки ну ли Аф ри-

ку, пе ре се ли лись в Ев ро пу и Азию. Имен но они дали 

на ча ло тре тьему виду людей — че ло ве ку ра зум но му 

(homo sapiens).

Че ло ве к ра зум ный появился около 200 тысяч лет на-

зад, а вот люди, внеш ним видом напо ми на ющие со вре-

мен ных людей, по яви лись около 40 тысяч лет назад. 

Для удобства описания историю человечества принято 

разделять на следующие этапы:

• Первобытная (доисторическая) эпоха

• Древний мир

• Средневековье

• Новое время

• Новейшее время



П ервый этап в истории человечества зани-

мает огромный период времени — с мо-

мента выделения человека из животного цар-

ства до образования классовых обществ. 

По материалам, из которых люди изготавливали 

тогда орудия, ученые условно делят историю че-

ловечества на три «века»: 

•  каменный век (от возникновения человека до 

конца 4-го тысячелетия до н.э.),

•  бронзовый век (с конца 4-го до начала  

1-го тысячелетия до н.э.),

• железный век (с 1-го тысячелетия до н.э.).

Понятно, что самым долгим был каменный век — 

он начался около 2,5 миллионов лет назад. Брон-

зовый век длился более 2,5 тысяч лет, а потом на-

ступил железный век, в котором живем и мы. 

Понятно также, что эти века, особенно бронзо-

вый и железный, наступили в разных частях Зем-

ли не одновременно — где-то раньше, где-то 

позже. 
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Все. На этом закончим с первобытной эпохой, хотя 

и о ней можно написать не одну книгу. И они напи-

саны, и любой интересующийся может с ними позна-

комиться.

Отметим лишь, что люди, жившие 30–40 тысяч лет на-

зад, уже не имели черт, придававших их предшествен-

никам несколько звероподобный облик: их руки стали 

менее мощными, лоб — более высоким, у них появил-

ся подбородочный выступ. А еще появление человека 

современного типа совпало с началом последнего пе-

риода древнего каменного века, и в эту эпоху люди 

заселили все континенты, кроме, разумеется, Антар-

ктиды.

Каменный век кончился не потому, 
что кончились камни.

Ахмед Заки Ямани
саудовский политик

Первобытный человек был беспо-
мощен перед силами природы, со-
временный человек беспомощен 
перед общественными и экономи-
ческими силами, которые он сам 
и породил.

Эрих Зелигманн Фромм
немецкий философ  
и психоаналитик



С конца 4-го тысячелетия до н.э. в исто-

рии человечества начался новый этап — 

появились первые цивилизации, резко отли-

чавшиеся от первобытных обществ. Важней-

шей характерной чертой новой ступени 

развития стало создание государств, которые 

в 4-м — 2-м тысячелетиях до н.э. возникли на 

обширной территории от Средиземного моря 

до Тихого океана. 

История этих государств с конца 4-го тысячеле-

тия до н.э. приблизительно до середины 1-го 

тысячелетия н.э. называется историей Древнего 

мира, и она условно делится на три этапа:

•  конец 4-го тысячелетия до н.э. — конец  

2-го тысячелетия до н.э. (эпоха ранней Древ-

ности);

•  конец 2-го тысячелетия до н.э. — конец  

1-го тысячелетия до н.э. (эпоха расцвета 

древних государств);

•  первая половина 1-го тысячелетия н.э. (эпоха 

поздней Древности).

Соответственно, в истории древних государств 

выделяются два основных варианта разви-
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