
Тема 4  Индия в эпоху средневековья 

Учебные вопросы: 1. Образование первых мусульманских государств на 

территории Индии. 

                                2. Государство Великих Моголов. 

Цель занятия: 

Вопрос 1 

Окончание эпохи древности и начало эпохи средневековья для Индии свя-

зано – как и в Западной Европе – с нашествием кочевников и разрушением 

предыдущей политической организации. В V-VI вв. северные (самые развитые) 

районы Индии подверглись нашествию тюрок-эфталитов. Они сокрушили им-

перию Гуптов, еще до этого не отличавшуюся прочностью, так, что на месте 

этого государства возникло около 50 государственных образований. Они пред-

ставляли собой некий аналог государств варваров в Западной Европе: упро-

щенная система управления, военная демократия, большая роль знати. При 

этом большая часть кочевников ассимилировалась с местным населением. 

Именно они стали основой нового военно-феодального сословия раджпу-

тов (буквально – царский сын). Они противопоставляли себя всем другим со-

словиям и кастам. Единственным достойным для себя занятием они считали 

войну и охоту. В их среде культивировались такие качества, как верность свое-

му клану и князю, милосердие к поверженному врагу, щедрость, изысканные 

манеры, высокая образованность. Они создали в Индии войско, состоящее, в 

основном, из тяжеловооруженной конницы. 

Впервые мусульмане появились в Индии в начале VIII в., когда войска 

омейядских халифов захватили Синд (711-713 гг.). Однако  на долго закрепить-

ся в Индии в тот момент они не смогли. Кстати, серьезное сопротивление за-

хватчикам тогда оказало раджпутское войско. 

Прочные мусульманские завоевания, которые завершились образованием 

мусульманских государств в Индии, были предприняты только в ХI в. 

На рубеже Х-ХI вв. у границ Северной Индии, на территории Афганистана 

и Восточного Ирана, образовалось новое мусульманское государство – султа-



нат Газневидов. К 997 г. султан Себук-тегин прочно овладел горными прохода-

ми и перевалами, ведущими из Афганистана в Индию. И в первой четверти ХI 

в. султан Махмуд Газневи совершил около двадцати «индийских» походов. 

 В результате «индийских» походов Махмуд установил свое господство в 

Пенджабе, Синде, Междуречье и на Гуджератском полуострове. Завоевания со-

провождались грабежами, насилиями; покоренное население было обложено 

тяжелыми податями и огромными контрибуциями. 

Однако при преемниках Махмуда начался распад султаната Газневидов и 

завоевание его другими властителями. Западные владения в Иране были завое-

ваны сельджуками; в Афганистане утвердилась местная династия – Гуриды (по 

наименованию столицы – Гур). В 1186 г. Мухаммед Гури захватил и индийские 

владения Газневидов, чем и покончил с их господством. 

Основными причинами легких успехов мусульман были очень боеспособ-

ная армия, составленная из гулямов (рабов) и состояние политической раздроб-

ленности в самой Индии. 

После смерти Мухаммеда Гури его индийский наместник Кутб-эд-дин Ай-

бек основал собственную династию в Индии, и государство получило название 

Делийский султанат. Одновременно с Делийским султанатом в Северной Ин-

дии было создано еще одно мусульманское государство – в Бенгалии. 

Политическое и социально-экономическое устройство мусульманских гос-

ударств в Индии строилось в соответствие с господствующей религией – сун-

нитским исламом. Правящая аристократия и армия состояла из мусульман, по 

большей части – тюрок. При этом в дворцовом управлении господствовали 

персидские порядки вместе с персидским языком. В то же время правящие кру-

ги Делийского султаната почти сразу оказались расколоты по национально-

религиозному признаку. Одну из них составляли потомки первых воинов – гу-

лямов, которые сплотились в однородную группу (т.н. «40 семейств», испове-

довавших суннизм. Другую группу господствующего слоя составили этниче-

ские иранцы – таджики и афганцы, большинство из которых исповедовали ши-

изм. До ХIII в. господствовали тюрки (в условиях завоевания); позднее стали 



возрастать вес и значение иранцев (в условиях мирного государственного стро-

ительства). 

Первая мусульманская династия, собственно, и известна в истории как ди-

настия гулямов. Они оставались во главе правящей элиты в немалой степени 

потому, что участвовали в отражении нападений со стороны монголов, которые 

сотрясали Делийский султанат, да и вся Северную Индии, начиная с 1220-х гг.  

При второй мусульманской династии – Хилджи (1290-1320 гг.) - в госу-

дарстве были проведены серьезные мероприятия по упорядочению экономиче-

ской и политической систем – т.н. реформы Ала-эд-дина (1296-1316 гг.). 

Был значительно увеличен султанский домен – земли «хальса»; фактиче-

ски весь земельный фонд провозглашался собственностью государства. Теперь 

взимаемые продуктовая и денежная рента с крестьян, налоги с ремесленников и 

торговцев поступали в султанскую казну. В результате резко сократилось зем-

левладение феодалов – «фавазил» - и их доходы, что лишало их политической и 

военной активности. В султанате существовало и условное землевладение – 

«икта». 

Ала-эд-дину пришлось резко увеличить численность армии перед лицом 

монгольского нашествия, начавшего в 1298 г. Султан ввел государственное ре-

гулирование цен на предметы первой необходимости – продукты питания, 

одежду, обувь. Это мероприятие позволило значительно понизить жалование 

воинам и значительно увеличить численность армии. Имея огромную армию, 

Ала-эд-дину удалось не только ликвидировать монгольскую угрозу, но и впер-

вые в истории мусульманских государств в Индии сделать территориальные 

приобретения в Декане. 

Однако после смерти Ала-эд-дина Делийский султанат входит в полосу за-

тяжного кризиса и постепенного упадка. 

Мусульманские государства в Индии существовали на очень сложной и 

противоречивой социальной и религиозной почве. Во-первых, коренное насе-

ление продолжало испытывать гнет не только со стороны завоевателей-

мусульман, но и со стороны собственной аристократии. Во-вторых, все-таки 



основную массу эксплуататоров составляли мусульмане, а большинство экс-

плуатируемых исповедовали местные индийские религии. 

В-третьих, под влияние мусульман, их законов и обычаев разрушался ка-

стово-варновый строй – традиционный для Индии, и покоившаяся на нем об-

щинная организация. Местные индийские феодалы пытались использовать ре-

лигиозные противоречия, придавая своей борьбе с центральной властью рели-

гиозный оттенок борьбы за возврат к традиционной религии. При этом пред-

ставители низших каст все охотнее принимали ислам. 

Этот клубок социально-религиозных противоречий выливался в народные 

восстания, которые начались еще в ХIII в. Позднее они еще более обострились; 

при Мухаммеде-ибн-Туглуке (1325-1351 гг.) развернулась настоящая граждан-

ская война. 

Поэтому уже султан Фируз (1351-1388 гг.) начинает делать уступки фео-

далам. При нем условное землевладение – теперь оно называлось «джагир» - 

превращается в наследственное владение. Причем получатель джагира – 

«джагирдар» - должен был отдавать в казну лишь 20% собираемых в его владе-

ниях податей. При этом индусские феодалы – раджи – платили не налог, а дань 

как представители покоренного населения. 

После мероприятий Фируза феодальная знать значительно усилилась, цен-

тробежные силы надолго возобладали в Индии. Феодально раздробленная, она 

не смогла оказать сопротивление войскам Тимура, который совершил поход в 

Индию (1398-1399 гг.), в ходе которого легко взял Дели. 

При династии Сеидов (1414-1451 гг.) и Лоди (1451-1526 гг.) Делийский 

султанат, резко уменьшившись в размерах, становится одним из многих фео-

дальных государств в Индии, сосуществовавших среди сотен мелких княжеств. 

Вывод по 1 вопросу 

Т.о..  

Вопрос 2 

В 1504 г. выходец их Средней Азии Захир-эд-дин Мухаммед по прозвищу 

«Бабур» основал самостоятельное государство в Афганистане. И через некото-



рое время его взор остановился на ослабленной Индии. Первое вторжение Ба-

бура в Индию датируется 1519 г. После нескольких набегов в 1525 г. им был 

взят Лахор. Этот год считается датой основания династии Великих Моголов в 

Индии. 

В 1526 г. состоялось генеральное сражение армий Бабура и делийского 

султана Ибрахима Лоди. Несмотря на то, что делийская армия по численности в 

несколько раз превосходила армию Бабура, последнему удалось одержать по-

беду благодаря использованию огнестрельного оружия. 

После этой победы Бабур занял Дели и Агру. В 1527 г. Бабур разбил опол-

чение раджей и князей, и вновь за счет умелого использования артиллерии. Ко 

времени своей смерти (1530 г.) удалось создать огромное государство. 

Однако его сыну Хумаюну не удалось удержаться на престоле. После не-

скольких военных успехов в Северо-Западной Индии он потерпел ряд пораже-

ний (в 1538 и 1540 гг.) и покинул страну. 

Государство возглавил Шир-хан, принявший в 1540 г. титул шаха. При нем 

в государстве была произведена земельная перепись и были установлены отно-

сительно твердые нормы податного обложения. Была введена круговая ответ-

ственность общин за преступления, совершенные их членами или на их терри-

тории. Были предприняты меры по улучшению торговых путей. 

Однако смерть Шир-шаха в 1545 г. способствовала возобновлению фео-

дальных усобиц. Этим воспользовался Хумаюн, вернувшийся из-за границы с 

небольшим войском. Практически без сопротивления он занял Агру, а в 1555 г. 

вступил в Дели. 

Политику отца продолжил его сын Акбар, возведенный на престол сопра-

вителем в 13 лет – в 1556 г., и ставший править самостоятельно с 1562 г. 

Уже в первые годы правления Акбар провел два важных мероприятия. 

Во-первых, он отменил налог, взимаемый с индуистских паломников при 

посещении ними «святых» мест. 

Во-вторых, он отменил подушный налог с немусульман. 



Этими мероприятиями Акбар начал политику отказа от мусульманской ис-

ключительности, выступая уже как индийский правитель. Индусам был открыт 

путь к занятию государственных должностей. Этот факт констатировал сло-

жившееся положение – большинство потомков мусульман-завоевателей асси-

милировались среди индийского общества. 

Акбар проводил целенаправленную политику по созданию централизован-

ного феодального государства. Он подчинил джагирдаров своей власти, присо-

единил их наделы к своему домену, а чиновникам и военным старался платить 

жалование, а не наделять их землей. 

Акбар провел административно-территориальную реформу: вся террито-

рия государства делилась на 12 провинций (суба), те – в свою очередь – на 

округа (саркары) и районы (парганы). В государстве была введена стройная 

иерархия должностей, насчитывавшая 33 ранга. 

Государство стало проводить обширную аграрную реформу. Расширялись 

оросительные системы; на необрабатываемые пространства стали переселять 

крестьян; планировалось ввести поземельную подать государству в размере 1/3 

годового урожая в натуральном виде, однако позднее подать продуктами была 

заменена денежным налогом. 

Основной целью аграрных преобразований было превращение феодально 

зависимых крестьян в арендаторов – налогоплательщиков государства. Однако 

считается, что реформа провалилась; время правления Акбара было отмечено 

несколькими крупными голодовками (1555; 1596 гг.). 

Стремление Акбара к созданию всеиндийского централизованного госу-

дарства получило свое идеологическое отражение  в попытках создать новую 

религию – некую смесь суфизма, индуистских религиозных культов и, отчасти, 

христианства. Акбар провозгласил себя наместником Бога на Земле; проводил в 

жизнь учение, что государь является не только светским правителем, но и ду-

ховным руководителем своих подданных; претендовал на свою непогреши-

мость в делах религии. 



Эта политика Акбара вызвало возмущение со стороны ревнителей ислама, 

и в 1580 г. в Бенгалии вспыхнуло мощное восстание под лозунгами защиты ис-

лама. В нем участвовали как феодалы и мусульманское духовенство, так и 

народные массы. 

И все-таки государственная политика Акбара привела к тому, что государ-

ство Великих Моголов расширилось; оно стало сильнее в военном отношении; 

значение верховной власти возросло, аппарат управления был укреплен, дохо-

ды казны увеличились. Всё это позволило преемникам Акбара продолжить по-

литику объединения Индии, и во второй половине ХVII в. государство Великих 

Моголов распространило свою власть на весь полуостров Индостан, Пакистан и 

Афганистан. 

Вывод по 2 вопросу 

Т.о., 


