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1.Присоединение к английской колониальной 
империи  Мальты, Цейлона и Капской колонии 

после Венского конгресса.
В последней четверти XVIII века Великобритания 
пережила серьезный кризис – потерю 13 своих 
североамериканских колоний. 
Венский конгресс 1814-1815 гг. подтвердил 
сложившуюся к этому времени колониальную 
гегемонию Англии. Был признан переход к Англии 
Капской колонии, островов Мальта, Цейлон, 
Маврикий, Тобаго и ряда других территорий, 
которые она захватила в конце XVIII-начале XIX в. 
Англия стала с начала XIX в. ведущей колониальной 
державой мира. Победа над Францией  главным 
соперником в борьбе за колониальную гегемонию  и 
установление господства английского флота на 
морях способствовали расширению и ускорению 
колониальной экспансии Англии во всех частях 
света.





Мальта
5 сентября 1800 года англичане, в 
свою очередь, заняли столицу 
Мальты Валлетту своими войсками и 
подняли там британский флаг. 
Военным губернатором острова стал 
англичанин Александр Болл. По 
условиям Парижского мира 1814 
года Мальта отошла Великобритании. 
Англичане превратили её в свою 
колонию и военно-морскую базу.
В 1964 году Мальта 
получила независимость от Великобрит
ании, а с 1974 года провозглашена 
республика, однако вплоть до 1979 
года, когда на Мальте была 
ликвидирована последняя английская 
военно-морская база, главой 
государства по-прежнему 
считалась английская королева.



Цейлон
С начала XIX в. Цейлон стал английской 
колонией, центром разведения шедших на 
экспорт кофе, а затем и чая.
Плантационное хозяйство заметно 
трансформировало привычную аграрную 
структуру страны. У многих крестьян были 
отняты их земли, а сами они были 
превращены в батраков, работавших на 
плантациях. В помощь им порой привозились 
из Индии завербованные там рабочие. 
Впрочем, сравнительно быстрое развитие 
страны в XIX в. вело к возрождению в ней 
национального сознания на новой основе. И 
хотя идейной базой национализма 
продолжал оставаться в основном буддизм, 
что является характерным для Шри-Ланки и 
сегодня, в стране возникла и с середины XIX 
в. стала играть немалую роль светская 
национальная культура (газеты на 
сингальском, а затем и тамильском языках, 
новая литерагура), чго способствовало 
развитию антиколониальных настроений, а 
затем и политических движений, 
группировок и т.п.



Капская колония

В 1795—1803 Капская 
колония была захвачена 
Великобританией, поскольку 
она стремилась не допустить 
усиления Франции за счёт 
голландских ресурсов, так 
как Франция оккупировала Н
идерланды. 

В 1803—1806 голландские власти восстановили свой 
контроль над Капом, поскольку он был важнейшим 
звеном в процессе голландской морской торговли и 
колонизации Индонезии. Осознав необычайное 
стратегическое значение региона в ходе первой 
оккупации, британцы стремятся вновь заполучить его. 
В 1806 Капская колония вновь захвачена 
Великобританией под предлогом начала французской 
агрессии Наполеона.



Венский конгресс 1814 года передал колонии 
Великобритании в «вечное пользование». 
После этого Голландия так и не смогла оправиться от 
потери и превратилась во второразрядную 
колониальную державу, зависимую от Великобритании 
и США. 
Протестуя против британского владычества, в 
1835—1845 годах около 15 тыс. африканеров покинули 
пределы Капской колонии в ходе миграции на юго-
восточное побережье и в центральные районы Южной 
Африки, получившей название Великий трек. Там они 
основали свои государства: Оранжевое свободное 
государство и Южно-Африканскую республику



  
2.Англо-афганские войны 1838-1842; 

1878-1880 г.г.
В 19 и 20 веках – Афганистан рассматривался как возможность 
усилиться самому и ослабить соперника, как поле для военно-
дипломатической игры. Так для Англии 19 века Афганистан и 
Иран олицетворяли наиболее уязвимое место для колониальных 
владений Альбиона в Индии. 
Афганистан на протяжении своей краткой истории — первое 
собственно афганское государство возникло в 1747 г. - 
традиционно поддерживал политические, торговые и 
религиозно-культурные связи, прежде всего, с соседними 
мусульманскими странами Южно-азиатского субконтинента, 
Центральной Азии, Ираном и Османской империей. Однако с 
конца XVIII в. это небольшое, отсталое, затерянное в глубинах 
Азии государство оказалось вовлеченным в орбиту большой 
политики, проводимой в регионе соперничавшими между собой 
европейскими державами, включая Россию. 
В силу геостратегического положения (на стыке Индийского 
субконтинента, Центральной Азии и Иранского нагорья) Афганистан на 
протяжении почти всего XIX и вплоть до восстановления этой страной 
своей политической независимости в 1919 г. стал объектом англо-
русского колониального противостояния («холодной войне XIX века»), по 
сути, «передовой линией» противоборства. Конечно, это соперничество и 
состоявшееся в ходе него превращение Афганистана в политически 
зависимое от Англии государство оказало длительное и глубокое влияние 
на многие стороны жизни его народа. 



  
Отличительной особенностью населения Афганистана (с 
древнейших времен и вплоть до наших дней) являются 
этническое разнообразие, племенная раздробленность и 
наличие всевозможных языков и диалектов. На площади в 652,9 
тысяч кв. км. (на 100 тысяч больше территории Франции) 
проживает более 30 народностей и огромное количество 
племен. Подобное этническое многообразие вызвано 
несколькими причинами: 

- Географические особенности страны: горные массивы 
разделяют Афганистан на различные районы, часто 
труднодоступные, что традиционно способствует этническому, 
культурному и языковому разделению. 

- Частые завоевательные походы иноземных армий на 
территории Афганистана. Пришельцы оседали на покоренных 
землях, происходило причудливое смешение культур и языков. 

- Транзитное положение Афганистана на пересечении важных 
торговых маршрутов. Помимо купеческих колоний здесь 
расселялись многочисленные различные по происхождению 
проповедники и целые общины верующих разных религий. 



  

Рельеф 
Афганистана



  Договор 1838 года 

Проводя внешнеполитическую подготовку к войне 
против Афганистана, руководители английской 
колониальной политики предприняли попытки 
привлечь к активному участию в войне Ранджит 
Сингха, отношения которого с Дост Мухаммад-ханом 
оставались по-преж¬нему очень неприязненными. 
Ранджит Сингх не шел ни на какие уступки Дост 
Мухаммад-хану в вопросе о возвращении Пешавара. 
Напротив, в ходе длительных переговоров, используя 
напряженность внешнеполитической обстановки, он 
пытался добиться новых приобретений в афганских 
землях или политических выгод. 

В мае 1838 г. для переговоров с Ранджит Сингхом в 
Лахор был послан Вильям Макнотен, секретарь по 
иностранным делам при генерал-губернаторе Индии. 
Ему удалось склонить Ранджит Сингха к заключению с 
Шуджой союзного договора, гарантированного Ост-
Индской компанией. Этот договор был подписан в 
июле 1838 г. Ост-Индская компания и Ранджит Сингх 
принимали на себя обязательство восстановить 
Шуджу на шахском троне Афганистана. 



  За обещанную военно-политическую поддержку Шуджа уступал 
англичанам не принадлежавший ему Синд и подтверждал отказ в 
пользу государства сикхов «на вечные времена» от Пешавара, 
Мультана, Кашмира и других завоеванных Ранджит Сингхом 
областей, входивших прежде в состав владений садозайских 
шахов Афганистана. Шуджа обещал также отказаться от 
присоединения к своему будущему государству Герата. Внешняя 
политика Афганистана и государства сикхов должна была быть 
поставлена под контроль анг¬личан. Условиями договора 
предусматривалось, что Шуджа после восстановления на троне 
пригласит английских офицеров для организации войска. 
Не желая обострять отношений с Англией и уступая ее 
дипломатическому давлению, Ранджит Сингх пошел на 
подписание договора, в то же время категорически отказавшись 
пропустить войска Ост-Индской компании через территорию 
Пенджаба. Ост-Индская компания должна была изменить не 
только первоначальные планы движения своих войск, но и их 
состав, включив в экспедиционный корпус в дополнение к 
частям, укомплектованным индийскими сипаями, также и 
британские регулярные части. 

Следующим шагом английской политики при подготовке 
вторжения в Афганистан был нажим на иранского шаха с целью 
заставить его прекратить осаду Герата. Английское 
правительство пошло даже на разрыв дипломатических 
отношений с Ираном. Под угрозой войны иранский шах был 
вынужден в конце августа — начале сентября 1838 г. снять осаду 
и отвести войска от города. 



  Добившись отступления царской дипломатии, заключив 
договор с Ранджит Сингхом и Шуджей и заставив 
иранского шаха отвести свои войска от Герата, 
англичане ускорили подготовку к вторжению в 
Афганистан. 1 октября 1838 года, пытаясь оправдать, по 
сути, захватническую войну, генерал-губернатор Индии 
Д. Окленд опубликовал в Симле манифест. В документе 
говорилось о «необходимости» свергнуть узурпатора 
Дост Мухаммад-хана и возвести на афганский трон 
легитимного Шуджу при поддержке армий Ост-Индской 
компании. 

Накануне английской агрессии подвластная Дост 
Мухаммад-хану территория Юго-Восточного Афганистана 
простиралась от Кохистана (на севере от Кабула) до 
Мукура на юго-западе и от Бамиана на северо-западе до 
Хайберского прохода на юго-востоке. Общая численность 
населения подвластных Дост Мухаммад-хану земель 
составляла около 1 300 тыс. человек. 



  Начало войны
В конце 1838 г. войска Ост-Индской компании под командованием 
генерал-лейтенанта Кина были двинуты на Афганистан. В начале 
апреля 1839 г. все отряды, предназначенные для вторжения в 
Афганистан через Кандагар, соединились в Кветте. В состав этого 
войска, именовавшегося «армией Инда», входило около 20 тыс. 
строевых солдат и офицеров. Однако общая численность его 
была значительно большей, так как при войске находилось около 
38 тыс. обозной и лагерной прислуги. Фактическим 
руководителем экспедиции был секретарь англо-индийского 
правительства Вильям Макнотен, находившийся при Шудже в 
качестве «посла и министра». 



  В середине апреля началось продвижение на Кандагар. Завоеватели 
вначале не встретили почти никакого сопротивления со стороны 
афганцев. Более того, некоторые влиятельные афганские сардары, 
подкупленные англичанами, при приближении «армии Инда» к 
Кандагару перешли на сторону Шуджи. 

Вскоре после вступления британских войск в Кандагар состоялась 
церемония реставрации Шуджи на престоле. Накануне, 7 мая 1839 г., 
он подписал договор из восьми пунктов, фактически уничтожающий 
независимость страны. Шуджа подтверждал территориальные уступки 
(закрепленные в договоре 1838 года), соглашался на изоляцию 
Афганистана от внешнего мира, а также на то, что английские 
оккупационные войска останутся. 

Однако с самого начала войны стало выясняться отрицательное 
отношение афганского народа к шаху Шудже, который прибыл в страну 
с войсками иноземцев. Сопротивление афганцев облекалось в форму 
религиозной войны за веру, против англичан. 

21 июля 1839 г. передовые английские отряды подошли к крепости 
Газни, считавшейся неприступной и хорошо подготовленной к осаде. 
Однако в результате предательства англичанам стало известно о 
численности войск в Газни, о наиболее уязвимом месте обороны 
города— незабаррикадированных «Кабульских воротах». Взяв город 
штурмом, английские завоеватели учинили кровавую расправу над 
жителями Газни. Через неделю, оставив в захваченной крепости 
гарнизон, они выступили на Кабул. Через Хайберский проход на Кабул 
также продвигался 11-тысячный английский отряд; вскоре англичане 
взяли Джелалабад. 



  Дост Мухаммад-хан с собранным им войском, в котором 
насчитывалось до 6 тыс. человек, выступил из Кабула 
навстречу англичанам и Шудже. Но измена части 
военачальников заставила Дост Мухаммад-хана покинуть 
войско, отступив с семьей и немногочисленными 
приближенными в Бамиан, а затем дальше на север, в 
Хульм. Покинутое им войско рассеялось. 7 августа 1839 г. 
англичане и Шуджа без боя вошли в столицу. 

Избалованные легкими победами в колониальных войнах, 
британские чиновники и офицеры полагали, что их 
положение и в этой оккупированной стране прочно. 
Пренебрегая элементарными мерами предосторожности, 
английское командование чрезвычайно неудачно разместило 
войска в окрестностях Кабула — в болотистой низине, в 
крайне невыгодной с военной точки зрения местности. К 
тому же вскоре часть оккупационных войск была выведена 
из Афганистана, причем значительно уменьшилась 
численность гарнизона, находившегося под Кабулом. Между 
тем в Афганистане началась партизанская война, возрастало 
недовольство различных слоев населения. От планов 
немедленного наступления на Южный Туркестан, где 
укрывался Дост Мухаммад-хан, англичанам пришлось 
отказаться, так как местное население готовилось оказать 
им сопротивление. 



  2 ноября 1840 г. в битве у Парвана англичане были разбиты, понеся 
большие потери уби¬тыми и ранеными. Они отступили, опасаясь 
восстания в находившихся у них в тылу районах, а также окружения. Но 
именно в этот момент при остающихся не вполне ясными 
обстоятельствах, во всяком случае, совсем неожиданно для англичан, 
Дост Мухаммад-хан оставил свое войско, приехал в Кабул и сдался в 
плен. Желая поскорее удалить из страны популярного в ней эмира, 
англичане отправили его под сильной охраной в Индию. 

В первый момент после капитуляции эмира волна восстаний, охвативших 
Афганистан, спала; казалось, наступила полоса затишья. Однако эта 
тишина была обманчивой. Вскоре на борьбу поднялся весь народ, 
выступление которого оказало решающее влияние на исход событий. 
Весной и летом 1841 г. в стране все шире стало разгораться пламя 
народной войны. Служители культа, считавшие установление власти 
«неверных» (англичан) осквернением мусульманского правоверия, 
перестали упоминать имя Шуджи в «хутбе» — при молитвах, читаемых в 
праздничный день пятницы. Недовольство вызывало и усиление 
налогового гнета. 

Зима 1840/1841 г. во многих местностях Афганистана была голодной. 
Невелики были продовольственные ресурсы и в окрестностях столицы. 
Крупные закупки провианта и фуража для английского лагеря вскоре 
вызвали резкое повышение цен на продовольствие на базарах Кабула. 
Английские завоеватели, таким образом, восстановили против себя все 
слои населения Афганистана. Но ни возраставшее недовольство народа, 
ни усиливавшаяся волна восстаний не поколебали уверенности 
английских руководителей, и в том числе Макнотена, в прочности их 
положения в оккупированной стране.



  Перелом в войне и поражение англичан

Признаки готовившихся в Афганистане больших событий начали с особой 
силой проявляться с сентября 1841 г. Непосредственно кабульскому 
восстанию предшествовало крупное вооруженное выступление гильзаев, 
которые прервали сообщение кабульского гарнизона с Индией. В ночь на 
2 ноября 1841 г. началось восстание в Кабуле. Повстанцы окружили дома 
британского резидента в Кабуле Александра Бернса и других английских 
офицеров. После безрезультатной попытки успокоить восставших, 
предлагая им выкуп, А. Бернс переоделся в женское платье и бежал, но 
был опознан и убит.
В кабульском восстании приняли участие городская беднота, 
ремесленники и торговцы, а также крестьяне окрестных селений. Вскоре 
к ним присоединились подошедшие к столице отряды афганских племен. 
Английские войска, находившиеся в Шерпурском лагере (близ Кабула), 
были деморализованы и активных действий против повстанцев не 
предпринимали. Столица оказалась полностью в руках восставших. К 
тому же 5 ноября 1841 г. английские склады продовольствия были 
захвачены афганцами. Английский гарнизон оказался в весьма 
критическом положении. После упорного боя, в котором англичане 
потеряли несколько сот убитыми и часть своих пушек, повстанцы 
овладели важными позициями па высотах Бемару. 



  
К этому времени среди вождей освободительной борьбы афганского 
народа на первое место выдвинулся Мухаммад Акбар-хан, сын эмира. 
Макнотену пришлось пойти на переговоры с вождями афганцев и 11 
декабря 1841 г. подписать соглашение с ними, содержавшее 
обязательство вывести английские войска из Афганистана, вернуть 
пленных и возвратить на родину Дост Мухаммад-хана. Возможно, 
подписание соглашения было со стороны Макнотена лишь маневром, 
стремлением потянуть время, чтобы интригами вызвать разлад среди 
участников восстания, а если представится удобный случай, захватить 
вождей повстанцев и уничтожить их. Но он не учел вероломства самих 
афганских лидеров, почувствовавших слабость британцев. 

Развязка наступила, когда Мухаммад Акбар-хан попытался во время 
переговоров 23 декабря 1841 г. взять в плен самого Макнотена, который, 
однако, оказал сопротивление и был застрелен Акбар-ханом. 

Смерть Макнотена вызвала среди англичан панические настроения. 1 
января 1842 г. между английскими руководителями и афганскими 
сардарами было заключено новое соглашение, по условиям которого 
предусматривался немедленный вывод английских войск из 
Афганистана. Из Кабула вышло около 4,5 тыс. солдат и офицеров с 
девятью орудиями и 12 тыс. человек лагерной и обозной прислуги. 
Суровая зима и действия афганских партизан превратили отступление 
деморализованных английских и синайских частей в катастрофу; вся 
оккупационная армия была уничтожена. В начале 1842 г. еще 
продолжались нападения афганских отрядов на английские гарнизоны, 
оставшиеся в некоторых городах и районах страны. 



  

После ухода иноземных войск из Кабула Шуджа вынужден был под 
давлением народных масс объявить «священную войну» англичанам и 
выступить на Джелалабад, где он рассчитывал перейти в английский 
лагерь. Однако в пути на него напал один из баракзайских сардаров с 
небольшой группой приверженцев. Шуджа был застрелен как изменник. 

В начале апреля 1842 г. на выручку осажденного Джелалабадского 
гарнизона двинулись из Пешавара части генерала Поллока. Почти не 
встретив сопротивления (вожди афганских племен в Хайберском района 
были подкуплены англичанами), войска Поллока 17 апреля подошли к 
Джелалабаду. 

Мухаммад Акбар-хан вступил в переговоры с Поллоком об условиях 
вывода английских войск из Афганистана и о возвращении Дост 
Мухаммад-хана из плена, но, получив известие о смерти Шуджи и 
вступлении на трон его сына Фатх Джанга, срочно выехал в Кабул. Здесь 
он занял пост вазира (визиря) при Фатх Джанге. Однако последнему 
удалось бежать в Джелалабад к англичанам. 

Между тем новый генерал-губернатор Индии Элленборо послал в войска 
дополнительные инструкции, фактически предписав начать карательную 
экспедицию. В августе 1842 г. англичане двинулись на Кабул и вскоре 
заняли его, водворив в Бала-Хисаре Фатх Джанга. Заняв столицу 
Афганистана, английские колонизаторы сожгли и разграбили город и его 
окрестности, убили тысячи мирных жителей. В ряде районов страны 
действовали английские карательные отряды.



  
Однако удержать под своей властью Афганистан англичане не смогли. Не 
прекращавшаяся народная война вынудила их покинуть территорию этой 
страны. По¬скольку Фатх Джанг, понимавший, что без поддержки 
иноземцев он не удержится у власти, отрекся от престола, вместо него 
перед уходом из Кабула англичане возвели на трон другого сына Шуджи - 
Шахпура. Однако в скором времени, узнав о готовящемся выступлении 
Мухаммад Акбар-хана, новый шах бежал из столицы. 

В начале 1843 г. и Дост Мухаммад-хану было разрешено вернуться на 
родину. Тем самым англичане признали полный провал своей политики в 
отношении Афганистана. 

Так закончилась первая англо-афганская война 1838—1842 гг. Самим 
англичанам эта война запомнилась тем, что в одном бою, попав в засаду, 
их войска потеряли 16 тысяч солдат. Эту историю делает особенно 
страшной одна деталь: из 16 тысяч спасся всего один человек. 



  

Первая Англо-афганская 
война 1838-1842 г.г.



  
1) В ходе первой англо-афганской войны главной целью Великобритании являлось 
постепенное превращение Афганистана в колонию, рядовую провинцию под управлением Ост-
Индской компании и генерал-губернатора. События развивались по типовому сценарию, 
неоднократно успешно опробованному в Индии, но без учета особой афганской специфики, 
что привело к военному поражению экспедиционного корпуса. 

2) Именно на территории Афганистана англичане впервые (в ходе продвижения в Южной Азии) 
столкнулись с активным противодействием со стороны России и царской дипломатии, которое 
в целом оказалось весьма эффективным (с учетом имеющихся ресурсов). Моральная 
поддержка со стороны России стала важным фактором, побудившим афганских лидеров 
отвергнуть британские требования. 

3) Позиции Англии в регионе были достаточно сильными, тем не менее, это преимущество 
реализовать не удалось. Что привело, в конечном итоге, к восстановлению независимого 
афганского государства и временному ослаблению британской экспансии. 

4) Противоречия между Россией и Великобританией были весьма сильными. Учитывая, что для 
России афганский вопрос был второстепенным, уступка России представляется несколько 
болезненной, но логичной. Тем не менее, Россия так и не смогла достичь своих целей, 
получить одобрение своей позиции в отношении проливов. Более того, катастрофическое 
поражение Британии в этой войне, и косвенное возложение (путем манипуляции 
общественным мнением) вины за провал на провокации со стороны российской дипломатии, 
привели к реваншистским настроениям, что могло стать одним из факторов вступления 
Великобритании в Крымскую войну против России. Так что в целом уступка оказалась 
бесполезной. Однако если бы иранский шах продолжил бы операцию в районе Герата, 
англичане могли бы по другому построить тактику войны, в частности, не выводить «лишние» 
части после захвата Кабула, что могло бы привести к иному развитию событий. 

5) Обращает внимание, что оба дипломата-участника противостояния, как российский 
Виткевич, так британский Бернс пережили минуты триумфа и неудач, но их конечная судьба 
была трагичной. 

6) Уроки первой англо-британской войны были недостаточно учтены в ходе будущих военных 
операций в этом регионе, что вновь привело к трагическим последствиям.

Выводы:



  

Британский разведчик 
Артур Конолли, 
зачинатель "Большой 
Игры" с Россией.

Мохаммад-Шах Каджар - персидский 
шах, чьё сближение с Российской 
империей напугало британское 
правительство.

Александр Бёрнс во время его 
пребывания в Кабуле, 1838



  Вторая англо-афганская война 
1878—1881 годов — колониальная 
война Англии с целью установления 
контроля над Афганистаном. После 
упорной вооружённой борьбы Англия 
вывела свои войска, добившись 
лояльности кабульского правительства.
Как и в 1-ю англо-афганскую 
войну 1838—1842 годов, англичане начали 
вторжение в Афганистан вследствие 
недовольства его ориентацией на Россию. 
В 1878—1879 годах англо-индийские 
войска под командованием генерал-
майора Фредерика Робертса, разгромив в 
нескольких селениях афганцев, 
захватили Джелалабад,Кандагар и Кабул. 
Потерпев поражение, эмир Шир-Али, 
оставив власть своему сыну Якуб-хану, 
бежал в 1878 году в русские владения.



  Якуб-хан, став новым эмиром Афганистана, заключил Гандамакский договор 1879 года, по 
которому уступил Англии часть своей территории и допустил в Кабул английского 
резидента, сэра Луи Каваньяри. Через несколько месяцев резидент был убит вместе со 
своей свитой, что повлекло за собой вторую войну. Якуб-хан отрёкся от престола и бежал 
под защиту британцев в Индию; Кабул и Кандагар были заняты английскими войсками, а 
восстание афганцев, угрожавших британскому гарнизону в Кабуле, отражено сэром 
Фредериком Робертсом.
С конца 1879 года в Афганистане разрослось народное восстание, в котором приняло участие 
до 100 тысяч человек. В июле 1880 года войска Айюб-хана, двинувшись от Герата к 
Кандагару, нанесли англичанам поражение в сражении у села Майванд. Но у стен 
Кандагара Мухаммед Аюб-хан был разгромлен подошедшими из Кабула войсками Робертса и 
бежал обратно в Герат. В 1881 году он вновь двинулся к Кандагару, но, потерпев поражение, 
бежал в Персию.

В это время Абдур-Рахман, бежавший от Шир-Али к 
генералу Абрамову в Самарканд в 1870 году, но продолжавший следить за 
событиями на родине, решил снова попытать счастья в борьбе за престол. Весной 
1880 года он покинул Самарканд и появился в Афганском Туркестане, где вскоре 
собрал значительное число сторонников.
По предложению командования британской армией для переговоров с Абдур-
Рахманом был отправлен английский чиновник Лепел Гриффин. В ходе 
переговоров Абдур-Рахман добился от британцев признания правителем всего 
Афганистана, а не только его восточной части, как первоначально 
предполагалось. 22 июля1880 года князья Восточного и Среднего Афганистана 
провозгласили Абдур-Рахмана новым эмиром. Установив в Кабуле новое 
правительство, англичане покинули страну.



  

Лагерь эмира Якуб-хана



  

Мохаммад Якуб Хан с британскими офицерами в мае 1879.



  

Якуб-хан, эмир Афганистана в центре,и его 
должностные лица. Май 1879 г.

Эмир Афганистана, Якуб-хан, 
с членами его семьи и 
чиновниками в Кабуле



  



  3.Опиумные войны в Китае (1838-1842; 1856-1860). 
Проблемы Гонконга

«Опиумные» войны в Китае, агрессивные войны Англии и Франции при поддержке США против 
Китая в середине 19 в. с целью превращения его в зависимую страну. Торговцы, в первую очередь 
английские, с 18 в. вводили в Китай опиум, что приносило им колоссальные барыши, подрывало физ. 
и нравственные силы кит. народа и экономику страны. За 1795—1838 в Китай было ввезено 27 тыс. т 
опиума.
В апр. 1839 Китай прекратил торговлю с иностранцами, блокировал фактории английских купцов, 
конфисковал и в июне 1840 уничтожил до 1200 т опиума. Английское правительство, 
воспользовавшись этим, развязало (без объявления войны) военные действия против Китая. Началась 
англо-китайская война 1840-1842 (первая «опиумная» война).
В июне 1840 английская эскадра (18 воен. кораблей и ок. 30 других судов) вошла в китайские воды и 
блокировала Гуанчжоу (Кантон). Затем, направив свои суда на С., заняла г. Динхай (на о-вах 
Чжоушань), а также блокировала порты Сямынь (Амой), Нинбо и устья pp. Миньцзян, Янцзы и Вэйхэ. 
Английские войска подвергли Динхай полному разграблению, а жителей — зверским издевательствам. 
«В этой войне,— писал К. Маркс,— английская солдатня совершала мерзости просто ради забавы... 
Насилование женщин, насаживание детей на штыки, сжигание целых деревень — факты, 
зарегистрированные не мандаринами, а самими же британскими офицерами,— все это совершалось 
тогда исключительно ради разнузданного озорства» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 12, с. 297). 
Англичане предъявили Китаю требования: отдать под власть Англии Гонконг (о. Сянган), выплатить 
компенсацию за уничтоженный опиум и возобновить китайско-английскую торговлю. Эти требования 
не были приняты. Тогда Англия послала в Китай новые подкрепления. Цинское пр-во объявило войну 
Англии. Продолжая боевые действия, английский флот в 1841 оккупировал порты Сямынь и Нинбо. 
Англ, войска 19 июня 1842 вступили в Шанхай. После этого английская эскадра двинулась по р. Янцзы 
к Нанкину. Сопротивление было сломлено. Побеждённому Китаю был навязан кабальный Нанкинский 
договор 1842, подписанный 29 авг. на борту английского корабля «Корнуоллис».



Вслед за Англией в Китай устремились другие капиталистич. державы. В 1842 к 
берегам Китая подошла амер. эскадра. Амер. уполномоченный, угрожая новой 
войной, потребовал предоставить США все преимущества, к-рые получила Англия 
по договору 1842. Китай вынужден был уступить, и в 1844 в дер. Ванся был 
подписан амер.-кит. договор (см. Вансяский договор 1844). В том же 1844 был 
заключён аналогичный франко-кит. договор.

Вторая «опиумная» война 1856—60. Социальный кризис Цинской империи после 
неудачи в первой «опиумной» войне ещё более усилился. Началось Тайпинское 
восстание, к-рым решили воспользоваться капиталисты Англии, Франции и США. 
Англичане в окт. 1856 захватили ряд фортов, обстреливали Гуанчжоу (в обстреле 
фортов участвовал и амер. корабль, находившийся в кит. водах). В 1857 к Англии 
присоединилась Франция. Объединённая англо-французская эскадра (26 
английских, 13 французских воен. кораблей, 5,8 тыс. десантных войск) в дек. 1857 
подошла к Гуанчжоу. Кит. власти отвергли требования представителей Англии и 
Франции об открытии новых мор. портов и предоставлении им права судоходства 
по Янцзы. Эскадра блокировала Гуанчжоу, к-рый затем был занят англо-
французскими войсками и разграблен.

В 1858 воен. действия были перенесены на С. Англ. и франц. десанты 20 мая 
заняли крепость Дагу и порт Тяньцзинь и заставили цинское пр-во подписать 
новые договоры.     

  



  
По Тяньцзиньским англо-кит. и франкокит. договорам интервенты получили право 
открыть посольства в Пекине, а после подавления Тайнинского восстания 
свободно передвигаться по Янцзы, на к-рой были определены порты захода. США 
навязали Китаю договор, открывший кит. порты для амер. кораблей. Были 
открыты семь портов, в к-рые направлялись консулы США. Американцы получили 
ряд других прав и преимуществ.

Однако условия Тяньцзиньских договоров не удовлетворили растущие аппетиты 
капиталистов. 
В 1860 англо-франц. войска оккупировали о-ва Чжоушань, затем англичане 
захватили Далянь на Ляодунском п-ове, а французы порт Яньтай (Чифу) в 
Шаньдуне. Оккупанты заняли Пекин, разграбили летний дворец императора. В 
октябре в Пекине была заключена конвенция, подтверждавшая Тяньцзиньские 
договоры.
 Китай обязывался уплатить 16,7 млн. лянов контрибуции, для иностр. торговли 
открывался Тяньцзинь, Англия получила во владение п-ов Цзюлун по соседству с 
Гонконгом. Кит. пр-во разрешило англичанам и французам вербовать и вывозить 
из Китая кит. рабочих — кули.

«Опиумные» войны оказали большое влияние на дальнейшую историю Китая. 
После них Китай всё больше терял свою гос. самостоятельность. Вместе с тем 
поражение феод. Китая показало несостоятельность политики цинского двора, 
направленной на изоляцию Китая от внешнего мира.



  

«Опиумные» войны - одна из самых экзотических страниц в военной истории XIX 
столетия. Необычно здесь все: Китай, этот противник европейских держав, 
экономический интерес, ставший «затравкой» к военным действиям (торговля 
чаем и опиумом), причины конфликтов 1838-1842, 1859-1860 гг., и наконец - 
масштабы противостоявших друг другу стран и армий. 

Предпосылки первой «опиумной» войны:
Был открыт только один порт; Европейские торговцы практически не имели 
возможности продавать свои товары в Китае, спросом пользовались лишь русские 
меха и итальянское стекло; Товар способный заинтересовать Китай, был опиум. 
Поводом для начала войны послужил арест 1500 китайцев-потребителей опиума, а 
также уничтожение принадлежащих английским купцам 20000 ящиков опиума.
По итогам первой «опиумной» войны, китайскому правительству был навязан 
первый неравноправный договор. С середины XIX века и до начала XX Китай 
подписал около 13 неравноправных договоров с Японией, США и странами Европы. 
В результате государство потеряло многие морские порты, оказалось 
изолированым во внешней политике, в страну хлынул поток миссионеров, которые 
навязывали китайцам чужую религию, повсюду проявляя неуважение к местной 
культуре.



  
Предпосылки второй «опиумной» войны:

Ослабление китайской власти после первой «опиумной» войны; Гражданская 
война в Китае. Поводом послужило задержание китайскими властями английского 
судна «Эрроу», занимавшегося контрабандной торговлей.
В ходе второй «опиумной» войны (1856-1860) английские и французские войска 
продвинулись до самого Пекина. Император бежал из столицы, а его летний 
дворец был сожжен. «Неравноправные договоры», заключенные после поражения 
китайцев в этой войне, привели к тому, что страна стала полностью открытой для 
иностранного проникновения. Западные торговые суда теперь имели право 
заходить в 43 порта. Торговцы, миссионеры и разного рода авантюристы могли 
беспрепятственно перемещаться по китайской территории.
Подводя итоги можно сказать, что употребление опиума оставалось важной частью 
китайской жизни вплоть до падения династии Цин в начале XX века. Ближе к концу 
XIX столетия опиум окончательно превратился из средства регулировки торгового 
баланса в мощное психологическое оружие. Масштабы распространения этого 
наркотика поражали. По некоторым данным, до трети участников восстания 
тайпинов употребляли опиум. По оценкам иностранцев, наблюдавших 
за действиями китайской армии против японцев в конце XIX века, китайцы были 
полностью деморализованы из-за пристрастия к опиуму.
Поставки опиума в Китай из Индии прекратились лишь в 1917 году, через пять лет 
после падения династии Цин. Полностью покончить с его употреблением удалось 
лишь после образования нового, коммунистического Китая в 1949 году.



  
4.Англо-иранская война 1856.Превращение Ирана  в 

полуколонию. Англо-русское соглашение 1907,1915 гг.
Колониальная война Англии против Ирана, имела целью установить англ. влияние в Иране, проложить путь
дальнейшей англ. экспансии на Ср. Востоке и в Ср. Азии и не допустить утверждения власти иран. шаха на
дГератом, После разрыва в конце 1855 дипломатич. отношений между Англией и Ираном, вызванногопредп
ринятым иран. шахом походом на Герат и занятия иран. войсками Герата (окт. 1856), англ. Военномор.
силы (более 40 судов) 
вторглись в нояб. 1856 в иран. воды Персидского зал. 4 дек. англ. войска захватилииранский о. Харг, а 10 д
ек.порт Бушир. 

В февр. 1857 англ. войска выступили из Бушира на Шираз, ноостановленные в бою под Хушабом вернулись 
в Бушир. В марте 1857 англичане захватили г. Мохаммеру(Хорремшехр), а 1 апрв г. Ахваз. 
В апр. 1857 воен. действия прекратились. Англия была вынуждена пойтина поспешное окончание войны гл. 
обр. в связи с необходимостью отозвать англ. войска из Ирана в Индию,
где начиналось антиангл. нац. восстание. Англии в завершилась подписанием англо-
иранского договора 1857 г.

Договор 1857 года. 

Подписан 4 марта, завершил англо-иранскую войну 1856—57. Иран обязался вывести войска из Герата и 
признать независимость Афганистана и Герата. В случае разногласий между Ираном, с одной стороны, и 
Гератом и Афганистаном — с другой, шах обязался прибегать к посредничеству Англии. Соглашение 1882 о 
борьбе с работорговлей в Персидском заливе. Подписано 2 марта, восстанавливало в основном англо-
иранскую конвенцию 1851 с правом досмотра англичанами иранских торговых судов. Соглашение 1919. 
Подписано 9 августа Англия получила право реорганизовать иранскую армию и направлять своих 
советников в государственные учреждения Ирана и т. д. Предоставляемый заём Ирану в 2 млн. фунтов 
стерлингов должен был расходоваться под контролем англичан. Это соглашение в феврале 1921 иранское 
правительство объявило аннулированным в условиях резких протестов со стороны иранской 
общественности, роста национально-освободительного движения в странах Ближнего Востока и успешных 
советско-иранских переговоров в Москве о заключении политического договора.



Превращение Ирана в полуколонию

В последней трети XIX в. значительно усилилась 
зависямость Ирана от Англии и царской России. 
Началось широкое использование Ирана как сферы 
приложения капиталов. Английские и русские, а 
позднее и другие иностранные предприниматели 
добились от шахского правительства ряда важных 
концессий.
За десятилетие, с 1862 по 1872 г., англичане 
навязали Ирану кабальные соглашения о концессиях 
на постройку на иранской территории телеграфных 
линий, связав-Ших Лондон с Индией. Английский 
обслуживающий персонал пользовался правом 
экстерриториальности, на телеграфные станции 
распространилась привилегия места убежища 
(беста).
Несколько позже в северных провинциях появились 
телеграфные линии, сооруженные царской Россией. 
Шоссейные дороги Южного Ирана строились и 
контролировались английскими колонизаторами, на 
севере страны - русским Царизмом.
Иран ощущал настоятельную потребность в 
строительстве железных дорог. Но Англия 
опасалась, что строительство трансиранской 
магистрали позволит царизму в случае конфликта 
перебросить русские войска к границам Индии. 

Шахиншахский банк в Тегеране

Русские же капиталисты боялись, что 
постройка железной дороги будет 
способствовать вторжению более дешевых 
английских товаров в северные области 
Ирана.



  В результате в 1890 г. Ирану было навязано соглашение, по которому он обязался не 
допускать строительства железных дорог.
В 1872 г. шах предоставил владельцу английского телеграфного агентства барону Рейтеру 
всеобъемлющую концессию сроком на 70 лет, включавшую монопольное право на 
строительство дорог, ирригационных сооружений, разработку минеральных и лесных 
богатств, строительство фабрик и т. п. К Рейтеру должно было перейти управление 
иранскими таможнями.
Концессия Рейтера вызвала общее возмущение в стране, охватившее и некоторые 
придворные круги. Против нее протестовала также царская дипломатия, и шаху пришлось ее 
аннулировать. Но иностранные капиталисты продолжали добиваться тговых уступок. Русский 
промышленник Лианозов получил право эксплуатации рыоных промыслов на южном 
побережье Каспийского моря, английская компания альоот - монопольное право на скупку, 
обработку и продажу табака по всей стране.

Канцелярия одного из министерств в 
Иране 



  Постоянно нуждаясь в деньгах,шахское "правительство за сравнительно 
небольшие суммы предоставляло иностранцам и другие, самые разнообразные 
концессии. Иран попал в финансовую кабалу к иностранным монополиям. В 1889 г. 
шахское правительство разрешило Рейтеру в возмещение задатка за 
аннулированную концессию 1872 г. организовать Имперский (Шахиншахский) 
банк. Этот иностранный банк получил монопольное право на выпуск банкнот, на 
его текущий счет поступали
государственные налоги и таможенные пошлины, он контролировал монетный 
двор и определял курс иностранной валюты. В экономической жизни Северного 
Ирана видное место занимал Учетно-ссудный банк, основанный в 1890 г. русским 
капиталистом Поляковым. Между английским и русским банками шла острая 
борьба. К концу столетия большую роль в финансовом закабалении страны стали 
играть кабальные займы, предоставленные иранскому правительству Англией и 
царской Россией. В государственном аппарате Ирана большое влияние приобрели 
иностранные советники. В министерстве почт и телеграфа хозяйничали 
английские советники. Во главе таможенного ведомства был поставлен бельгиец. 
На высшие государственные должности в столице и северных областях 
назначались лица, угодные главным образом русскому послу, а на юге-
английскому. Через голову шахского правительства английские агенты заключали 
соглашения с местными ханами, выплачивали им денежные субсидии и снабжали 
оружием.
В 1879 г. под руководством приглашенных русских офицеров был создан казачий 
полк. Развернутый в дальнейшем в бригаду, он стал единственной боеспособной 
частью иранской армии.



  
5. Участие Англии в Мексиканской экспедиции в 1862 г.



  6.Изменение методов эксплуатации колониальных владений
Во второй четверти XIX в. Англия вела активную захватническую политику на всех морях и на всехконтинентах зем
ного шара. Одним из наиболее последовательных проводников этой политики был лорд
Пальмерстон, который с 1830 до 1841 г. и с 1846 до 1851 г. занимал пост министра иностранных дел.
Бесцеремонность Пальмерстона в обращении со слабыми и малыми государствами не знала границ.
В важнейшей английской колонии - Индии безраздельно хозяйничала Ост-
Индская компания. Она содержаласвой флот и армию, творила суд и расправу. 
В 1833 г. при пересмотре положения о компании привилегии ее 
были несколько урезаны, в частности торговля с Китаем была открыта для более широкого круга английских 
купцов и промышленников.
Тем не менее Ост-Индская компания все еще оставалась могущественной 
экономической и политической организацией.
Продолжая расширять свое господство в Индии, английские колонизаторы в 1843 г. захватили Синд, в 1846 г. 
- Кашмир. Под фальшивым предлогом «обороны» подступов к Индии Англия заняла в 1839 г. порт Аден,
продолжала расширять свои владения на Малаккском полуострове. В том же году английские колонизаторыначали а
грессивную войну против Афганистана, но, натолкнувшись на решительное сопротивлениеафганского народа, выну
ждены были в 1842 г. заключить договор с афганским эмиром и на время отказатьсяот захвата этой страны. В Китае 
в результате так называемой первой опиумной войны (1839-1842) Англиязахватила Гонконг и заставила Цинское пра
вительство открыть ряд портов для иностранной, главнымобразом английской, торговли (в частности, для ввоза опиу
ма). Продолжалось расширение английскихвладений и в других частях земного шара: в 1840 г. была захвачена Новая
 Зеландия, в 1842 г. - севернаячасть острова Борнео (княжество Саравак), в 1843 г. 
- территории в Южной Африке (Наталь).

Агрессивная политика Англии обостряла ее отношения с другими державами. Англо-
русские отношения наБлижнем Востоке непрерывно ухудшались. Обострялись и англо-
французские противоречия; несколько разАнглия и Франция оказывались на грани вооруженного конфлик
та из-за Египта, Новой Зеландии и т.д. 



  Серьезным противником Англии на американском континенте являлись США, претендовавшие на господствов Запа
дном полушарии. Англия вела с США острую борьбу за определение границы между Канадой иштатом Мэн, за терр
иторию Орегона и др., а также за господство в Центральной Америке, где у каждой изобеих держав был свой проект 
сооружения канала, который соединил бы Атлантический и Тихий океаны. Непридя к соглашению по этому вопросу,
 Англия и США приняли в 1849 г. взаимное обязательство неприступать к сооружению такого канала, и вплоть до на
чала XX в. суда, направлявшиеся из одного океана вдругой, вынуждены были совершать длительное и опасное плава
ние вокруг Южной Америки.
В середине XIX в. Англия была крупнейшей колониальной державой мира. Ее колонии занимали территориюболее ч
ем в 2 млн. кв. км с населением в сто миллионов человек. Обширная колониальная империя Англииявлялась для ее г
осподствующих классов источником сказочного обогащения. Огромные, ценности,
извлекавшиеся путем ограбления народов колоний, ускоряли развитие капитализма в метрополии.
В 1833 г. английской буржуазии пришлось пойти на отмену рабства в своих колониях, так как рабы упорнодобивали
сь свободы, поднимая неоднократно восстания: весь конец XVIII в. и начало XIX в. наполненывосстаниями рабов на 
плантациях в Вест-Индии.
К тому же труд рабов становился все менее выгоднымэкономически. Английское правительство выкупило рабов у и
х собственников, выплатив последним крупнуюсумму - 20 млн. ф. ст. Плантаторы-
рабовладельцы пытались сохранить и далее рабство под видом«ученичества», однако новые восстания рабов застави
ли их в 1838 г. отказаться от продолжения этойсистемы. Впрочем, положение бывших рабов не стало многим лучше:
 лишенные земли, они были вынужденыработать на плантациях за нищенскую заработную плату. В 40-
х годах, нуждаясь в рабочей силе, плантаторыначали в широких масштабах ввоз кули из Индии и Китая в Вест-
Индию и в другие английские колонии.Положение этих кули почти не отличалось от положения рабов.
По мере развития в Англии промышленного производства ее колониальные владения становились все болееважным 
источником дешевого колониального сырья и рынками сбыта английских промышленных изделий.
Этим в первую очередь и объясняется широкая колониальная экспансия Англии. Вместе с тем в связи собострением 
классовых противоречий в Англии важную роль стала играть и эмиграция из страны: в 30-
хгодах в колонии выехало около 500 тыс. человек, а в 40-х годах - уже более 1,2 млн. человек.
Трудом эмигрантов были освоены обширные просторы английских владений в Америке и в Австралии. Ихруками ра
счищались девственные леса, распахивались прерии, строились железные дороги.
Эмигрировавшие из Англии крестьяне, рабочие и ремесленники претерпевали огромные тяготы и лишения.
В пути многие эмигранты погибали от голода и болезней, их обирали судовладельцы и агенты посредники; 
в колониях они становились жертвой беспощадной эксплуатации со стороны плантаторов и капиталистов.



  7.Англо-бирманские войны. Превращение Бирмы в Английскую 
колонию.

войны Англии за захват и превращение Бирмы в английскую 
колонию. Предпосылки к первой войне (1824—1826) возникли в 
кон. 18 в., когда вост. границы англ. владений в Индии 
приблизились к Бирме.
 Англ. план войны предусматривал в основном оборону на суше 
и высадку мор. десанта в устье р. Иравади. 
Воен. действия начались 5 марта 1824 в Ассаме и долине р. 
Брахмапутра. 
Англ. отряд захватил ряд населённых пунктов, однако не смог 
взять укрепл. пункт Мара-Мукх и с началом сезона дождей 
отступил. В мае бирм. войска под командованием Маха Бандулы 
перешли р. Нааф и 17 мая разгромили англ. отряд при Раму 
(Бенгалия). В Калькутте и Дакке началась паника. Однако 
бирманцы, получив известие о высадке англичан в Рангуне, не 
стали развивать успех и поспешили на помощь своим войскам в 
Бирме. Высадка англ. мор. десанта в Рангуне 11 мая была 
неожиданной для бирм. пр-ва, и англичане без особых усилий 
захватили город. Бирм. войска заняли позиции к С. от Рангуна, 
блокировав в нём десант пр-ка..

Лето и осень прошли в тяжёлых боях в р-не Рангуна. На др. 
участках англ. войскам удалось оккупировать значит, часть тер. 
Бирмы.



  В кон. 1824 бирм. армия перешла в наступление, но 5 — 9 дек. в боях под Рангуном потерпела крупное 
поражение. Получив подкрепление, англ. армия 1 апр. 1825 штурмовала укрепления у Данубью, 
вынудив бирманцев отступить. 
В дальнейшем стороны не предпринимали активных действий и 2 окт. вступили в переговоры. 
Требования англичан вызвали возмущение в Бирме, и бирм. армия начала наступление. Однако после 
ряда частных успехов она вновь потерпела неудачу, и 30 дек. переговоры возобновились. 

24 февр. 1826 был подписан договор, по к-рому Бирма обязалась не вмешиваться в дела княжеств 
Ассам. Качар и Джайнти, отдавала Англии юж. области — Аракан и Тенассерим, согласилась 
выплатить 1 млн. ф. ст. контрибуции, принять англ. резидента и заключить с Англией торговый 
договор.
 Поводом ко второй войне (1852) послужили провокац. действия англ. эскадры, к-рая под предлогом 
защиты интересов англ. торговцев в Рангуне захватила бирм. судно и обстреляла береговые 
укрепления. Одновременно бирм. пр-ву был предъявлен ультиматум с требованием новых больших 
уступок. Получив отрицательный ответ, англичане 5 апр. начали бомбардировку порта Мартабан с 
моря. Превосходство англ. войск в арт-и было решающим (их эскадра имела 159 тяжёлых ор.). Поеле 
окончания сезона дождей усиленная «Авская» армия англичан под командованием ген. Го-дуина в 
составе 3 бригад бенгальской пехоты, 12 сипайских полков, артиллеристов и сапёров (общей числ. ок. 
20 тыс. чел.) начала продвижение вверх по р. Иравади.

 9 окт. англичане заняли г. Пром, но затем отошли к Рангуну, так как планом кампании 
предусматривалась лишь оккупация Ниж. Бирмы. Формально война завершилась не миром, а 
перемирием. 

Третья война (1885) началась новой агрессией Англии. Стремясь полностью аннексировать Бирму, 
Англия в качестве повода к войне использовала жалобу англ. торговой компании, на к-рую бирм. пр-во 
наложило штраф.



  

22 октября Англия предъявила бирм. пр-ву ультиматум с требованием предоставить ей 
контроль над внешними сношениями Бирмы. Ультиматум был принят. Несмотря на это, 
заранее подготовл. англ. войска перешли в наступление. 
14 нояб. они захватили погран. форт Минхла и совершили бросок к столице Бирмы г. 
Мандалай. Регулярная бирм. армия не смогла оказать сопротивления превосходящим по 
численности и вооружению англ. войскам. 
28 ноября 1885 англичане вошли в Мандалай. 
Наиболее крупной военной операцией в молниеносной третьей англо-бирманской войне был захват 
города Бамо, вблизи китайской границы, где был поставлен сильный английский гарнизон.

Формальное отречение Тибо от бирманского престола принял главнокомандующий английскими 
войсками генерал Прендергаст, о чем было обьявлено в манифесте от 2 декабря 1885 г.

1 января 1886г.  Бирма была провозглашена британским владением и включена в состав 
Индии как отдельная провинция. В ответ на это в стране началась партиз. война против 
оккупантов, подавить к-рую англичанам удалось лишь в конце 19 века.

В то время как британские войска, расквартированные в Мандалае, празднуя победу, грабили и 
разрушали бирманскую столицу, дворец, монастыри и пагоды, сдирали позолоту с их крыш, Тибо и 
Супаяла навсегда покидали Бирму.
Они ехали под дождем в повозке, запряженной парой буйволов, по дороге к пристани, вдоль которой 
стояли бирманцы, провожая бывшую царскую чету и связанное с ней былое величие монархической 
Бирмы. Страну ждал новый период ее истории, связанный с реалиями колониального и 
постколониального развития.



  
8. Колониальная Малайзия в XVII- нач . XX в.



  9. Колониальная агрессия Англии
До середины XIX века англичане вели постоянные войны, 
направленные на подчинение их влиянию всего Индостана.

• Первым крупным событием этой борьбы был захват 
богатейшего государства Индии− Бенгалии в 1757 году. В 
результате Бенгалия была самым варварским образом 
разграблена, и здесь установился английский порядок.

• В 1765 году тогдашний губернатор Бенгалии Р. Клайв 
добился от делийского падишаха (Великий Могол еще 
считался верховным правителем развалившейся империи) 
письменного утверждения Ост−Индийской компании в 
качестве верховного сборщика налогов в Бенгалии.

• Ей было предоставлено также право содержать постоянное 
войско и осуществлять юрисдикцию по гражданским делам.

Таким образом, права были самым существенным образом 
ущемлены.
Документ, выданный Р. Клайву Великим Моголом, явился 
официальной ширмой беззакония, чинившегося 
англичанами.



  Дальнейшее изучение истории колониальной агрессии в Индию 
следует продолжать, ознакомившись с эволюцией деятельности 
английской Ост−Индийской компании.
Вопрос заключался в том, что Индия интересовала не только 
частных лиц из Ост−Индийской компании, но и английское 
правительство.

• В 1773 году английский парламент принял закон о введении в 
Индии
генерал-губернаторства и назначил туда верховного правителя 
английских владений, образовав при нем совет. Первым генерал 
− губернатором стал Уоррен Гастингс.

• Генерал−губернатором назначался губернатор Бенгалии. В 
состав совета вводились представители правительства Англии.
Данной мерой парламент стремился вмешаться в дела 
Ост−Индийской компании и получить доступ к выкачиваемым из 
Индии прибылям.
В целях дальнейшего подчинения Ост−Индийской компании 
государству в 1784 году был принят закон о контроле над 
компанией со стороны специально созданного королевского 
Контрольного совета по делам Индии

• Члены нового совета назначались непосредственно советом 
директоров Ост−Индийской компании. Совет директоров по-
прежнему назначал служащих компании в Индии.


