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ВВЕДЕНИЕ



Великие географические открытия – важная веха в истории человечества. 
Они послужили толчком к очень значительным экономическим 
преобразованиям, обусловили гибель феодализма и переход к капитализму в 
Европе.
К Великим географическим открытиям принято относить крупнейшие 
открытия 15-16 вв.: открытие европейцами новых земель и морских 
маршрутов в Африку, Америку, Азию и Океанию, то есть первопроходческие 
дальние морские путешествиями португальских и испанских 
путешественников в поисках альтернативных торговых путей за золотом, 
серебром и пряностями.
Как правило, сюда не относят путешествия викингов в Америку или 
открытия русских землепроходцев.
В результате того, что люди открывали новые земли, человечество смогло 
накопить знания о мироустройстве: движении солнца, луны, смены сезонов 
на разных территориях, наличии полюсов. Людям стали доступны те блага и 
природные ресурсы, которыми изобиловали новые земли.
Благодаря географическим открытиям в период, Средневековья и Нового 
времени, мы имеем возможность полноценно изучать географию нашей 
планеты. 
Целью данного исследования явилось изучение основных географических 
открытий, которые произошли в 15-16 вв.
В соответствии с целью были намечены следующие задачи:
- изучить основные этапы Великих географических открытий;
- проанализировать основные направления путешествий в 15-16 вв.;
- рассмотреть экономические последствия Великих географических открытий 
для всего мира и отдельных стран.
Структура работы состоит из введения, восьми глав, заключения, списка 
использованных источников.



Время Великих географических открытий
В конце XV — начале XVI в. в Западной Европе появлялись большие и 
сильные государства, развивались ремёсла, торговля, речной и морской флот. 
Для дальнейшего развития стран потребовалось новое сырьё, новые товары, 
новые торговые пути. В результате европейцы отправились в далёкие 
путешествия для открытия новых земель. Это историческое время получило 
название Великие географические открытия.

Плавания Христофора Колумбаи поиски морского пути в 
Индию (1492–1500 гг.)
Христофор Колумб – испанский мореплаватель и картограф, открывший 
Центральную и Южную Америки. Открытия Колумба положили начало 
колонизации европейцами территорий Америки.
Испанский мореплаватель итальянского происхождения Христофор Колумб 
пересек Атлантический океан в субтропической полосе северного 
полушария, первым из европейцев совершил плавание в Карибское море. Три 
четверти своей жизни он провёл в плаваниях.

Первая экспедиция:
Первая небольшая экспедиция, состоявшая из 100 человек, отправилась 3 
августа 1492 года на трёх суднах – «Санта-Мария» (капитан Хуан де ла 
Коса), «Пинта» и «Нинья» (капитан Висенте Яньес Пинсон). Флотилия 
дошла до Канарских островов, повернув на запад, пересекла Атлантический 
океан, открыв Саргассово море, 12 октября 1492 года высадилась на одном из 
островов Багамского архипелага, который был назван Сан-Сальвадор. Этот 
день считается днём открытия Америки. Хотя сам Колумб был уверен, что 
открыл земли Восточной Азии вблизи Китая и Индии. Поэтому эти земли 
европейцы долгое время называли Вест-Индией. Дальше мореплаватели 
экспедиции открыли ещё несколько Багамских островов, острова Куба и 
Гаити.
В марте 1493 года флотилия, трюмы которой были наполнены невиданными 
растениями, диковинными плодами, перьями птиц, табаком и небольшим 
количеством золота, вернулась в Кастилию. Испанцы привезли с собой 
несколько туземцев, называя их индейцами.

Вторая экспедиция:
25 сентября 1493 года на поиски новых земель отправилась вторая 
экспедиция. На этот раз флотилию составляло 17 судов и по разным данным 
порядка двух тысяч человек. В её составе были не только моряки, но и 
священники, чиновники, дворяне и придворные. Колумб уже занимал 1чин 
адмирала. Флагманом экспедиции был корабль «Мария-Галанте» 

1 Чин-степень служебного положения, установленного при придворной, гражданской и военной 
службе.



водоизмещением двести тонн. В ходе экспедиции были открыты Малые 
Антильские острова, Виргинские острова, острова Пуэрто-Рико, Ямайка, 
Хувентуд, исследовано южное побережье Кубы. Началась 2экспансия 
испанских колонизаторов, организация постоянных поселений, порабощение 
и массовое уничтожение местных жителей. Были заложены города Сан-
Диего, Ла-Изабелла, Санто-Доминго. Экспедиция привезла лошадей, 
крупный рогатый скот, семена сельскохозяйственных культур и много 
других полезных вещей. Тем временем испанское правительство 
отмежевалось от Колумба и заключило контракт с флорентинцем Америго 
Веспуччи на снабжение третьей экспедиции в Индию, наделив 
мореплавателя всеми необходимыми полномочиями. 11 июня 1496 года 
Колумб вернулся и стал отстаивать свои права. В своём докладе он заявил, 
что достиг Азии и там в центре Эспаньолы открыл страну, где хранится 
золото библейского царя Соломона. Он предложил отправить на новые 
поселения уголовных преступников, сокращая при этом им срок. Это 
несомненно представлялось выгодной идеей, которая позволила бы 
испанскому государству избавиться от нежелательных людей, сократить 
расходы на тюрьмы и обеспечить вновь открытые территории.

Третья экспедиция:
Третья экспедиция была оснащена намного скромнее предыдущей. Она 
состояла из шести судов и 300 человек. На этот раз в команду были приняты 
заключённые испанских тюрем. Стартовавшая 31 июля 1498 года, флотилия 
через устье реки Гвадалквивир спустились ближе к экватору и открыли 
острова Тринидад и Маргарита, исследовали устье реки Ориноко и залив 
Пария, затем повернули на север и высадились в Санто-Доминго, где 
наместником был брат Христофора Колумба Бартоломе. В Эспаньолу 
Колумб прибыл совершенно больным. В колонии Санто-Доминго царил хаос. 
Переселенцы, среди которых большинство были уголовниками, устроили 
вооружённый мятеж. Колумбу пришлось ввести систему 

рабства над индейцами, а каждому из мятежных колонистов распределить по 
большому участку земли. Тем временем португальский мореплаватель Васко 
да Гама открыл морскую дорогу в настоящую Индию, захватив там в 
качестве доказательств ни с чем не сравнимые пряности. Заблуждение 
Колумба стало известно всем. Эспаньола почти не приносила дохода 
испанской казне. Поэтому монархи Испании лишили Колумба его 
привилегий и отправили в новые земли своего эмиссара Франсиско де 
Бобадилью, который, обладая неограниченной властью, одел на Колумба и 
его братьев кандалы и отправил их в Испанию. После нескольких месяцев 
тюрьмы открывателю Америки удалось снять с себя часть обвинений и 
освободиться. А спустя время получить королевское дозволение на новую 

2 Экспансия-территориальное, географическое или иное расширение зоны обитания.



экспедицию. Колумб был уверен, что западный путь в Южную Азию 
существует, поскольку у южных берегов Кубы в Карибском море он 
наблюдал сильное морское течение западного направления.

Путешествия Христофора Колумба

Смерть:
Тяжело больной, лишённый всех привилегий, растративший все свои 
средства, Христофор Колумб 20 мая 1506 года скончался в севильском 
Вальядолиде. Его последними словами были следующие: «В Твои руки, 
Господи, я вручаю дух мой».
Колумб был похоронен в Севилье, хоть позже его прах перевозили с места на 
место, его все же вернули в Севильский кафедральный собор. 

Булла «Закон о первом разделе мира»между Испанией и 
Португалией 1493 г.
После первого плавания Колумба произошло важное историческое событие. 
В 1493 г. Папа римский Александр VI Борджиа подписал буллу — «Закон о 
первом разделе мира» между Испанией и Португалией. Граница раздела 
проходила по меридиану в Атлантическом океане. Все уже открытые и ещё 
не открытые земли к западу от неё признавались испанскими, к востоку — 
португальскими. Этот раздел мира определил дальнейшие направления 
Великих географических открытий.



Путешествие Васко да Гамыи открытие морского пути в 
Индию (1497–1499 гг.)
В конце XV в. африканское побережье вплоть до мыса Доброй Надежды 
уже было обследовано португальцами, их корабли под командованием Б. 
Диаша побывали и у восточных берегов Африки. Однако несколько лет 
португальский двор медлил и не посылал новые экспедиции к индийским 
берегам. В 1492 г. португальцев обеспокоило известие из Испании о том, 
что Колумб открыл западный путь в Индию. А в 1494 г. Испания и 
Португалия заключили Тордесильясский договор о разделе сфер влияния в 
мире (он был заключен в городе Тордесильясс в Кастилии). Договор 
состоял в том, что морями и вновь открытыми землями к востоку от 
меридиана, установленного римским папой Александром VI, могла владеть 
Португалия, а к западу от него – Испания. Именно эти государства были в 
то время самыми передовыми в мире (владели точными картами, лучшими 
морскими судами и навигационным оборудованием) и совершали 
географические открытия одно за другим.
Так называемый «папский меридиан» проходил примерно в 500 км 
восточнее островов Зеленого Мыса. Надо сказать, что другие страны 
(например, Англия и Франция) не признавали этот договор и активно 
промышляли пиратством в Атлантике. Португальцам надо было торопиться 
с установлением прямого торгового сообщения с Индией, и в 1497 г. 
король Мануэл I снарядил экспедицию. В ее состав входили три каравеллы 
и транспортное судно, а во главе стоял двадцативосьмилетний Васко да 
Гама. Каравеллой «Сан-Габриэл» командовал Г. Алвариш, каравеллой 
«Сан-Рафаэл» – старший брат Васко Паулу да Гама, легким быстроходным 
«Берриу» управлял Н. Куэлью.
Транспортный корабль нагрузили провизией, рассчитанной на три года, а 
также товарами для обмена и продажи. Экипаж состоял из 170 человек. Из 
Лиссабона флотилия вышла 8 июля 1497 г. Достигнув Сьерра-Леоне, 
корабли повернули на юго-запад, чтобы избежать сильных встречных 
течений и ветров у берегов Центральной и Южной Африки. Есть 
предположения, что флотилия подходила к берегам Бразилии и лишь потом 
взяла курс на восток. Так или иначе, 7 ноября (плавание продолжалось 
четыре месяца) экспедиция вошла в бухту Святой Елены на южной 
оконечности Африки. 21 ноября 1497 г. миновали мыс Доброй Надежды. 
Обогнув материк, флотилия встала на якорь в гавани Пастухов, где девять 
лет назад побывал Б. Диаш. Португальцы встретили на берегу 3бушменов и 
обменялись с ними некоторыми товарами и безделушками.

3 Бушмен-деревенщина.



Во время своего долгого пути по водам Атлантики флотилия пережила не 
один шторм, суда требовали серьезного ремонта. Васко да Гама принял 
решение остановиться в устье Замбези. Каждое судно разгружали, 
выводили на мель, заваливали на бок и очищали корпус от водорослей, 
ракушек и 4древоточцев. Это была тяжелая работа, к тому же из влажных 
прибрежных болот по вечерам поднималась туча мошкары, в том числе и 
комары, переносчики 5малярии. Многие моряки серьезно заболели, 
некоторые умерли.

Маршруты экспедиции Васко да Гамы в 1497-1499 гг. в Индию. 
Возвращение в Португалию (пунктиром)

Васко да Гама в отчете об экспедиции писал, что в этих краях навеки 
осталась лежать десятая часть его людей. В отчаянии команда сговорилась 
заковать Васко да Гаму в цепи и вернуться в Португалию. Но капитан узнал 
о заговоре и велел схватить бунтовщиков (в том числе и 6кормчих), а 
навигационные приборы приказал выбросить в море. «С этой минуты, – 

4 Древоточец-мебельный точильщик. (аналог вещевой моли)
5 Малярия-острая инфекция, передающаяся через кровь.
6 Кормчий-человек, стоящий у руля на корме корабля.



сказал он матросам, – кормчим стал сам Господь Бог». Испуганные моряки 
смирились. Потрепанные штормами суда починили: наиболее 
пострадавший корабль сожгли; команду распределили между тремя 
каравеллами и взяли курс на север.

Арабский кормчий, выходец из Омана Ахмед ибн Маджид был невысокого 

мнения о мореходном искусстве португальцев. «У нас, – писал он, – есть 32 
7румба, тарфа и зам, мы знаем высоту звезд. У них ничего этого нет. Они не 

могут понять наше искусство навигации, а мы можем использовать их 

систему и плавать на их кораблях… У нас есть научные книги, в которых 

дается высота звезд, … у них нет науки и нет книг, только компас и 

однообразное счисление пройденного пути».

7 апреля 1498 г. корабли Васко да Гамы добрались до Момбасы (совр. порт 
в Кении). Местный шейх встретил мореплавателей враждебно. Он уже 
знал, что португальцы ведут в Европе непримиримую войну с 
мусульманами, и боялся не только столкновений на религиозной почве, но 
и потери монополии на торговлю с Индией. Он дал Васко своих лоцманов и 
приказал им посадить корабли португальцев на рифы, однако это не 
удалось. Тогда он запретил снабжать европейцев пресной водой и 
провизией. Флотилия вынуждена была покинуть негостеприимные берега. 
Лишь в Малинди – крупнейшем арабо-суахилийском порту Индийского 
океана, куда суда Васко да Гамы прибыли через неделю, мореплавателям 
был оказан теплый прием. Местный шейх враждовал с Момбасой и рад был 
найти союзника, хоть и в лице европейцев.
В Малинди Васко да Гама нанял известного и очень опытного лоцмана 
оманца Ахмеда ибн Маджида. С его помощью 17 мая 1498 г. португальцы 
наконец достигли своей цели – прибыли в порт Каликут (ныне Кожикоде в 
индийском штате Керала) на Малабарском западном побережье Индии. 
Местный король встретил европейцев радушно, послал им подарки, но 
местные арабы наговорами и обманом старались очернить гостей, они 
опасались, что португальцы завладеют торговой монополией.
Через некоторое время Васко да Гама пришлось увести свои корабли из 
Каликута. Более удачной была торговля в другом индийском городе – 
Кананаре. Нагруженные пряностями и перцем, корабли отправились в 
обратный путь в Португалию. Они успешно миновали восточные 
африканские берега, тщательно нанося на карту свой путь, без потерь 
прошли мыс Доброй Надежды и в сентябре 1499 г. вернулись в Лиссабон. 
На родину из 170 прибыли лишь 55 человек на двух (из четырех 

7 Румб-в морской терминологии 1⁄32 полной окружности, а также одно из делений компаса.



первоначально) сильно потрепанных бурями кораблях. Товары, 
привезенные в Португалию, с излишком покрыли все расходы на 
экспедицию. Но ценнее всего была карта, составленная мореплавателями. 
Теперь португальские корабли могли смело следовать в Индию, и король 
Мануэл I немедленно дал приказ приступить к снаряжению новой 
экспедиции к ее берегам.
Открытие европейцами морского пути в Индию было одним из величайших 
событий в истории мировой торговли. 
Васко да Гама умер 24 декабря 1524 г. в Индии в городе Кочин. Его тело 
перевезли в Португалию и похоронили в городе Видигейре, который 
король пожаловал ему вместе с графским титулом. На могиле 
мореплавателя написано: «Здесь покоится великий аргонавт дон Васко да 
Гама, первый граф Видигейры, адмирал Восточной Индии и ее знаменитый 
открыватель».

Плавание Джона Каботаи второе открытие Америки с северо-
востока в 1497 г.
Итальянский купец Джованни Кабота много лет торговал товарами, которые 
доставляли из Индии другие купцы. Кабота считал, что Земля имеет форму 
шара и, следовательно, можно добраться до Индии, отправившись из Европы 
на запад через океан. После первого плавания Христофора Колумба Кабота 
предложил испанскому и португальскому королям план новой экспедиции. 
Кабота запланировал плыть в Индию севернее, следовательно, более 
коротким путём. Получив отказ в двух королевствах, Кабота переехал в 
Англию, где его стали звать Джоном Каботом. Город Бристоль, в котором 
поселился Кабот, был центром рыбной ловли, а также единственным 
английским портом, откуда отправлялись экспедиции в Атлантику. 
Путешественнику удалось организовать экспедицию с целью открытия 
новых земель.
В 1497 г. единственный корабль Кабота отправился на запад. Его путь 
проходил севернее 50-й параллели, что значительно севернее маршрута 
Христофора Колумба. На пути корабля даже встречались айсберги, но 
Каботу удалось достигнуть неизвестной новой земли — острова 
Ньюфаундленд. Ещё одно открытие — огромная отмель вблизи острова: 
Большая Ньюфаундлендская банка. Это один из самых богатых рыбой 
районов Атлантического океана.
Джон Кабот благополучно вернулся в Англию, совершив второе после 
викингов открытие Северной Америки с северо-востока.



Первое плавание Джона Кабота к берегам Северной Америки

Четвёртое плавание Христофора Колумбаи открытие Америки 
(1502–1504 гг.)
Спустя несколько лет Христофор Колумб понял, что открыл не Индию, а 
другие земли на западе Атлантического океана. В 1502 г. он отправился в 
свою четвёртую экспедицию. Путешественник хотел найти новый путь ещё 
дальше на запад от тех земель, которые открыл в первую экспедицию.
На этот раз Колумб пересёк Карибское море и подошёл к берегам 
Центральной Америки. Затем, вдоль берега, он отправился дальше на юг и 
достиг северного берега Южной Америки.

Америго Веспуччи и происхождение названия «Америка»
Америго Веспуччи не был начальником ни одной экспедиции или хотя бы 
капитаном какого-либо испанского или португальского корабля. Неизвестно, 
какие обязанности он выполнял, плавая к берегам Нового Света. Только в 
двух  случаях  точно  установлено,  под  чьим  начальством  он  находился. 
Большинство  историков  сомневаются,  действительно  ли  он  совершил 
плавания, о которых сам рассказывал. Как же случилось, что в честь Америго 
назван двойной западный материк?
Мировая  слава  Веспуччи  основана  на  двух  сомнительных  письмах, 
составленных  в  1503  и  1504  гг.,  переведенных  вскоре  на  ряд  языков  и 
опубликованных тогда же в нескольких странах. Оригиналы писем не дошли 



до  нас.  Первое  письмо  адресовано  банкиру  Лоренцо  Пьеро  Медичи. 
Веспуччи писал об одном плавании на португальской службе в 1501 — 1502 
гг. Во втором письме, адресованном, видимо, знатному флорентинцу Пьеро 
Содерини, товарищу детства, Веспуччи описал четыре плавания, в которых 
он будто бы участвовал с 1497 по 1504 г.г. Навигационных и географических 
сведений в них было мало, зато он живо и увлекательно описывал звездное 
небо  Южного  полушария,  природу  открытых  стран,  внешний  вид  и  быт 
индейцев. Интерес к новым открытиям в Европе был в то время очень велик, 
а отчеты мореплавателей, за редким исключением, не публиковались.
О первом плавании Веспуччи сообщал,  что  он  отплыл 20  мая  1497  г.  из 
Кадиса.  Флотилия  (четыре  корабля)  достигла Канарских  островов,  где 
простояла 8  дней.  Через  27 — 37 дней (по разным вариантам) открылась 
земля примерно в 4,5 тыс. км к западу-юго-западу от Канарских островов. 
Веспуччи указал и координаты земли, соответствующей берегу Центральной 
Америки у  залива Гондурас,  если  он  умел  правильно  определять  долготу. 
Однако это совершенно невероятно: в единственном случае, когда его можно 
проверить,  он  ошибается  на  19  градусов!  Покинув  новооткрытую  землю, 
испанцы  направились  на  северо-запад,  затем  прошли  вдоль  извилистого 
берега  4  —  5  тыс.  км,  часто  высаживались  на  сушу  и  выменивали 
безделушки  на  золото,  пока  в  июле  1498  г.  не  достигли  «самой  лучшей 
гавани в мире». За все время испанцы раздобыли лишь немного золота.
Ремонт  судов  отнял  месяц:  индейцы,  жившие  близ  гавани,  очень 
подружились с испанцами, просили помощи против людоедов, совершавших 
набеги на их страну, и пошли за ними к «островам людоедов». Через неделю, 
пройдя около 500 км, они высадились на остров, вступили в бой с толпой 
«людоедов»  и  захватили  пленных.  В Испанию экспедиция  вернулась  15 
октября 1498 г. с 222 рабами, проданными в Кадисе.
В  конце  июня  1499  г.  в  районе  бухты  Ояпокдва  корабля  Веспуччи 
отделились от Охеды и бросили якорь недалеко от берега.  На нескольких 
лодках,  в  каждой по шесть человек,  Веспуччи прошел вдоль побережья в 
надежде  найти  место  для  высадки.  Он  был  поражен  пышностью 
тропического  леса  —  густотой  и  высотой  деревьев,  их  благоуханием. 
Потратив  день  на  напрасные  поиски,  Веспуччи  вернулся  к  кораблям  и 
двинулся на юго-восток: он считал, что находится у берегов Азии, и хотел 
достичь ее самого юго-восточного пункта 2 июля. Испанцы обнаружили две 
огромные реки: одна шириной около 30 км текла с запада (Амазонка), другая 
— с юга (Пара). Вода в океане в 45 км от побережья была пресной, и моряки 
наполнили ею бочонки.
Веспуччи вновь оставил корабли и с 20 спутниками, захватив на четыре дня 
провизии, на лодках вошел в одну из рек и поднялся почти на 100 км против 
течения.  Многочисленные  попытки  высадиться  на  берег  реки  оказались 
безуспешными  —  густой  лес  на  низменных берегах был  непреодолимым 
препятствием. Испанцы убедились, что страна обитаема.
Веспуччи отметил множество причудливых птиц (например, тукан) с ярким 
оперением.  Их  мелодичное  пение  и  ароматы  леса  создавали,  по  словам 
Веспуччи,  полную  иллюзию  земного  рая;  реки  кишели  рыбой  различных 



видов.  Он упомянул также «львов»,  «пантер» (оцелоты или ягуары),  пум, 
волков,  обезьян  бабуинов  и  множество  попугаев  разной  окраски.  После 
двухдневного плавания испанцы вернулись на корабли и 24 июля двинулись 
на  восток-юго-восток,  но  из-за  сильного  встречного  течения  не  смогли 
пройти  более  250  км.  Так  было  обнаружено  Гвианское  течение,  ветвь 
Южного  Пассатного,  имеющего  скорость  более  3  км/ч.  Веспуччи,  скорее 
всего, достиг бухты Туриасу или бухты Сан-Маркус, открыв около 1200 км 
северо-восточного побережья Южной Америки. Выбравшись из Гвианского 
течения, он направился к северу, а затем к северо-западу и произвел высадку 
на острове Тринидад во главе небольшого отряда, причем широту острова он 
определил точно. На другой день Веспуччи посетил еще несколько деревень 
на  южном  берегу  Тринидада.  С  Охедой  он  соединился  восточнее  мыса 
Кодера. Описывая плавание за этим мысом, Веспуччи говорит уже о четырех 
кораблях. Совместное плавание продолжалось только до I сентября. Далее, к 
юго-западу, Веспуччи один продолжал обследование побережья. В итоге он 
проследил более 300 км береговой линии. В Испанию оба вернулись в июне 
1500 г.
Мировую славу Веспуччи доставило его третье плавание, когда он в глазах 
современников «открыл Новый Свет». Америго участвовал в ту пору (1501 
— 1502) в португальской экспедиции на трех кораблях. Ее начальником был 
Гонсалу  Куэлью.  Америго  же  исполнял  в  ней,  вероятно,  должность 
астронома. Экспедиция более пяти месяцев плавала у берегов Бразилии.

15 февраля 1502 г.  корабли дошли якобы до 32° ю. ш. Тут португальские 
офицеры  единогласно  поручили  Веспуччи  руководство  всей  экспедицией. 
Тогда он оставил побережье и пересек океан в юго-восточном направлении. 
Дни становились все короче и короче: в начале апреля ночь продолжалась 15 
часов.  Во  время  четырехдневной  бури  показалась  какая-то  земля. 
Португальцы прошли вдоль ее берега около 100 км, но не смогли высадиться 
из-за тумана и метели. Наступила зима, и моряки повернули на север, а через 
33 дня достигли Сьерра-Леоне. Там один обветшалый корабль был сожжен, 
два других вернулись на родину в сентябре 1502 г.



В начале  XVI в.  в  городе  Сен-Дье,  в  Лотарингии,  создан географический 
кружок,  в  который  входило  несколько  молодых  ученых.  Один  из  них  — 
Мартин  Вальдземюллер  —  написал  небольшое  сочинение  «Введение  в 
космографию», изданное в 1507 г. вместе с двумя письмами Веспуччи.В этой 
книжке  впервые  встречается  название  «Америка».  Указав,  что  древние 
делили обитаемую землю на три части — Европу, Азию и Африку, которые 
«получили свои названия от женщин», Вальдземюллер писал: «Но теперь… 
открыта четвертая часть Америго Веспуччи… и я не вижу, почему, кто и по 
какому праву  мог  бы запретить  назвать  эту  часть  света  страной Америго 
или Америкой ».  Вальдземюллер  вовсе  не  хотел  этим заявлением умалить 
славу Колумба. Для географов начала XVI в. Колумб и Веспуччи открывали 
новые  земли  в  различных  частях  света.  Колумб  только  шире  исследовал 
Старый  Свет  —  тропическую  Восточную  Азию.  Веспуччи  же  «открыл 
четвертую часть света» — Новый Свет,  не известный древним континент, 
который  простирается  по  обе  стороны экватора,  как  и Африка. 
Географический кружок в Сен-Дье воспринял письма Америго как известие 
об открытии нового материка. Но если он открыт, то нужно дать ему имя, 
«окрестить»,  и  работу  Вальдземюллера  можно  рассматривать  как 
«свидетельство  о  крещении» Южной  Америки.  К  своему  труду, 
выдержавшему несколько изданий, Вальдземюллер приложил составленную 
им  карту,  впервые  изображавшую  Землю  в  виде  двух  —  Восточного  и 
Западного — полушарий. Но не этот замечательный новаторский прием был 
главной  особенностью  его  чертежа.  В  Западном  полушарии  он  показал 
соединенные  перешейком  сравнительно  небольшую  северную  землю  и 
значительную южную (названную «Неведомой Землей» и «Америкой»). Их 
западные неизвестные берега он нанес условно прямыми линиями. За ними 
изображен океан, простирающийся от Северного полярного круга до 40° ю. 
ш.  В  10°  западнее  символического  берега  помещен  остров  Джипанго 
(Япония).  Следовательно,  новый  двойной  континент  представлен  как  не 
часть  Азии,  а  преграда  для  ее  достижения.  Чтобы  преодолеть  ее,  нужно, 
очевидно,  обойти  Новый  Свет  на  севере  у  60°  с.  ш.  —  первое 
картографическое указание на Северо-Западный проход из Атлантического в 
«Восточным  океан».  Эта  карта  —  результат  гениальной  догадки  или 
счастливой  небрежности  лотарингского картографа и  географа  —  вряд  ли 
повлияла на картографию того времени.

Изображения двойного материка, основанные на действительных открытиях, 
появляются только после плавания итальянского морехода на французской 
службе  Джованни  Верраццано.  Первым,  кто  распространил  название 
«Америка»  на  северный  континент,  был  фламандский  картограф  Герард 
Меркатор.  На  карте  1538  г.  он  пишет  на  южном материке  «южная  часть 
Америки», на северном — «северная часть Америки». А в 1541 г. он разделил 
слово «Америка» на две части: «Аме» он написал на северном континенте, 
«рика» — на южном.



Первое кругосветное путешествие Магеллана — Эльканов 
1519–1522 гг.
В том, что Христофор Колумб открыл не Индию, а другие земли, 
разобрались достаточно быстро. Поэтому Испания продолжала искать 
морской путь в Индию. В соответствии с буллой 1493 г. ей разрешалось 
искать этот путь только на западе.
Португальский дворянин и опытный моряк Фернан Магеллан предложил 
королю Испании план новой экспедиции. Магеллан полагал, что существует 
пролив из Атлантического океана в Южное море, которое омывает Индию. 
Если найти этот пролив и пересечь Южное море, можно достичь восточных 
берегов Индии.
В 1519 г. флотилия из пяти кораблей вышла из Испании на запад. Магеллан 
пересёк Атлантический океан и стал двигаться на юг вдоль берегов Южной 
Америки, надеясь найти пролив на запад. Поиски были долгими и тяжёлыми, 
но увенчались успехом. Экспедиции удалось обнаружить пролив между 
материком и вновь открытым островом. Позже этот пролив получил имя 
Магеллана — Магелланов пролив, а остров назвали Огненной Землёй.
Корабли Магеллана первыми пересекли Тихий океан и достигли сначала 
Марианских, и далее Филиппинских островов и — цели путешествия — 
Молуккских островов. Более чем трёхмесячный переход через Тихий океан 
был очень тяжёлым. От голода, жажды и болезней умерли 19 человек.
В 1521 г. Магеллан погиб в междоусобной войне между племенами. Новым 
руководителем экспедиции стал Хуан Себастьян Элькано. В 1522 г. лишь 
один из пяти кораблей, отправившихся в экспедицию, вернулся в Испанию. 
Это была самая маленькая, нагруженная пряностями 8каравелла «Виктория». 
Из 265 моряков на родину вернулись только 18.
Члены экспедиции Магеллана — Элькано стали первыми, кто совершил 
кругосветное путешествие вокруг Земли. Участник этого плавания Антонио 
Пигафетта вёл подробный дневник экспедиции. Позже он был опубликован 
отдельной книгой «Путешествие Магеллана», которая стала важнейшим 
документом эпохи Великих географических открытий.

Последствия
На протяжении XV-XVII вв. благодаря смелым экспедициям мореплавателей 
и путешественников многих стран Европы была открыта и исследована 
большая часть земной поверхности, морей и океанов, омывающих её. Были 
проложены важнейшие морские пути, связавшие материки между собой. Но 
вместе с тем географические открытия положили начало чудовищному 
порабощению и истреблению народов открытых стран, ставших для 
европейских искателей объектом наживы самого беззастенчивого грабежа и 
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эксплуатации. Вероломство, обман, истребление местных жителей были 
основными методами завоевателей. Такой ценой внедрялось создание в 
Западной Европе условий возникновения капиталистического производства.
Возвышению европейской буржуазии способствовала и так называемая 
революция цен XVI и XVII столетий. Она была вызвана ввозом из Америки в 
Европу большого количества золота и серебра, добытых дешёвым трудом 
крепостных и рабов. В середине XVI в. в колониях добывали золота и 
серебра в 5 раз больше, чем их добывалось и Европе до завоевания Америки, 
а общее количество звонкой монеты, обращавшейся европейских странах, 
возросло за XVI столетие более чем в 4 раза. Этот наплыв дешёвого золота и 
серебра в Европу привёл к резкому снижению покупательной способности 
денег и до трех раз повышению цен на все товары, как 
сельскохозяйственные, так и промышленные. В городе от этого повышения 
цен пострадали все, кто получал заработную плату, а буржуазия 
обогащалась. В деревне главную выгоду получили те дворяне, которые 
заводили хозяйство нового типа, с применением наёмного труда и сбытом 
продуктов на рынок по высоким ценам, и зажиточные крестьяне, также 
продававшие значительную часть сельскохозяйственной продукции.
Выиграли землевладельцы, сдававшие землю в краткосрочную аренду, 
долгосрочные арендаторы и держатели-крестьяне, платившие традиционную 
фиксированную денежную ренту.
Разорялись крупные земельные собственники-феодалы, так как они большую 
часть своих земель ещё до XVI в. сдали в аренду на условии получения 
фиксированной ренты в денежной форме.
Там, где это представлялось возможным, феодалы возмещали свои убытки 
усилением наступления на крестьян, повышением денежной ренты, 
переходом от денежного оброка к натуральным повинностям или же сгоном 
крестьян с земли.
В результате великих географических открытий центр экономической жизни 
переместился из Средиземного моря на Атлантический океан, пришли в 
упадок страны Южной Европы, в первую очередь итальянские города, через 
которые прежде осуществлялись связи Европы с Востоком. Образовались 
новые центры торговли: Лиссабон - в Португалии, Севилья - в Испании, 
Антверпен - в Нидерландах.
Для осуществления торговых и финансовых операций начали строиться 
особые здания – биржи. Заключая торговую сделку на бирже, покупатель 
осматривал только образцы товаров. Заёмные обязательства векселя 
котировались на бирже как ценные бумаги.

Заключение
В результате великих географических открытий возросли связи Европы со 
странами Африки, Южной и Восточной Азии и впервые были установлены 
отношения с Америкой. Торговля приобрела мировой характер.



Колониальная система, возникшая в результате географических открытий, 
способствовала накоплению в руках буржуазии в Европе больших денежных 
средств, необходимых для организации крупного капиталистического 
производства, а также создавала рынок сбыта для его продукции, являясь, 
одним из рычагов процесса, так называемого первоначального накопления. С 
установлением колониальной системы начал складываться мировой рынок, 
что послужило мощным толчком к зарождению и развитию 
капиталистических отношений в Западной Европе. «Колонии, - писал Маркс, 
- обеспечивали рынок сбыта для быстро возникающих мануфактур, а 
монопольное обладание этим рынком обеспечивало усиленное 
накопительство. Сокровища, добытые за пределами Европы посредством 
грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут 
превращались в капитал».
В результате великих географических открытий центр экономической жизни 
переместился из Средиземного моря на Атлантический океан. Возвысились 
новые центры торговли. Антверпен стал самым богатым городом Европы, в 
нём в широких размерах велась торговля колониальными товарами, особенно 
пряностями, осуществлялись крупные международные торговые и кредитные 
операции, чему способствовало то обстоятельство, что в отличие от других 
городов в Антверпене была установлена полная свобода торговых и 
кредитных сделок. В 1531 г. в Антверпене для осуществления торговых и 
финансовых операций было построено особое здание - биржа с характерной 
надписью на фронтоне: «Для нужд купцов всех наций и языков». Появился 
новый вид наживы - биржевая спекуляция.
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