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Философы Античности и Средневековья считали, что за действиями 

людей стоят высшие силы, которые помогают либо мешают людям. Это 

вмешательство проявляется в виде случайностей и является движущей си-

лой истории. 

С принятием христианства возникла теория о том, что развитие исто-

рии человечества подчинено особой цели, так как история, как и человек, 

есть творение Бога, который предоставил возможность людям свободно 

познать его. 

Начиная с XVIII века, одни философы считали, что историей правит 

человеческий разум, другие утверждали, что история сама управляет разу-

мом и поступками людей через экономику, политику или культуру.  

Во второй половине XIX–XX веках появляются выводы о большом 

влиянии материальных факторов на жизнь общества. Согласно философии 

марксизма, «не сознание людей определяет их бытие, а, напротив, их об-

щественное бытие определяет их сознание», тем не менее, Маркс отмечал, 

что «история носила бы очень мистический характер, если бы случайности 

не играли никакой роли» [5, с. 175]. 

Нам кажется, что нельзя рассматривать историю как нечто фатально 

предопределенное. Историческая случайность – это то, что вторгается в 

закономерную цепь, накладывая отпечаток на саму закономерность. 

Рассмотрим случайные ситуации, которые в мировой истории сыграли 

решающую и даже роковую роль. 

В 168 году до н. э. состоялось генеральное сражение в войне Рима с 

Македонией – битва при Пидне. В ночь перед ней было лунное затмение, 

поначалу сильно напугавшее обе стороны. Спокойный и уравновешенный 

римский полководец Эмилий Павел сумел побороть панику в своих вой-

сках. Как только луна показалась снова, он принес ей в жертву 11 телят, 

а наутро его сведущий в астрономии трибун объяснил солдатам, что за-

тмение – это всего лишь тень от Земли. Римляне воспрянули духом, а де-
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морализованные противники проиграли бой. В итоге победа Рима привела 

к полному подчинению Македонии [3, с. 53]. 

Ученые полагают, что события, описанные как «путь в Дамаск»  

(33–36 гг. н. э.), произошли из-за метеорита. Апостол Павел следовал в 

вышеупомянутый город, чтобы поймать местных христиан, но по пути он 

столкнулся с падающим космическим телом, которое ослепило его, а от 

ударной волны апостол упал. От этого Павел ослеп и вернул зрение только 

через 3 дня, когда дошел к Дамаску и встретился с христианином Ананией. 

Это событие апостол Павел воспринял как «явление божье» и после этого 

он решил активно продвигать христианство [2, с. 111]. 

В период Средневековья случайные явления также неоднократно втор-

гались в ход истории. Так, пандемия чумы, охватившая Европу и Азию 

в XIV веке, полностью трансформировала их генетический, политический, 

религиозный, культурный и социальный ландшафт, определив вектор ис-

торического развития. Ее отправной точкой стали засухи в пустыне Гоби, 

неподалеку от нынешней монголо-китайской границы, которые начались 

здесь около 1320 года. Нехватка еды погнала сурков-тарбаганов и пищух 

к человеческому жилью. Животные болели чумой и были ее переносчика-

ми, так что болезнь быстро перекинулась на местных жителей, считавших 

мясо сурков деликатесом. К 1338 году чума добралась до озера Иссык-

Куль. Через земли Центральной Азии зараза проникла в Золотую Орду, от-

туда – с купеческими караванами – на Средний Восток и Крымский полу-

остров и затем, на кораблях генуэзцев, в Европу. Всего за время пандемии 

в Евразии погибло 60 миллионов человек, в некоторых регионах – от трети 

до половины населения [4, с. 391]. 

Эта катастрофа изменила оба континента, начиная с соотношения 

групп крови и заканчивая экономикой. Золотая Орда ослабла и пришла 

к культурному и политическому упадку. В Европе монастыри и духовенст-

во начали принимать в свой круг менее образованных людей, что снизило 

общий уровень эрудиции в церкви и сделало ее служителей более склон-

ными к суевериям и дремучей жестокости, отчасти проявившейся позднее 

в действиях инквизиции. «Семейные» цеха, где мастерство передавалось 

лишь от отца к сыну, вынуждены были открыть свои двери для чужаков; 

за недостатком мужчин в сферу производства стали втягиваться женщины. 

Крестьяне, батраки и слуги стали разборчивее, поскольку рабочей силы 

после эпидемии не хватало. Люди из низших слоев общества впервые за-

думались о собственных правах, что намного позже вылилось в буржуаз-

ные революции. 

Изменилось также само понимание жизни и смерти, определив культу-

ру позднего Средневековья и заложив фундамент для Возрождения. После 

чумной пандемии у европейцев обострился интерес к культу смерти и 

страх перед жизнью, который Йохан Хейзинга в своей книге «Осень Сред-
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невековья» называет «отречением от красоты и от счастья из-за того, что 

с ними связаны боль и страдание» [6, с. 206]. 

Рассмотрим ещё одну случайность, роковым образом сказавшейся на 

истории Византии. Её столица – Константинополь – долгое время выдер-

живала значительное количество битв и оставалась свободной, но турки 

захватили город в 1453 году. В системе укреплений Константинополя име-

лись тайные ворота и калитки, одна из которых случайным образом оста-

лась открытой во время нападения турецкой армии, что позволило им про-

браться в город и выиграть битву. 

Всем известен пример о случайном открытии Америки Колумбом, ис-

кавшим путь Индию, недаром этот континент до 1507 года назывался 

Вест-Индией. Если для Европы открытие Америки можно считать боль-

шой удачей, то для коренного населения этого континента открытие Ко-

лумба можно назвать роковой случайностью. Оно запустило процесс так 

называемой демографической катастрофы индейцев. С 1492 года и до кон-

ца XX века в результате колонизации европейцев погибло предположи-

тельно 100 миллионов человек коренного населения Америки. 

В середине XVI века испанец Игнатий де Лойола принимал участие в 

обороне города Памплона. Во время одного из боев, дворянину перебили 

ноги. После нескольких операций ему был прописан покой. Чтобы скоро-

тать время Игнатий попросил принести ему рыцарские романы, но в биб-

лиотеке оказалась только литература на библейскую тему. После прочте-

ния «Жития святых» и «Жизни Иисуса Христа» к испанцу пришло озаре-

ние. Он решил обратить свой взор в сторону религии и основал знамени-

тый орден иезуитов [4, с. 200].  

Довольно случайно началась война за независимость США. Компания 

Британской Ост-Индии, торгующая чаем, начала разоряться из-за 25-

процентного налога, который был введен на ввоз. Подобный закон делал 

английский чай значительно дороже, нежели чай, ввезенный контрабандой 

из Голландии. Как результат – парламент Британии решил ввести пошлину 

на чай, что сделало британский чай дешевле голландского. Впрочем, это 

серьезно задело американцев: они начали возмущаться, почему Британия 

командует над ними. Американцы пробрались на корабли Британии и 

сбросили весь чай в море, что породило название «Бостонское чаепитие». 

На такой поступок обиженная Британия ответила вводом войск.  

В 1798 году, когда Франция захватила Мальту, российский император 

Павел I направил часть своей армии на помощь островитянам. Российски-

ми отрядами командовали Александр Суворов и Александр Римский-

Корсаков. По плану полководцы должны были отправиться из Италии и 

Швейцарии и объединиться в Цюрихе с целью атаки французских войск. 

Подполковник австрийского штаба Франц фон Вейротер предложил Суво-

рову маршрут, по которому можно было пройти через Альпы. К сожале-
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нию, карта была неточной, Суворов сбился с пути, а Римского-Корсакова 

разбили. Из-за этого фиаско Франция продолжила противостояние, затя-

нувшееся на 15 лет [3, с. 54]. 

В истории России имеются примеры вторжения суеверий в историче-

ское развитие. В 1583 году 53-летний царь Иван Грозный был еще крепок, 

хотя и страдал от разных недугов. Душевный настрой царя резко переме-

нился в январе 1584 года из-за небесного явления. Как пишет Николай Ка-

рамзин, «в сие время явилась комета с крестообразным небесным знаме-

нием между церковью Иоанна Великого и Благовещения: любопытный 

царь вышел на Красное крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал 

окружающим: вот знамение моей смерти!» В скором времени здоровье 

Ивана Грозного ухудшилось – «внутренности его начали гнить, а тело 

пухнуть». Царь приказал собрать астрологов и колдунов со всей Руси и 

даже из Лапландии, числом около 60, чтобы они истолковали ему явление 

кометы. Те якобы предсказали монарху смерть 18 марта того же года. Бо-

лезнь прогрессировала, однако накануне роковой даты Ивану Грозному 

стало лучше. Наутро он тоже был бодр и собрался казнить астрологов, но 

те ответили, что день еще не кончился. Царь принял ванну, сел играть в 

шахматы, но внезапно упал и умер [2, с. 21]. 

Итак, рассмотрев примеры влияния случайностей и суеверий на ход ис-

тории, можно сказать, что ускорение или замедление общего хода развития 

истории в определённой степени зависит от них, накладывая свою печать 

на закономерность мирового развития. 
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