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Цель учебно-методического комплекса – помочь студентам в процессе усвоения 

знаний по истории средних веков. УМК содержит краткий лекционный курс, планы 

семинарских занятий, основные понятия и термины, тесты для самоконтроля, 

материалы для контроля знаний и тематику курсовых работ. Библиография к курсу 
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Предназначены для студентов исторического факультета, обучающихся по 

специальностям «История (религий)», «История (политология)», «История 

(археология)». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс «История средних веков» 

разработан с учетом новейших достижений историографии  и построен на 

основе сочетания цивилизационного и формационного подходов в 

изучении всемирно-исторического процесса. Учитывая современные 

оценки нового времени, хронологические рамки курса истории средних 

веков определены следующим образом: конец V – рубеж ХV–ХVI вв., то 

есть период с зарождения феодальных отношений до их разложения и 

генезиса капитализма. 

УМК базируется на определении и отборе главных понятий, идей, 

фактов, имен, дат и других элементов исторических знаний и направлен на 

то, чтобы раскрыть основную сущность и проявления экономических 

отношений и важнейших черт хозяйственного развития; 

демогеографические характеристики и социальные стратификации; 

основные политические события и их влияние на государственно-

правовую эволюцию; конфессиональное, этнокультурное развитие 

европейской цивилизации в средневековье. 

Изучение истории средних веков позволяет раскрыть общие 

закономерности становления и развития феодальных отношений и выявить 

своеобразие и особенности этого процесса в разных странах. Поэтому 

значение курса истории средних веков трактуется широко. С одной 

стороны, он призван обеспечить преемственность в рассмотрении курса 

всеобщей истории как связующее звено между античностью и новым 

временем. С другой стороны, курс является самостоятельным в том 

смысле, что он раскрывает огромный – в 1000 лет – блок истории 

человечества, имевший для нее колоссальное значение и включивший в 

себя формирование ныне существующих государств, их ориентации, 

общественных и экономических отношений; складывание национальных 

менталитетов, оформление морально-нравственных и эстетических 

ценностей, определяющих в огромной степени состояние современного 

общества; естественнонаучные и гуманитарные достижения, которыми 

пользуется мировая цивилизация.  

Данный УМК представляет собой попытку сведения воедино 

основных аспектов изучения средневековой истории зарубежных стран 

применительно к специфике исторического факультета. Пособие не 

включает в себя вопросы, касающиеся истории славянских народов, 

выделяемой в самостоятельный предмет рассмотрения. 

В преподавании данного курса учтены новые подходы к изучению 

всеобщей истории. Ряд тем рассматривается на основе цивилизационного 

подхода, что позволяет детально изучить не только экономическое и 
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политическое развитие отдельных государств и народов, но и исследовать 

культурное развитие той или иной цивилизации, показать менталитет 

рассматриваемой в процессе изучения исторической эпохи. 

В УМК включены теоретические, практические, вспомогательные 

материалы, а также материалы для контроля знаний.  

Теоретический блок представлен содержанием учебного материала, 

тематическим планом, конспектами лекций. Усиленное внимание к 

теоретическим вопросам связано с пониманием отдельных периодов 

истории средневекового общества в Европе, развития его экономики, 

государственного строя, идеологии и культуры.  

Практический раздел УМК включает в себя планы семинарских 

занятий. Предложенные темы семинарских занятий призваны дополнить и 

углубить знания студентов, полученные в результате изучения 

лекционного материала и самостоятельной работы. Особенностью 

семинара является коллективная работа его участников, в ходе которой 

обсуждаются важнейшие теоретические вопросы семинара на основе 

изучения соответствующей литературы, излагается та или иная точка 

зрения по заявленным проблемам истории средневековья. В результате 

создаются все возможности для прочного усвоения основных 

закономерностей исторического развития стран Западной Европы, 

студентами осваивается широкий фактический материал по истории 

средних веков. Каждая тема семинарских занятий содержит методические 

указания, которые студентам перед началом подготовки к занятию 

необходимо внимательно изучить. К вопросам семинарских занятий 

прилагается ряд терминов, которые необходимо студенту усвоить. Вместе 

с тем, на семинарских занятиях практикуется такая форма работы, как 

написание студентами докладов, которая способствует совершенствованию 

умений студентов профессионально излагать изученный материал, 

оформлять доклад в соответствии с современными требованиями, 

стимулирует интерес студентов к самостоятельной исследовательской работе.  

Для отработки практических навыков в УМК включены задания для 

самостоятельной работы студентов. Для подготовки к контролю знаний 

предлагается перечень вопросов к экзамену. 

Вспомогательный материал представлен списком рекомендуемой 

литературы, а также элементами учебной программы (содержание 

учебного материала и тематический план). Литература к курсу составлена 

с учетом монографий и статей, вышедших в Республике Беларусь и за ее 

пределами в последние годы и содержащих новый материал по отдельным 

темам, а также с учетом интернет-ресурсов. Тем не менее, учитывая 

заметный рост публикаций по медиевистике в странах СНГ в последние 

годы, авторы сочли возможным включить в список литературы 
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исследования, публикуемые в Российской Федерации и представляющие 

значительную научную ценность. Знакомясь с широкой базой литературы, 

студент имеет право отдать предпочтение той или иной теории, а также 

предложить собственное видение проблемы. 

В комплексе учтены различия в объеме часов, отводимых на изучение 

данной учебной дисциплины на различных специальностях исторического 

факультета: планы практических и лекционных занятий дифференцированы 

для специальностей «История (религий)», «История (политология)», «История 

(археология)» дневной формы получения образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Термин «средние века», его понимание различными историческими 

школами. «Короткое» и «долгое» средневековье. Хронологические рамки 

курса истории средних веков. Варианты периодизации средневековой 

истории в контексте различных концепций (формационной и т.д.). 

Феодализм, его понимание в мировой историографии. Формационный 

и цивилизационный подходы в медиевистике. Экономическая основа 

феодального общества. Социальный строй и политическая организация. 

Понятия «феод», «вассально-сеньориальные отношения». 

Западноевропейская ментальность феодальной эпохи. Специфика 

развития западноевропейского общества на отдельных этапах средневековой 

истории. 

Источники по истории средних веков. Их классификация и общая 

характеристика. Исторические сочинения западноевропейского средневековья 

(произведения церковных деятелей, анналы, хроники). 

Основные этапы развития медиевистики. Направления и школы 

современной медиевистики. Развитие медиевистики в Беларуси. 

 

Раздел 2. ЕВРОПА В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (V–IX вв.) 

 

Тема 1. Древние германцы 

Хозяйственная жизнь и общественный строй древних германцев согласно 

произведениям римских авторов и археологическим данным. Характер 

землепользования. Права на землю. Появление имущественного неравенства и 

социальной дифференциации. Эволюция общины. Политический строй 

древних германцев. Вождества и племенные союзы. Роль военной 

аристократии и дружины. Проблематика этногенеза в свете истории 

древних германцев. Религиозные верования древних германцев. Великое 

переселение народов. Взаимоотношения Римской империи и варваров. 

Федераты. Условия расселения германцев на территории империи. 

Распространение у германских народов христианства. Деятельность 

Ульфилы по арианской христианизации варваров. 

 

Тема 2. Италия в период Раннего средневековья 

Образование варварских королевств и падение Западной Римской 

империи. Держава Одоакра. Внутренняя и внешняя политика Одоакра. 

Взаимоотношения с Восточной Римской империей. Завоевание Италии 

остготами. Правление Теодориха Великого. Попытки унификации общества. 
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Боэций. Кассиодор. Остготское королевство при преемниках Теодориха. 

Война с Восточной Римской империей. Реформы Тотилы. Прагматическая 

санкция для Италии. Равеннский экзархат. Лангобардское королевство: 

особенности социально-экономического и политического развития. Эдикт 

Ротари. Противоборство королей и герцогов. Обострение политической 

борьбы в середине VIII в. Реформы Айстульфа. Герцогства Малой 

Лангобардии. Завоевание страны франками. Деятельность папы Григория I. 

«Пипинов дар». Складывание папской державы в Центральной Италии. 

 

Тема 3. Пиренейский полуостров в V–X вв. 

Королевство свевов: особенности социального и политического строя. 

Вестготское королевство в Галлии. Бревиарий Алариха. Второе вестготское 

королевство (в Испании). Переход вестготов в католицизм. Признаки 

романизации в общественном и политическом строе. Значение Толедских 

соборов. Мусульманское завоевание Пиренейского полуострова. 

Возникновение Астурийского королевства. Начало Реконкисты, её трудности 

и первые успехи к началу XI в. 

 

Тема 4. Территория Франции в период Раннего средневековья 

Королевство бургундов в Галлии: особенности социального и 

политического строя. Правление Гундобада. Завоевание королевства 

франками. Франкская держава Меровингов. Правление Хлодвига I. 

Салическая Правда. Появление аллода. Свободные франки. Антрустионы. 

Литы. Рабы. Галло-римское население и его категории. Вергельд. 

Социальное расслоение во франкском обществе. Рост крупной земельной 

собственности и разорение свободного крестьянства. Начало 

феодализации. Власть короля. Графы, центенарии, тунгины, рахинбурги. 

«Мартовские поля». Политическая борьба в династии Меровингов в VI в. 

Складывание Нейстрии, Австразии и Бургундии. Правление «ленивых 

королей». Возвышение майордомов. Пипин Геристальский. Карл Мартелл, 

его борьба с арабским вторжением. Бенефициальная реформа. 

Занятие Пипинидами-Каролингами королевского престола. Правление 

Пипина Короткого. Формирование личной и поземельной зависимости 

крестьян. Прекарий и его виды. Коммендация. Патронат. Вотчина. 

Иммунитет. Правление Карла Великого. Завоевания в Италии, Саксонии, 

Центральной Европе, на Пиренейском полуострове. Восстановление империи 

на Западе. Система управления империей при Карле Великом. Капитулярии. 

Марка. «Посланцы государя». «Каролингский Ренессанс». «Жизнь Карла 

Великого» Эйнгарда. Мифологизация образа Карла в средневековой 

литературе. Крупное поместье каролингской эпохи. «Капитулярий о 

поместьях» как исторический памятник. Структура поместных земель. 
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Надельная система. Домен. Манс. Чересполосица. Принудительный 

севооборот. Система открытых полей. Рента. Категории зависимого 

населения. Правление Людовика Благочестивого. Раздел империи при внуках 

Карла Великого. Верденский договор. Страсбургская клятва. 

 

Тема 5. Англосаксонская Англия 

Образование англосаксонских королевств на территории Британии. 

Система гептархии. Христианизация англосаксов. Миссия Августина в 

Британию. Иро-шотландский вариант христианства. Собор в Уитби. 

Судебники англосаксонских королей. Социальный строй. Фолькленд. 

Бокленд. Глафорды. Возвышение Уэссекса. Уитенагемот. Шайры. Шерифы. 

«Великое нашествие» викингов. Альфред Великий и его реформы. 

Возникновение Дэнло. Англия в составе державы Кнута Великого. 

Восстановление власти англосаксонской династии. Правление Эдуарда 

Исповедника. Особенности процесса феодализации в Англии. Сока. 

Сокмены. Манор. Категории зависимого и полузависимого населения. 

 

Тема 6. Скандинавия в период Раннего средневековья 

Своеобразие общественно-политического строя скандинавов в раннее 

средневековье. Ярлы. Бонды. Одаль. Эпоха викингов. Предпосылки, 

причины и характер скандинавской экспансии. Завоевания викингов в 

Западной Европе. Образование герцогства Нормандия. Заселение 

Исландии. Открытие Гренландии и Америки. Держава Кнута Великого. 

Харальд Хардрада. Формирование Норвежского, Шведского и Датского 

королевств. Политический строй в скандинавских королевствах и 

Исландии. Тинг. Альтинг. Ледунг. Мифология и религия скандинавов. 

 

Тема 7. Византия в период Раннего средневековья 

Восточная Римская империя (Византия) при Юстиниане. Восстание 

«Ника». Внешняя политика Юстиниана. Стремление восстановить империю. 

Церковная политика. Особенности социально-экономического развития. 

Аграрный строй в IV–VI вв. Города. Экономический спад VII в. Социально-

политический кризис. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Попытки 

выхода из кризиса: деятельность императора Маврикия. Фемный строй. 

Сословие стратиотов. Народные восстания, армейские мятежи. Правление 

Ираклия. Византия и арабы. Аграрный строй согласно «Земледельческому 

закону». Византийская община. Рост крупного землевладения. Наступление 

на свободное крестьянство. Ересь павликиан. Восстание Фомы Славянина. 
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Тема 8. Церковь в период Раннего средневековья 

Христианизация варварских народов Европы. Возвышение папства и 

формирование Патримония св. Петра на территории Италии. Возникновение 

западного монашества. Деятельность Бенедикта Нурсийского. Роль 

монастырей в культурной и экономической жизни. Роль церковной иерархии в 

политической жизни. Взаимоотношения церкви и светской власти. 
 

Раздел 3. ЕВРОПА В ВЫСОКОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (Х–ХIII вв.) 
 

Тема 1. Зарождение и развитие средневековых городов 

Понятие средневекового города. Упадок городской жизни в раннее 

средневековье. Теории возникновения средневековых городов. Разнообразие 

путей возникновения городов. Общее и особенное в развитии городов в 

разных регионах Западной Европы. Основные характеристики городской 

жизни. Особенности демографии города, социальной структуры и 

хозяйственной жизни. Дискуссия о социальной природе средневекового 

бюргерства. Патрициат. Плебс. Внешний облик средневековых городов и 

топография городского пространства. Социально-экономические отношения 

в городах. Борьба горожан с феодальными сеньорами. Коммунальное 

движение и его результаты. Борьба цехов с патрициатом. Социальный 

протест городских низов, подмастерьев, наемных рабочих. Средневековая 

торговля. Главные торговые пути и центры. Объединения купцов (гильдии). 

Развитие товарно-денежных отношений. Втягивание в рыночные связи 

крестьянства и феодалов. Коммутация ренты. 
 

Тема 2. Франция в период Высокого средневековья 

Изменение политической карты Западной Европы в IX–XI вв. 

Утверждение династии Капетингов во Франции. Северная Франция и 

Лангедок. Территориальные княжества: Фландрия, Шампань, Бургундия, 

Тулузское графство, Аквитания, Анжу, Нормандия, Бретань. Концепция 

«феодальной революции». Выдвижение шателенов и рыцарей. Инкастелляция. 

Сложение феодальной иерархии. Серваж. Борьба за увеличение королевского 

домена. Деятельность аббата Сугерия. Коммунальное движение в 

северофранцузских городах. «Анжуйская империя». Особенности 

политического и социального строя Нормандии. Борьба Капетингов и 

Плантагенетов. Правление Филиппа II Августа. Особенности социально-

экономического развития Лангедока. Альбигойские войны. Рост королевского 

домена. Укрепление королевской власти. Создание местной администрации: 

бальи и сенешали. Реформы Людовика IX Святого. «Великий ордонанс» 

1254 г. Складывание феодального права. «Кутюмы Бовези» Бомануара. 
 



 12 

Тема 3. Германия в период Высокого средневековья 

Восточно-Франкское королевство. Германские племенные герцогства. 

Правление Арнульфа. Борьба с норманнами и венграми. Правление 

Саксонской династии. Генрих I Птицелов, Оттон I. Создание Священной 

Римской империи. Походы германских королей в Италию. Церковная 

политика Оттонов. «Оттоновское возрождение». Немецкая колонизация 

славянских земель. Особенности развития феодальных отношений в 

германских землях. Политический кризис второй половины XI в. Начало 

борьбы империи и папства за инвеституру епископов. Саксонское 

восстание 1073–1075 гг. Политический компромисс церкви и империи, 

Вормсский конкордат. Особенности аграрного развития германских земель 

в XII–XIII вв. «Чистая сеньория». Борьба крестьян против феодальной 

эксплуатации. Правление Штауфенов. Фридрих I Барбаросса. Крах 

итальянской политики императоров. Развитие системы территориальных 

княжеств, упадок императорской власти. Рудольф I Габсбург. 

 

Тема 4. Англия в период Высокого средневековья 

Нормандское завоевание Англии. Правление Вильгельма I. «Книга 

Страшного суда». Преобразование социальной системы. Солсберийская 

присяга. «Хартия свобод» Генриха I. Междоусобная борьба во второй 

четверти XII в. Стефан де Блуа и императрица Матильда. Утверждение 

Анжуйской династии (Плантагенетов). Реформы Генриха ІІ. Завоевание 

части Ирландии, возникновение Пэйла. Конфликт с церковью: убийство 

Томаса Бекета. Континентальная империя Плантагенетов. Правление 

Иоанна Безземельного. Баронское восстание. Великая Хартия вольностей 

1215 г. Режим баронской олигархии. Правление Генриха III. 

Формирование системы королевской администрации. Возникновение 

Парламента. Присоединение Уэльса. Войны с Шотландией. 

 

Тема 5. Скандинавия в период Высокого средневековья 

Особенности социально-экономического развития. Бонды. Северное 

рыцарство, особенности его иерархии. Система государственной власти в 

ХII–ХIII вв. Правление Вальдемара Великого. Кнут VI. Вальдемар II 

Победитель. Восстание Сверира в Норвегии. МагнусVIИсправитель 

Законов. Правление Эрика XI в Норвегии. Ярл Биргер и его сыновья. 

 

Тема 6. Италия в период Высокого средневековья 

Развитие городских республик в северной Италии. Возвышение 

пополанов. Влияние городского развития на аграрный строй. Изменение 

структуры вотчины. Появление денежной ренты. Борьба сеньоров и 

сельских общин. Сельские коммуны. Итальянская политика императоров. 
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Ломбардская лига. Упадок Папской державы. Римское восстание (Арнольд 

Брешианский). Северная и Центральная Италия в XIII в. Гвельфы и 

гиббелины. Южная Италия и Сицилия. Норманнское завоевание. Династия 

Отвилей. Сицилийское королевство при Фридрихе II. Анжуйское 

завоевание, «Сицилийская вечеря». Аграрное развитие Южной Италии. 

Категории крестьянства. 

 

Тема 7. Пиренейский полуостров в период Высокого средневековья 

Социально-экономическое развитие Астуро-Леонского королевства. 

Социальный строй. Рикос омбрес, инфансоны. Продолжение Реконкисты. 

Гегемония Наварры. Распад державы Санчо Великого. Политическое 

развитие Арагона. Кастильское королевство. Уния Арагона и Каталонии. 

Битва при Лас Навас де Толосе. Активизация Реконкисты. Присоединение 

Валенсии к Арагону. Особенности социального и политического строя 

пиренейских государств. Возникновение кортесов. Фуэрос. Форалы. 

Система местного управления. Особенности вассально-ленных отношений. 

Военно-рыцарские ордена. Места. Эрмандады. 

 

Тема 8. Византия в период Высокого средневековья 

Македонская династия. Усиление власти императора. Организация 

государственного управления. Внешняя политика Византии. Борьба с 

Арабским халифатом. Завоевание Болгарии. Василий II Болгаробойца. 

Особенности социально-экономического развития. Подъем городов. Рост 

значения Константинополя. «Книга эпарха». Развитие международной 

торговли. Социальная структура византийского общества. Аграрное 

законодательство императоров Македонской династии. Динаты. Парики. 

Прония и прониары. Упадок центральной власти и военных сил 

империи с 30-х гг. XI в. Наступление турок-сельджуков и печенегов. 

Правление династии Комнинов. Подъем сельскохозяйственного 

производства. Экономическая и социальная политика Комнинов. Развитие 

системы проний. Международное положение Византии. Борьба с 

норманнами, печенегами, турками-сельджуками. Политическая 

дезинтеграция. Правление династии Ангелов. 

 

Тема 9. Католическая церковь в Высоком средневековье 

Церковный раскол 1054 г. Догматические и культовые расхождения 

между восточной и западной церквями. «Обмирщение» церкви. Подъем 

религиозности во второй половине XI в. Клюнийское движение. 

Грегорианская реформа. Понтификат Григория VII. «Диктат папы». 

Конфликт со светской властью по поводу инвеституры. «Хождение в 

Каноссу». Вормсский конкордат 1122 г. 
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Церковная организация после грегорианской реформы. Папская курия. 

Коллегия кардиналов. Цистерцианский орден. Влияние Бернарда 

Клервосского на папство и церковь. Борьба светской и духовной властей в 

XII в. Понтификат Иннокентия III. Текратическая доктрина папства. Борьба 

папы со Штауфенами. Ереси: альбигойцы, вальденцы. Создание инквизиции. 

Новый подъем религиозности в начале XIII в. Нищенствующее монашество. 

Рыцарские ордены: тамплиеры, иоанниты, тевтонцы. Папство и испанская 

Реконкиста. Расцвет схоластики. Фома Аквинский и его основные труды. 

 

Тема 10. Крестоносное движение 

Социально-экономические, политические и религиозно-психологические 

предпосылки крестовых походов. Характер и основные этапы крестоносного 

движения. Роль католической церкви в подготовке крестовых походов. 

Клермонский собор. «Поход бедноты». Первый крестовый поход. 

Образование христианских государств на Ближнем Востоке. Иерусалимское 

королевство. «Иерусалимские ассизы». Второй крестовый поход. Борьба с 

Саладином. Третий крестовый поход. Захват Кипра. Четвертый крестовый 

поход. Взятие Константинополя крестоносцами. Латинская империя. 

Крестовый поход детей. Поздние крестовые походы. Потеря христианами 

владений на Востоке. Причины упадка крестоносного движения. Социально-

экономические и политические последствия крестоносного движения. 

Влияние восточной культуры на Западную Европу. 

 

Раздел 4. ЕВРОПА В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

(XIV–XV вв.) 

 

Тема 1. Характеристика позднефеодального общества 

Позднефеодальное общество. Обострение демографической ситуации в 

XIV в. «Черная смерть». Кризис домениального хозяйства. Распространение 

парцеллы. Освобождение крестьян от личной зависимости. Формирование 

третьего сословия. Изменения в феодальной иерархии. Придворные 

рыцарские ордены. Политическая организация общества. Сословно-

представительная монархия. Развитие бюрократического аппарата. 

Формирование национальных государств (государств-наций). 

Западноевропейский менталитет позднего средневековья. 

 

Тема 2. Франция в период Позднего средневековья 

Формирование централизованного государства. Деятельность короля 

Филиппа IV Красивого. Присоединение Шампани к королевскому домену. 

Война во Фландрии. Борьба королевской власти с папством. Начало 
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«Авиньонского пленения пап». Оформление сословного представительства. 

Генеральные штаты. Утверждение династии Валуа. 

Предпосылки и причины Столетней войны. Поражения французских 

войск при Креси и Пуатье. Битва при Слейсе. Генеральные штаты 1356 г. 

Парижское восстание. Жакерия. Мир в Бретиньи. Реформы Карла V 

Мудрого. Борьба феодальных партий в правление Карла VI; арманьяки и 

бургиньоны. Восстания тюшенов и кабошьенов. Возобновление Столетней 

войны. Битва при Азенкуре. Английская оккупация севера Франции. Мир в 

Труа. Жанна д’Арк. Изгнание английских войск и восстановление 

целостности Французского королевства. 

Франция после окончания Столетней войны. Налоговая и военная 

реформы Карла VII. Ордонансовые роты. Восстановление экономики. 

Укрепление королевской власти. Борьба с Бургундией. «Лига 

общественного блага». Возникновение Бургундской державы Валуа. 

Герцоги Филипп Храбрый, Иоанн Отважный, Филипп Добрый, Карл 

Смелый. Экономическое развитие бургундских земель в начале XV в. 

Система управления. Генеральные штаты. Счетная палата. Франко-

бургундская торговая война в последней трети. XV в. Политические планы 

Карла Смелого. Бургундские войны. Раздел «бургундского наследства». 

 

Тема 3. Англия в период Позднего средневековья 

Внутриполитическая борьба в начале XIV в. Внутренняя политика 

Эдуарда III. Конфликт с папством. Ведение Столетней войны. 

Политический кризис 70-х гг. XIV в. «Добрый парламент». Восстание Уота 

Тайлера. Движение лоллардов. Деятельность Уиклифа. Ричард II, его 

внутренняя политика. Политический кризис конца XIV в. Приход к власти 

династии Ланкастеров. Правление Генриха V. Генрих VI и Маргарита 

Анжуйская. Война Алой и Белой Роз: причины, характер. Основные 

события войны, приход к власти династии Тюдоров. Восстание Джека 

Кэда. Социально-экономическое развитие в XIV–XV вв. Английский 

манор позднего средневековья. Развитие товарно-денежных отношений. 

Коммутация ренты. Возникновение палатинатов. «Старое» и «новое» 

дворянство. Английский парламент. Формирование абсолютизма. 

 

Тема 4. Германия в период Позднего средневековья 

Политическая раздробленность. Императорская власть и 

территориальные княжества. Правление династии Люксембургов. 

Взаимоотношения императоров с папами в начале XIV в. «Защитник мира» 

Марсилия Падуанского. Карл IV Люксембург. «Золотая булла». Переход 

императорской короны Габсбургам. Сословно-представительные органы. 
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Рейхстаг. Создание Швейцарского союза. Экономическое развитие. Развитие 

городов. Ганза. Крестьянское движение в XIV–XV вв. 

 

Тема 5. Скандинавия в период Позднего средневековья 

Социально-экономическое развитие. Развитие сельского хозяйства. 

Укрепление феодальных отношений в деревне. Горнорудная промышленность 

Швеции. Сословие бергфрельсе. Конфликты с Ганзой в сфере торговли. 

Зундская пошлина. Шведско-Норвежское королевство Магнуса Эриксона. 

Подготовка и подписание Кальмарской унии. Эрик VII. Кристофер Баварский. 

Разрыв Кальмарской унии при Карле Кнутсоне. «Вечная уния» Дании и 

Норвегии. Хальмстадское соглашение. Регенты Швеции из рода Стуре. 

Система государственных органов. Риксдаг, его состав и функции. Риксрод. 

 

Тема 6. Италия в период Позднего средневековья 

Зарождение раннекапиталистических отношений в городах 

центральной Италии. Мануфактуры. Банкирские дома. Новые формы 

торговли. Изменения в политическом строе городских республик. 

Установление наследственных династий. Движение чомпи. Флоренция при 

Медичи. Савонарола и его реформы. Миланское герцогство при Франческо 

Сфорца. Венецианская и Генуэзская республики. Рим и Папская область. 

Движение пополанов в Риме. Правление Кола ди Риенци. Рим в период 

«Авиньонского пленения пап» и «Великого раскола». Южная Италия и 

Сицилия. Правление Арагонской династии. Неаполитанское королевство в 

XIV в. Экономический упадок в Южной Италии. 

 

Тема 7. Испания и Португалия в период Позднего средневековья 

Политическое развитие Кастилии и Арагона в первой половине XIV в. 

Война двух Педро. Утверждение Трастамарской династии в Кастилии. 

Попытки укрепить королевскую власть при Хуане I и Энрике IV. Фискальная 

система. Гражданская война. Упадок бегетрий. Изменения в структуре 

феодальной иерархии. Внешняя экспансия Арагона в XIV-XV вв. Альфонс V. 

«Дурные обычаи». Ременсы. Особенности феодальной структуры. 

Объединение Кастилии и Арагона при «католических королях». Главные 

направления политики Фердинанда и Изабеллы. Завершение Реконкисты. 

Упадок Португалии в XIV в. Лиссабонское восстание 1383 г. 

Гражданская война и кастильская интервенция 1383–1385 гг. Жуан I. 

Ависская династия. Правление Афонсу V. Жуан II. Принц Энрики 

Мореплаватель. Начало морской экспансии Португалии. Экономическое 

развитие. Структура общества. Аноблирование. Кавалейру-купцы. 
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Тема 8. Византия в период Позднего средневековья 

Проблема феодализма в поздней Византии. Аграрные отношения. 

Упадок византийских городов, ремесленного производства, торговли. 

Гражданская война 1341–1355 гг. Восстание зилотов. Феодальные 

усобицы. Внешнеполитическое положение Византии в XIV–XV вв. 

Отношения с западноевропейскими государствами. Турецкие завоевания 

на Балканах. Падение Византийской империи. 
 

Тема 9. Католическая церковь в XIV–XV вв. 

Конфликт Бонифация VIII с Филиппом Красивым. Упадок политического 

могущества пап. «Авиньонское пленение папства». Сотрудничество 

«авиньонских» пап с французской монархией. «Великий раскол». Соборное 

движение. Констанцский собор и завершение раскола. Церковная и светская 

оппозиция папству. Джон Уиклиф, Ян Гус, Джироламо Савонарола. Церковь 

в королевствах Западной Европы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

Ауди-

торных 

из них 

Лекции Семинары 

1. Введение в историю средних веков 

 Всего: 4 4 – 

2.  Европа в Раннем средневековье (V–XI вв.) 

2.1. Древние германцы 4 – 6 

2.2. Италия в период Раннего 

средневековья 

4 4 – 

2.3. Пиренейский полуостров в  вв. 4 4 – 

2.4. Территория Франции в период 

Раннего средневековья 

12 4 8 

2.5. Англосаксонская Англия 6 4 2 

2.6. Скандинавия в период Раннего 

средневековья 

2 2 – 

2.7. Византия в период Раннего 

средневековья 

4 4 – 

2.8. Церковь в период Раннего 

средневековья 

4 2 2 

 Всего: 42 24 18 

3. Европа в Высоком средневековье (X–XIII вв.) 

3.1. Зарождение и развитие 

средневековых городов 

8 2 6 

3.2. Франция в период Высокого 

средневековья 

8 4 4 

3.3. Германия в период Высокого 

средневековья 

4 4 – 

3.4. Англия в период Высокого 

средневековья 

8 4 4 

3.5. Скандинавия в период Высокого 

средневековья 

2 2 – 

3.6. Италия в период Высокого 

средневековья 

4 2 2 

3.7. Пиренейский полуостров в период 

Высокого средневековья 

4 2 2 

3.8. Византия в период Высокого 

средневековья 

4 4 – 
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3.9. Католическая церковь в Высоком 

средневековье 

4 2 2 

3.10. Крестоносное движение 4 2 2 

 Всего 50 28 22 

4. Европа в период Позднего средневековья (XIV–XV вв.) 

4.1. Характеристика позднефеодального 

общества 

2 2 – 

4.2. Франция в период Позднего 

средневековья 

8 4 4 

4.3. Англия в период Позднего 

средневековья 

8 4 4 

4.4. Германия в период Позднего 

средневековья 

8 4 4 

4.5. Скандинавия в период Позднего 

средневековья 

4 4 – 

4.6. Италия в период Позднего 

средневековья 

4 4 – 

4.7. Испания и Португалия в период 

Позднего средневековья 

4 4 – 

4.8.. Византия в период Позднего 

средневековья 

6 2 4 

4.9. Католическая церковь в период 

Позднего средневековья 

4 2 2 

 Всего 48 30 18 

 Всего 144 86 58 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Хронологические рамки курса и определение термина «средние 

века» 

Средневековье охватывает примерно тысячелетний период в истории 

человечества. Сам термин «средние века» появился в середине XVI в. 

Авторы термина – итальянские гуманисты, которые хотели таким образом 

отделить эпоху упадка, как они считали, европейской цивилизации, от 

Ренессанса, т.е. возврата к античной культурной традиции. В Европе идёт 

расцвет эпохи Возрождения, торжествуют идеи гуманизма, 

антропоцентризма, стремительно растёт интерес к античному наследию. 

В это время термин «средние века» и в целом сам период оценивался 

европейскими гуманистами в негативном ключе. Де Турде в «Истории 

цивилизации» выразился так: «Глубокая ночь сменила свет Афин. Всюду 

царят нищета и невежество». Главный акцент на характеристике периода 

делался на невежество, нищету и жестокость нравов. В действительности 

этот период – 1000 лет истории человечества – имеет огромное значение, 

потому что в средние века: 

 появились основные современные народы и государства; 

 зародились современные слои общества (в конце периода); 

 начались Великие географические открытия, появились колонии 

и повсеместно распространилась европейская цивилизация, начался 

европоцентризм; 

 началось цивилизационное противостояние «Восток – Запад»; 

 появились понятия «права человека» и «гуманизм»; 

 укрепились современные основы искусства и архитектуры; 

 зародились современные наука и техника; 

 появилось осознание важности гигиены; 

 начали складываться современный европейский менталитет, 

цивилизационные ценности и корпоративное мышление; 

 на континенте окончательно утвердились 10 Христовых 

заповедей как основа цивилизационного менталитета; 

 из эпохи средневековья происходят многие современные 

межнациональные конфликты. 

Хронологические рамки средневековья охватывают по различным 

трактовкам: 

• начало IV – сер. XVI вв. от императора Константина Великого до 

конца Реформации (т.е. средневековье – это период зарождения, расцвета и 

упадка католицизма); 
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• 395–1453 гг. – от раздела Римской империи до уничтожения 

Византии (т.е. «средние века» – это эпоха агонии Римской империи); 

• 476–1492 гг. – от краха Римской империи до открытия Америки 

(официальная нынешняя трактовка, принятая в СНГ и за его пределами); 

• конец IV в. – сер. XVII в. (формационный подход, который, на наш 

взгляд, не устарел, хоть от него повсеместно отказались). 

В итоге, средние века – это период зарождения, расцвета и упадка 

феодализма как общественной формации и как способа производства. 

 

Проблема генезиса феодализма 

Проблема генезиса феодализма состоит в том, что по данному 

вопросу нет единой устоявшейся точки зрения. Она началась со спора  

романистов (они считали, что феодализм возник из поздне-

рабовладельческих отношений и был порождением Римской цивилизации, 

а варварские вторжения лишь деформировали естественный процесс 

развития общества) и германистов (эти считали, что германцы принесли в 

Европу феодализм  «на кончиках своих копий» и тем самым спасли 

европейскую, прежде всего, римскую цивилизацию от краха). 

В наше время на Западе многие исследователи считают, что римская 

цивилизация рухнула не вследствие общественных потрясений, а из-за 

неблагополучия в целом (широкое распространение гомосексуализма, 

применение свинцовой посуды, падение пассионарности населения и 

т.п.).Современные левые исследователи полагают, что в V в. победил 

некий социальный переворот (хотя, какой класс и чьи производительные 

силы победили тогда, не представляется возможным понять). 

 

Типы генезиса феодализма: 

↓ ↓ ↓ 

безсинтезный умеренный синтез синтез 
 

Англия, северная 

Германия, Северная 

Европа, славянские 

страны, характерно 

сохранение элементов 

родового строя 

 

северная Галлия, 

южная Германия 

 

Италия, южная Галлия, 

феодализм на базе 

рабовладения 

 

Как было сказано выше, средние века – это период феодализма как 

основной общественной формации. Феодализм базируется на четырёх 

основах: 
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Ф  Е  О  Д  А  Л  И  З  М  

↓ ↓ ↓ ↓ 

социально-

экономическая 

основа 

политическая  

основа 

юридическая 

основа 

идеологическая 

основа 

 

Социально-экономическая основа феодализма 

Особенности социально-экономической основы: 

 главная производительная сила – земля; 

 крупная земельная собственность – в руках феодалов; 

 крестьянин в отличие от раба имеет землю, её наследует, имеет 

орудия труда. 
 

Эволюция феодальной собственности: 
 

АЛЛОД  → БЕНЕФИЦИЙ → ФЕОД, ФЬЕФ, ЛЕН 

первоначальный надел, 

собственность 

земледельца, 

полностью свободная 

от повинностей 

 

условное пожалование, 

дается пожизненно, 

после смерти хозяина         

переподтверждается 

наследственное 

землевладение, связано 

с обязательной военной 

службой, другими 

обязанностями и 

службой сеньору 
 

Эволюция крестьянина в сторону закрепощения: 
 

АЛЛОД → ПРЕКАРИЙ → МАНС 

 ↓ ↓ ↓ ↓ 

первоначальный 

надел, 

собственность 

земледельца, 

полностью 

свободная 

от повинностей 

 

 

данный 

 

договорный 

 

с вознаграж-

дением 

земельный 

надел без 

права 

собствен-

ности 

Собственником земли являлся феодал. Крестьянин пользовался 

землёй и за это отдавал часть урожая. Уйти от хозяина он не мог, так как 

был к нему прикреплён. За надел крестьянин платил, а это являлось 

формой экономического принуждения. Одновременно имела место и 

личная зависимость – крестьянин не мог уйти, даже если потерял землю, 

что представляло внеэкономическое принуждение (внешне оно похоже 

на рабовладение, но крестьянина нельзя было убить, потому что он, как 

налогоплательщик, принадлежит государству). 
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Основные крестьянские повинности: 

 барщина; 

 натуральный и денежный оброки (рента); 

 шампар (подушная подать); 

 право брачной ночи; 

 право «мёртвой руки»; 

 талья (тария) – общественные работы. 

Замкнутый характер натурального хозяйства диктовал примитивные 

потребности, постепенно наблюдался прогресс, осуществлялось развитие 

по следующей схеме: повышение производительность труда → излишки и 

накопление → товары на продажу → специализация производства →крах 

замкнутой экономики.  
 

Юридическая основа феодализма 

Юридическую основу феодализма составляют: 

а) римское право; 

б) обычное право (законы варваров). 
 

Базой юридической основы феодализма стали: 

1. Право феодальной собственности 

 кодексом поведения в отношениях между людьми стало правило: 

вассал моего вассала – не мой вассал (все кому-то сеньоры и вассалы). 

Подобная иерархия являлась залогом общественной стабильности; 

 существует чёткая феодальная лестница: 
 

       король  

      герцоги 

     маркграфы 

    графы 

   маркизы 

  бароны 

 сиры 

рыцари 
 

2. Крепостное право 

Крестьянин является юридически неполноправным лицом и не имеет 

права: а) свободы передвижения; б) на брак без согласия хозяина; 

в) передавать имущество без согласия хозяина; г) жаловаться на сеньора; 

д) участвовать в сходках; е) носить оружие и не применять его даже во 

время войны. 
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Затем повинности постепенно перерастали в платежи, то есть можно 

было откупиться и выйти из крепостной зависимости. 

 

3. Сословное право 

Средневековое общество делилось на высшие и низшие сословия. 

Высшие сословие – дворянство и духовенство (составляют 2–3% населения 

и не платят налоги). Низшее сословие (или третье сословие) оплачивает всё, 

лишено прав, исключением является категория богатых горожан. 

 

Политическая основа феодализма 

Базой политической основы феодализма стало феодальное 

государство. 

Эволюция государства: 

 раннефеодальная монархия (примерно V–VIII вв.); 

 феодально-раздробленная монархия (IX–XII вв.); 

 сословно-представительная монархия (XIII–XIV вв.); 

 феодально-централизованная или абсолютная монархия (XV в. и далее). 

 

Идеологическая основа феодализма 

Идеологическую основу феодализма представляла христианская 

церковь. Христианская церковь копировала светскую власть, хотя 

изначально позиционировалась как определённая оппозиция деспотизму. 

Она учила смирению и проповедовала идею взаимозависимости 

социальных слоёв населения. 

Клир обзавёлся собственным вассалитетом: 

 

Церковь являлась крупнейшим землевладельцем Европы: 1/3 пахотной 

земли в Европе принадлежала ей.  

 

Функции церкви: 

– обоснование эксплуатации; 

– цементирование общества; 

– заслон против деспотии власти. 

     папа 

    кардиналы 

 архиепископы 

  епископы 

 аббаты 

приходские священники, монахи 

(падре, фра, патер и т.д.) 
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Сущность и место феодального строя в истории человечества 

Феодализм возник на базе общего кризиса рабовладельческого строя. 

Данный кризис происходил в следующих позициях: 

а) кризис в экономике: 

 застой в сельскохозяйственном производстве; 

 рабовладельческое хозяйство перестало приносить доход; 

 экстенсивный способ организации экономики – рабов применяется 

всё больше, а результата практически нет; 

 кризис финансов; 

 всё чаще государство переходит на натуральную оплату налогов и 

платежей; 

 натурализация хозяйства; 

 разорение свободных крестьян и потеря ими личной свободы; 

 ослабление армии, которая состояла именно из свободных 

крестьян; 

 поляризация земель держателей – либо появляются огромные 

малоуправляемые латифундии, либо начинается дробление поместий; 

 появляются рабы с пекулией – пекулярии, а также колоны, 

которым свойственны: 

– аренда земли за натуральную оплату; 

– частичная свобода, ибо он – налогоплательщик; 

– его эксплуатирует государство и господин  

Колон – предшественник крепостного крестьянина по экономическому 

положению и потомок раба по социальному положению. 

Таким образом, для спасения экономики требовалось индивидуальное 

крестьянское хозяйство. Но оно как раз и разоряется, и значит у общества 

нет элементов дальнейшего развития, то есть нужен новый менее 

затратный и более эффективный строй. 

б) кризис в политической сфере: 

 безволие и кадровая неспособность верхов осуществлять властные 

функции; 

 варваризация армии; 

 рост частной власти, проявившийся в росте удельного сепаратизма; 

 церковь поощряет развал империи, считая её «империей зла»; 

 апогей – раздел империи в 395 г. (на Востоке магнатов меньше, а 

свободного населения больше, и здесь агония рабовладения затянется до VII в.). 

В итоге, основная масса населения терпеть не может рабовладение, а 

также государство, закабалившее людей, налицо наблюдается кризис 

патриотизма (особенно после поражения римлян под Адрианополем и 

разгрома Рима в 410 г.). 
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в) идеологический кризис: 

 население страны не устраивают прежние языческие культы; 

 оно понимает жестокость язычества и ценность человеческой жизни; 

 христианство отвечало духовным потребностям людей; 

 Миланский эдикт допустил к власти религию, провозгласившую 

Рим «империей зла». 

В целом, феодализм зарождается в рабовладельческом обществе в: 

 росте натурального хозяйства, приводящего к мелкому производству; 

 росте колоната; 

 формировании церковной иерархии. 

Сходство рабовладельческой и феодальной формации имело место в 

следующих позициях: 

 ограниченность качества и количества орудий труда; 

 консервативный технический базис; 

 натуральное хозяйство и отсутствие серьёзного внутреннего рынка; 

 господствующий класс потребляет прибавочный продукт и 

ограничивает возможность его расширения. 

Причины смены социального строя: 

 переход к менее расточительному строю; 

 раб не заинтересован в результатах труда. 

Движущие силы перехода: 

 рабы и колоны; 

 союз варваров и масс, если совпадали их интересы. 

Итогами переходного периода стали: 

 надлом политической надстройки старого общества; 

 отсутствие новых производственных отношений и перехода власти 

от одного класса к другому; 

 оказалась решена главная задача – родилось раннефеодальное 

государство, феодалы и первоначально свободные крестьяне. 

Таким образом, место феодального строя в истории человечества 

заключается в том, что феодализм стал следующим этапом в развитии 

экономики и общества. Он был более прогрессивным строем, чем 

предыдущий, но, в конце концов, утерял динамику развития и уступил 

место капиталистическому строю, элементы которого стали зарождаться в 

недрах феодализма. 
 

Понимание генезиса феодализма в западной, российской и 

отечественной медиевистике 

Споры о генезисе феодализма идут в исторической науке с конца 

XVIII в. по сей день. В основном это спор между германистами и 

романистами (это течения в медиевистике, которые по-разному 
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рассматривали решающие вопросы о роли германского и римского начал в 

формировании социально-политического строя средневековой Европы): 

– представители романистической теории (Ф.К. Савиньи, О. Тьерри, 

Ф. Гизо) полагают, что феодализм и другие средневековые институты 

выросли непосредственно из устройства поздней Римской империи, а 

германские варвары только деструктивно вмешивались в процесс; 

– германисты считают, что феодализм «пришёл в Европу на кончиках 

германских копий». 

И те, и другие фактически отрицали синтез элементов 

древнегерманского общинного и римского рабовладельческого обществ, 

которые находились на стадии разложения.  

Во французской историографии германо-романские взаимоотношения 

начали рассматриваться в 20-е гг. XVIII в. Так, германист А. Буленвилье 

полагал, что франки (германцы) как завоеватели стали в будущем 

дворянами. В ответ романист Дюбо считал, что завоевания Франции не 

было, и франки – не дворяне, а вот коренное население – галло-римляне – 

как раз стали основой будущего третьего сословия. 

В целом германисты пытались обосновать право дворянства на 

управление Францией (например, граф де Монлозье). С ним 

дискутировали О. Тьерри и Ф. Гизо, которые оправдывали право на 

власть французской буржуазии. Историю Франции они рассматривали как  

борьбу третьего сословия (потомков порабощенных галло-римлян с 

потомками франкских завоевателей – дворянами). 

Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787–1874 гг.) впервые дал такое 

определение феодализма, которое и было общепризнано в медиевистике. 

Основными чертами этого общества, по его мнению, являются 

следующие: 

1) условный характер земельной собственности; 

2) соединение земельной собственности с верховной властью; 

3) иерархическая структура класса феодальных землевладельцев.  

Учёный-историк, по его мнению, должен изучать и систематизировать 

основные господствующие идеи и крупные события.  

Огюстен Тьерри (1795–1856 гг.) считал, что галло-римляне –

носители культуры, которая стала основной в средние века, и что вся 

история Франции – история борьбы и победы третьего сословия над 

дворянством. То есть у О. Тьерри романистическая теория оказалась тесно 

связана с теорией классовой борьбы. 

В немецкой исторической науке в конце XVIII – начале XIХ вв. 

германисты и романисты единодушно занимали реакционно-

консервативные позиции: романист Ф.К. Савиньи отрицал разрыв между 

древним миром и средними веками, германисты Ю. Мёзер, К.Ф. Эйхгорн 
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толковали германские начала средневековья в консервативном духе: 

явления, исконно присущие германцам, они видели в вотчине, в 

господстве частной собственности.  

Карл Фридрих Эйхгорн – немецкий юрист, исходил из 

необходимости изучения юридических источников. Он исследовал 

германское право с древнейших времён до 1815 г. К.Ф. Эйхгорн полагал, 

что государство и право – это результат развития «народного духа, а не 

личной инициативы законодателя». Его взгляды выдержаны в строго 

консервативном духе. Он критиковал французские буржуазные институты 

и защищал германское феодальное право. Он считал  общину-марку, знать, 

дружинные отношения сугубо германскими учреждениями. 

С 50-х гг. XIХ в. германистические идеи в немецкой историографии 

начали развиваться на новой научно-прогрессивной основе. Её представляла 

общинная (марковая) теория Г. Маурера и его последователей. Они 

доказывали, что общественный строй древних германцев базировался на 

общинном устройстве и коллективных формах собственности. Г. Маурер 

связывал возникновение средневековых институтов (в частности, вотчины, 

средневековых городов) с разложением германского маркового строя.  

Основными положениями марковой теории являются: 

1) общественному строю, основанному на частной земельной 

собственности, предшествовал строй, основанный на коллективной 

собственности на землю и коллективной обработке земли; 

2) частная земельная собственность и социальное неравенство 

возникают в деревне за счет постепенного упадка общинного землевладения; 

3) после крушения Римской империи и прекращения передвижений 

германских племен совершается переход к постоянной обработке 

отдельными семьями выделенных им участков общинной земли при 

сохранении совместно используемых неразделенных земельных угодий; 

4) в ходе начавшегося процесса социальной дифференциации 

свободных общинников развивается вотчина; 

5) главной проблемой всей социально-экономической истории 

средневековья является проблема взаимоотношения вотчины и общины-

марки; 

6) пока марковый строй удерживал свои позиции в качестве 

противовеса вотчинному строю, в обществе поддерживалась гармония 

интересов различных классов; 

7) государство играло важную посредническую роль во 

взаимоотношениях между вотчиной и деревней; оно возникло в результате 

передачи ряда функций общины племенному вождю; 

8) города возникают на основе общины-марки.  
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Последователи данной теории впервые показали на обширном 

фактическом материале, что сущность и природа феодализма тесно 

связаны с крупной земельной собственностью.  

Вместе с тем, на германскую марку имелись и взгляды, не полностью 

совпадающие с взглядами Г. Маурера. Историк-медиевист Георг Вайц 

(1813–1886 гг.), один из виднейших археографов по истории 

средневековой Германии, утверждал, что общинное, марковое устройство 

существовало у германцев издавна. Община, по его мнению, была 

неизменным институтом на протяжении многих столетий, и коллективная 

собственность на пахотную землю никак не связана с ее происхождением. 

Определенное политическое устройство, основанное на вассалитете, 

системе бенефициев, личной зависимости населения от землевладельцев, 

натуральном характере повинностей, различиях в правах и привилегиях 

стало сутью германского феодализма. 

Третья группа историков придерживалась теории непрерывности 

(«континуитета»). Они (в частности, А. Пиренн) считали, что феодализм 

зарождался внутри позднеримской социально-экономической системы, 

полагали, что поземельные отношения в поздней Римской империи и у 

варваров-германцев почти не отличались друг от друга, а потому 

переворота в социально-экономических отношениях не было.  

Российская (советская) медиевистика до конца 1980-х гг. была 

проникнута марксистской идеологией. Основной упор на изучение 

экономической истории заметно обеднял восприятие истории, однако, 

детальная проработка экономических вопросов позволяла более 

качественно изучать социально-экономическое развитие Средневековья. 

Советские медиевисты отмечали такие важные признаки феодализма, как 

наличие вассально-ленной системы, значительная роль личных связей и 

частного права при этом строе, условный характер феодальной собственности 

и её связь с политической властью и внеэкономическим принуждением. 

В отличие от западных медиевистов отечественные историки не 

считали политико-юридические признаки  главными и определяющими 

признаками феодального общества. По их мнению, иерархическая 

структура класса землевладельцев сложилась на основе наделения землёй 

при каких-либо условиях. Личностные связи при феодализме были 

значимыми в отсутствие централизованного государства и 

общегосударственного права, а также незащищённости людей в условиях 

междоусобиц и феодального произвола. 

Находя подлинную основу феодализма в характерных для этого строя 

экономических и социальных отношениях, медиевисты видели в феодализме 

закономерный прогрессивный этап в истории при переходе от 

рабовладельческого строя в строгом соответствии с формационным подходом. 
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Крупнейшие представители российской медиевистики – 

Е.А. Косминский, А.Д. Удальцов, Н.П. Грацианский, С.Д. Сказкин, 

А.И. Неусыхин рассматривали феодальную вотчину как социальную 

организацию, позволявшую эксплуатировать крестьян и не имевшую 

свойств социальной гармонии, как считали западные историки. При этом 

они подчёркивали, что вотчинный строй способствовал прогрессу в 

сельском хозяйстве. При этом они не считали господство натурального 

хозяйства главным признаком феодализма. 

Упоминавшиеся выше историки, а также А.В. Конокотин, 

Ю.Л. Бессмертный, Л.А. Котельникова, Е.В. Гутнова, М.А. Барг, 

А.А. Сванидзе, М.Л. Абрамсон доказали, что на определённом этапе 

развития феодального общества, в условиях урбанизации, товарно-

денежные отношения становятся естественным элементом экономической 

и социальной жизни и широко охватывают деревню. Товарно-денежные 

отношения тогда становятся одним из главных двигателей прогресса и 

одной из главных предпосылок разложения феодализма. 

На современном этапе большое внимание уделяется выделению 

общего и особенного в развитии феодального строя в разных странах и 

регионах, проблемам типологии генезиса этого строя, изучению 

средневековой истории во всём её разнообразии, включая элементы 

различных форм культуры, психологии, социологии и т.д. 

Развитие белорусской медиевистики пока развивается 

недостаточными темпами. Из работ отечественных медиевистов следует 

выделить двухтомный учебник истории, подготовленный коллективом 

преподавателей БГУ под редакцией В.А. Федосика, а также учебник 

Я.Г. Риера «История средневековых цивилизаций» в трех томах, справочник 

Е.Д. Смирновой, Л.П. Сушкевич, В.А. Федосика «Средневековый мир в 

терминах, именах и названиях». 

Быт и нравы, система морально-нравственных ценностей 

средневекового человека 

В начале средневековья существовало двухчленное деление общества 

на духовников и мирян. Около 1000 г. появилась концепция «Троякого 

люда», куда входили священники, воины, крестьяне. Общество такого 

рода гармонично, как писали тогда в XI в.: «Все они – рабы друг друга – и 

несчастные сервы, и короли», то есть «мир – это Дом Божий», «Серв 

кормит хозяина, утверждающего, что он кормит серва», «Быки пашут 

землю, овцы дают духовное молоко, псы их защищают». 

На рубеже XII – XIII вв. появился 4-й слой населения – бюргеры и 

ростовщики (в XIV в. в Англии проповедники заявляли: «Их создал 

дьявол»). Общество усложнялось, количество социальных групп 
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увеличивалось. В Германии Бертольд Регенсбургский выделил 10 «etats» 

(социальных групп), другие – 28. 

Церковь, в свою очередь, продолжала выступать за единое, 

тоталитарное общество: «Добро – единство, зло – разнообразие». 

В рамках тогдашнего менталитета во главе мира считались 

император, папа и короли. Император имел свою символику: корона 

представляла собой 8 золотых пластин в виде сферы (по сторонам света и 

промежуточным сторонам – северо-восток и т.д.), как 8-гранная капелла 

Карла Великого «Новый Иерусалим» в Ахене, крест – «Царь Христов», 

кольцо и жезл – епископ, святое копьё с гвоздём (инсигния, материальная 

связь с Христом), опал «Сирота» – символ превосходства. 

У короля также были свои регалии: во Франции королю вручали 

шпоры и меч (король – рыцарь № 1), совершали миропомазание (лоб – 

елеем), передавали религиозные символы (корона, кольцо, скипетр). 

Король – наследственный лидер (сочетает законодательную, судебную, 

исполнительную власть), гарант стабильности общества (общая воля и 

социальная разумность, а также божественная воля). Королевский пир 

являлся символом достатка страны. В процессе пира королю 

преподносились подарки, а тот отдаривался землями. Процедура 

присутствия на пиру была обязательной. Не приглашение было признаком 

недовольства властями человеком.  

Папы носили на голове сначала белый колпак «фригиум» – как у 

фараона, вместо короны. Он рассматривался как царь – жрец. С XI в. 

появилась тиара, с XII в. представленная ярусом корон с зубцами. С конца 

XI в. у папы появилась императорская мантия. 

В XI в. появляются первые признаки национализма, причём 

националисты за другими нациями признавали только пороки (особенно 

рассадником таких идей были университеты, где учились представители 

различных европейских народов, зачастую не воспринимавшие поначалу 

культурно-бытовые особенности своих однокашников). Но наиболее 

здравомыслящие деятели призывали народы мириться. Их аргументы 

проистекали из слов Августина Блаженного: «Африканский, сирийский, 

греческий, еврейский и другие языки придают разнообразие одежде 

христианства. Но как разнообразие это соединено в единую одежду, так и 

все языки соединены в единую веру. Пусть в одежде будет разнообразие, 

но не будет разрывов». 

Особенности средневекового менталитета, эмоций, поведения 

Первоначально для средневекового общества было характерно полное 

отсутствие и неприятие гордыни, её не было в литературе и в жизни, даже 

императоров наделяли плакатными свойствами, но не личными. 

Индивидуальность принадлежала семье в её трёх разновидностях 
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(государство, поместье, семья). Душевная чистота считалась одной из 

важнейших положительных черт человека. Она дополнялась чувством 

неуверенности, которое подпитывалось не только церковью (так легче 

руководить людьми), но и зависимостью сельского хозяйства от 

природных условий. В связи с этим издавались назидательные цитатники – 

«Глоссарии» (цитаты авторитетов на разные случаи жизни). 

Доказательство человеком своей правоты шло либо ссылкой на авторитет, 

либо чудом (для канонизации святого от него требовались чудеса). 

Популярны были доказательства невиновности путём ордалий. 

Для этого периода характерен символизм воображения, который 

представляли лапидарии (камни), флорарии (растения), бестиарии 

(животные). Символизм в архитектуре был представлен кругом 

(совершенство), крестом и кругом (сочетанием распятия, и вселенной). В 

целом восприятие мира было сугубо конкретное, без абстракций. 

С XIII в. возникают новые тенденции – появляется рационализм 

(одним из его основателей является Роджер Бэкон, заявивший: «Опыт – 

критерий истины»). Начинается упор на авторитет разума, опыта, 

использование книг университетских, а не монастырских. По мере 

утверждения превосходства над природой у человека осознаётся 

собственное «Я». Проявления своего «Я» заключались в том, что 

обострилась чувствительность индивида – все «заплакали» (популярными 

были легенды о рыцаре, капнувшем слезу в бочку). От святых теперь стали 

требовать скромности, а не аскетизма. Любовь теперь стала более 

изысканна, начала развиваться куртуазность. 

Средневековое государство рассматривалось своими гражданами как 

одна большая семья. Войны того времени  были семейными, по сути, как 

войны сыновей Генриха Плантагенета с отцом, войны Филиппа Августа, 

мстившего англичанам за территориальные потери отца. 

Обычная семья жила по формуле «Муж есть глава жены». Помещицы 

рассматривались как «вещь неживая», зато крестьянки были равны с 

мужчинами (они выполняли много социальных функций). Социальная 

роль знатных дам вырастет в эпоху Крестовых походов (жёны оставались в 

замке «на хозяйстве»). Женщины даже получили право развода. Детей 

средневековья культура игнорировала. Ими не умилялись, их не ласкали, 

детство было коротким, посему они вырастали жестокими, слабо 

ценящими родственные узы. В школе ребёнок рассматривался как 

«маленький взрослый». Дети путались под ногами взрослых и сами 

перенимали половые и социальные роли родителей. 

В развитое Средневековье люди стали требовать больше гигиены и 

внимания к своему телу (грязью зарастали лишь святые). В конце XIII в. в 

Париже уже было 26 бань. В XIII в. составлен «Кодекс здоровья» в Салерно.  
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Большое значение в средневековую эпоху приобретали жесты – 

класть руки на Библию, вкладывание вассалом руки в руки сеньора, 

бросание перчатки, удар в грудь – покаяние, благословение – перекрестить 

или возложить руки на плечи благословляемому. 

Одежда превратилась в социальный паспорт человека. Доктор носил 

замшевые перчатки, плащ, берет, рыцарь – шпоры и герб. Поначалу модным 

цветом был красный, затем – аквамарин. Распространились меха (особенно у 

французских королей). В эпоху Крестовых походов появилось бельё. 

У женщин XII в. одежда удлинилась из-за негодования церкви. Потом в XIV в. 

опять укоротилась до щиколотки. Правила моды изложил Людовик IX: 

«Одевайтесь хорошо и чисто, и вас будут любить жёны, и так, чтобы честные 

люди не обвинили вас в излишествах, а молодёжь – в бедности». 

Жильё также стало меняться. Замки теряют только оборонительную 

функцию и превращаются в место для жилья – там появляются ковры, 

гобелены, хорошая мебель. 

Источники по истории средних веков 

Источники по изучению эпохи средневековья можно разделить на 

следующие виды: 

лингвистические; 

фольклор (саги, мифология, сказки и т.д.); 

этнографические (пережитки, традиции, быт); 

топонимика (в названиях городов – истоки их создания); 

вещественные; 

письменные; 

юридические; 

нарративные (повествовательные); 

художественная литература тех лет. 
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Раздел 2. ЕВРОПА В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (V–IX вв.) 
 

Тема 1. ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ 
 

К северу от территории Римской империи проживали варварские 

народы – германцы, кельты, славяне, сарматы, фракийцы. На рубеже 

исторических эр они жили в условиях родоплеменного строя. При этом, 

имея некоторые различные черты развития, они постепенно развивались до 

уровня создания протогосударств и появления будущих феодальных черт в 

обществе и экономике. Эти тенденции наиболее чётко прослеживались 

именно у германских народов, тем более, именно они сыграли решающую 

роль в событиях краха Римской империи и раннего Средневековья. 
 

Хозяйственный и общественный строй германцев 

Основными источниками по изучению древних германцев являются 

труды Цезаря «Записки о Галльской войне» (I в. до н.э.) и Тацита 

«Германия» (I в. н.э.). Прошедшее между выходом в свет этих двух 

источников столетие стало для германцев рубежным в смысле начала их 

перехода от родового строя к раннеклассовому. 

В этот период древние германцы в основном уже вели оседлый образ 

жизни. Периодически происходившие миграции отдельных племён 

обуславливались натиском более сильных соседей или природно-

климатическими факторами. 

Скотоводство в это время оставалось преобладающей отраслью 

хозяйства. Этому способствовало наличие большого количества заливных 

лугов и бедность почвы с точки зрения использования её в пашенном 

земледелии.  

Земледелие примерно к IV в. стало примерно равным по статусу с 

скотоводством. Первоначальной формой обработки земли стало двуполье. 

Выращивались озимые, яровые, бобовые, зерновые (на юге преобладала 

пшеница, на севере, на скудных почвах – мелкокорневые рожь, овёс и 

ячмень). Последний служил сырьём для традиционного германского пива. 

Также выращивались и технические культуры. Большое значение имело 

огородничество. При этом садоводство и виноградарство распространены 

не были. Вместо этого имело место собирательство. 

Товарообмен у германцев был представлен экспортом рабов, скота, 

кож, мехов, янтаря и импортом тканей, вина, керамики, драгоценностей. 

Римские монеты имели хождение только в районах, приграничных с 

Римской империей. 

Германцы жили общинами. Это позволяло в сложных климатических 

условиях сообща вести хозяйственную, а так же и общественную 

деятельность. В основном община развивалась как хозяйственная единица 
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собственников земли. При этом в отличие от средиземноморской модели 

общины, большое значение имела коллективная собственность семьи и 

рода. Поэтому глава семьи не имел таких авторитарных позиций, как в 

Риме или Греции.  

У германцев большое значение играл статус знатности, которая 

сочеталась с достатком. Рабство носило патриархальный характер, и рабы 

в основном брались в ходе войн между племенами.  
 

Политическая организация древнегерманских обществ 

Германцы в изучаемый период находились на стадии развития 

военной демократии. Начал выделяться институт племенных вождей – 

конунгов. Статус конунга определялся как «родовитый», «благородный», 

но не «господин». Его власть была выборной. Он не имел всей полноты 

власти и выполнял ряд религиозных функций. 

Большую роль у древних германцев играли дружины. Дружинниками 

становились не кровные родственники, а люди, равные по военным 

заслугам, которые полностью уходили от труда на земле, и военное дело 

становилось главным занятием их жизни.  

Главной единицей политической организации германцев являлось 

племя. Племенные объединения строились в основном по территориальному 

признаку. Территория проживания племени делилась на округа – «гау», в 

каждом округе выбирался свой военный вождь, а также хранитель местных 

обычаев и традиций – лагман. 

К IV–V вв. племенные объединения превращаются в племенные 

союзы – протогосударства. Одним из наиболее известных в это время 

считалось протогосударство готов, которым руководил Германарих, 

располагавшееся на территории современного Причерноморья, Украины и 

южной Беларуси. 
 

Великое переселение народов (ВПН) – глобальный исторический, 

географический, политический, демографический, экономический, 

военный, культурный процесс. ВПН сломало Римскую империю и 

способствовало смене социально-экономического уклада в Европе. 

Причины Великого переселения народов: 

 рост производительных сил у варваров; 

 климатические изменения (увлажнение Великой степи, 

позволившее тюркам её пересечь за короткий отрезок времени); 

 избыточное население на Севере Европы и в Центральной Азии; 

 слабость Римской империи. 
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Обстоятельства, при которых происходило Великое переселение 

народов: 

 вследствие контактов варваров с Римом германцы частично 

превращаются в земледельцев; 

 развивается торговый обмен между варварами и между ними и 

Римской империей; 

 рост варварского населения приводит нехватке земли, и 

грабительские походы варваров на Рим превращаются в войны за 

жизненное пространство; 

 отношения с Римом сложные – варвары воюют, но признают за 

империей более высокий уровень развития и равняются на неё, и многие 

служат ей (например, вестгот Аэций, вандал Стилихон); 

 взаимоотношения варваров с Римской империей обостряются ещё и 

на религиозной почве – готы, а вслед за ними и некоторые другие 

германские народы приняли крещение по арианскому образцу (их крестил 

последователь Ария готский епископ Вульфила), и такое крещение не 

было воспринято римской церковью; 

 появляются «федераты» – племена, заключившие с империей 

федеративные договоры по охране её границ на определённых условиях; 

 объединения племён, участвовавших в ВПН: 

 готы (ост- и вестготы во II веке из Прибалтики направились в 

Причерноморье и ударили по скифам, аланам, сарматам); 

 англо-саксы (нижний Рейн, Ютландия); 

 франки (средний Рейн); 

 аллеманы (верхний Рейн); 

 лангобарды, вандалы и бургунды (р. Эльба, р. Одер). 

Внешним толчком процесса стало столкновение германских и 

тюркских народов в конце IV в. в Северном Причерноморье. 
 

Тема 2. ИТАЛИЯ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
 

Падение Западной Римской империи 

С начала IV в. политическое значение Рима как города начинает 

снижаться. С 330 г. Рим становится только столицей Западной части 

империи. В 360 г. император Валентиниан перенёс столицу в г. Милан. 

В 402 г. император Гонорий перенёс столицу в г. Равенна. 

Империя тем временем приходила в системный упадок.  

В 455 г. вандалы ещё более ослабили авторитет империи. Начинается 

чехарда императоров. Классическим примером, характеризующим 

позднеримских императоров является Юлий Непот (474–475 гг.), который 

развёл коррупцию в таких масштабах, что это способствовало появлению 
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термина «непотизм». В конечном итоге военачальник Орест (ранее он был 

секретарём Атиллы) сверг Непота и поставил императором своего сына 

Ромула Августула. 

В 476 г. военачальник герул Одоакр сверг Ромула Августула (позже 

его умертвил). Он отослал знаки императорского достоинства в 

Константинополь императору Зенону, сопроводив это словами: «На небе 

одно солнце, на земле – один император». Тот ему дал титул «magister 

militum». Одоакр в Италии создал своё государство, дал 1/3 земель 

рабовладельцев своим воинам. Впоследствии он почувствовал себя 

уверенно, перестал подчиняться Византии, пытался посягнуть на 

имущество церкви. Зенон тут же натравил на него остготов. 
 

Королевство остготов 

В 488 г. в Италию по наущению византийского императора Зенона 

вторгся из Паннонии предводитель остготов Теодорих Великий (493–526 гг.). 

В юности он был заложником в Константинополе. В 493 г. Теодорих 

провозгласил королевство, убив Одоакра. Готов в государстве было всего 

2% населения, главным родом, из которых выбирались короли, были Амалы. 

В истории королевства насчитывается 2 периода:  

1) мирный (493–534 гг.);  

2) военный (534–555 гг.).  

Король, видя непростую демографическую ситуацию, пытался 

примирить готов и римлян. Он посадил своих воинов на землях Одоакра. 

Далее была создана комиссия по распределению земли во главе с римским 

землевладельцем Либерием. Тот, будучи назначенным самим королём, 

старавшимся не затрагивать римскую аристократию, не тронул латифундии. 

Власть короля начинала напоминать императорскую. Он сохранил 

римские законы, экономику и налоги. При нём произошла кодификация 

права – Эдикт Теодориха, который состоял из 55 статей. В этом 

документе имеет место преобладание римского права, и характер 

государства – двойственный. Король носил титул «Rex gothorum et 

italicorum». Католики были под его покровительством.  

Затем власть перешла к внуку Теодориха – Аталариху (526–534 гг.). 

В свои 16 лет он не имел талантов руководителя. Регентшей при нём стала 

мать (дочь Теодориха) Амалазунта. Она была образованной и энергичной 

женщиной.  

Готская партия женила на ней её кузена Теодата. В конечном итоге, 

готские старейшины убили Амалазунту с особой жестокостью. Это 

убийство стало поводом для Византии начать войну с готами. Император 

Юстиниан стремился восстановить Римскую империю – Великую 

Романию, превратить Средиземное море в Mare Nostrum. Накануне он 

уничтожил королевство вандалов. 
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Поначалу война для Византии проходила успешно. Местное 

население встречало византийцев как освободителей. Рим и Неаполь 

открыли ворота Велизарию. Но «освободители» стали зверствовать, 

наводить рабовладельческие порядки, население Италии стало восставать 

против Велизария. В итоге его отозвали и подвергли опале. 

Молодой король Тотила (541–552 гг.) вернул Рим. В ответ Византия 

ввела «Прагматические санкции», объявив оккупационный режим в 

Италии. Тотила ликвидировал рабовладение, чтобы привлечь бедноту, но 

было поздно. В 552 г. в битве у Тагины Тотила был убит. При короле Тейя 

(552 г.) королевство пало. 
 

Королевство лангобардов 

Королевство существовало с 568 по 774 гг. Первоначально 

лангобарды жили на Эльбе, в начале V в. выдвинулись в Паннонию, где 

оказались вовлечены в политику гуннов. В 568 г. союз племён, во главе 

которого стоял лангобардский король Альбоин (569–572 гг.), вторгся в 

Италию, незадолго до этого захваченную Византией. Столицей нового 

королевства стал г. Павия. В честь новых завоевателей Северная Италия 

стала носить новое название «Ломбардия». 

Государственное и социальное устройство представляло собой 

территорию, разбитую на 35 дукатов – герцогств. Во главе городов и 

королевских территорий стояли чиновники – гастальфы. Королевские 

дружинники – газинды – получали за службу землю. Сильная свободная 

крестьянская община – фара сохранилась во многих сёлах Северной 

Италии. Тем не менее в VII в. началось социальное расслоение 

крестьянства, появляются зависимые крестьяне – альдии, хотя сначала их 

количество было невелико. 

Король Ротари (636–652 гг.) в 643 г. издал «Эдикт Ротари». 

Согласно его содержанию в обществе появились сословия – знать, средние 

и низы. Стало возможно отчуждать земли в собственность и передавать 

земли церкви (в качестве отчуждения). В начале VIII в. король Лиутпранд 

(712–744 гг.) установил новые законы, в которых дополнил социальную 

структуру – внизу социальной лестницы оказались малоземельные 

крестьяне, безземельные, рабы и альдии – фактически крепостные. Эту 

политику продолжил король Айстульф. 

В 740-е гг. лангобарды захватили Равеннский экзархат, в том числе 

Рим с Папой. Это вызовет трения с Франкским государством и станет 

одной из причин гибели королевства под ударами франков. Кроме того, 

особенностью развития станет погубившая королевство чересполосица 

территории вперемешку с Византией, постоянные войны с которой 

обескровили государство. 
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Тема 3. ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ В V–X вв. 

 

Королевство вестготов 

По данным Тацита в I в. вестготы жили по нижней Висле и на 

о. Готланд. Во второй половине II в. они продвинулись на юго-запад вдоль 

рек Припять и Днепр и расселились в Северном Причерноморье. Готы 

делились на два субэтноса – остготы между Днепром и Доном (их называли 

«степные» – грейтунги) и вестготы между Дунаем и Днепром («лесные» – 

тервинги), в устье Дуная расположился главный королевский род – Балты. 

Главным источником по изучению их ранней истории является труд 

Иордана «История готов» (VI в.).  

В 341 г. готский епископ Вульфила крестил готов по арианскому 

обряду, создал алфавит (похожий на глаголицу), перевёл Священное 

писание на готский язык. Готия – собственное варварское государство (или 

протогосударство), появилось ранее других государств германцев. Это не 

грабительское сообщество, как у гуннов, оно имело перспективы 

дальнейшего развития. 

Однако в 375–376 гг. гунны разгромили готов в Северном 

Причерноморье. Их король Германарих покончил жизнь самоубийством, 

бросившись с коня на меч. Согласно римским источникам, около 1 000 000 

вестготов перешли через Дунай, стали федератами, расселились в 

провинции Мезия (та опустела после эпидемий). Местные римские 

чиновники в нарушение федеративного договора обложили вестготов 

поборами и издевательствами и получили в ответ их восстание. Вождь 

готов Фритигерн двинул армию на Константинополь. 

В 378 г. между римской и готской армиями состоялась битва у 

Адрианополя. Император Валент (364–378 гг.) был в военном отношении 

бездарен, бросил войска в бой с походного марша по мере прибытия на 

поле. В итоге римское войско во главе с императором погибло. Значение 

поражения для Империи было огромным. Был объявлен траур по всей 

стране. Это было первое поражение римской армии на своей территории 

после войны с Ганнибалом.  

Далее готы грабят Балканы, жгут Олимпию. Феодосий I Великий 

Флавий (379–395 гг.) – «друг готов» – поправил дело, заключив с ними 

мир в 382 г. После его смерти, по свидетельствам хронистов, готы плакали. 

Затем они опять восстали и разорили Грецию. 

Король Аларих (род. 370 г., король 395–410 г.) получил от Аркадия 

титул «magister militum» и Иллирию. В это время обострился спор Аркадия 

(395–408 гг.) и Гонория (395–423 гг.) из-за префектуры Иллирик (при 

разделе Империи Феодосием, отдавшим Западно-Римскую империю сыну 

Гонорию, а Восточно-Римскую империю другому сыну, Аркадию 
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(принадлежность префектуры была нечётко обозначена)). Аркадий послал 

Алариха войной на своего брата.  

В Риме начались погромы германцев, те обратились за защитой к 

Алариху. Он в 410 г. двинул на Рим. 24 августа 410 г. готы захватили Рим. 

Аларих доказывал римлянам принадлежность готов к христианству, 

поэтому во время грабежа города пострадали язычники. Аларих по 

окончании разгрома Рима вернул римлянам часть награбленного для 

восстановления города, затеял в этом же году подготовку к походу в 

Северную Африку, но умер.  

Преемником Алариха стал его сводный брат Атаульф (410–415 гг.), 

который увёл готов в Южную Галлию. Там в 419 г. основывается 

Тулузское королевство. Сначала короли правили на правах римских 

вассалов и носили титул «magister militum». Здесь готы по тогдашним 

правилам конфисковали 2/3 земель рабовладельцев с рабами и 

имуществом и поделили между собой. 

Атаульф выступал за союз с Римом. Для закрепления союзнических 

отношений он женился на сестре императора Гонория Галле Плацидии.  

Готская знать была против союза с Римом, и Атаульф умер при странных 

обстоятельствах. Следующий король Валлия (415–418 гг.) сдержанно 

относился к союзу с Римом. Он  вернул Галлу Плацидию в Рим. По 

просьбе римского руководства он разбил вандалов, вторгнувшихся в 

Испанию, но начал её присоединение к королевству. 

Дальнейшее развитие готское право получило при короле Аларихе II 

(484–507 гг.). Он создал «Бревиарий Алариха» («Вестготская правда»), в 

котором имели место различия в юридическом положении готов и местных 

жителей. Первые находились в привилегированном положении. Это 

сказалось во время войны вестготов с франками. В 507 г. франкский 

король Хлодвиг разгромил готов у Пуатье. Аларих II погиб, и с ним 

закончилась династия Балтов. Готы были вытеснены франками из Галлии, 

кроме маркизата Готия, окончательно в Испанию. 

С 510 г. начинается новый этап истории вестготов – Толедское 

королевство. В Испании готы насчитывали всего 6% населения и не 

смешивались с местным населением по религиозным причинам: готы – 

ариане, местные – католики. 

Леовигильд (572–586 гг.) издал новый «Кодекс». Король лично 

принял католичество. Остальные готы остались арианами, что затрудняло 

процесс слияния местного и пришлого населения (остальные упорствовали 

в арианстве). 

Сын Леовигильда Рекаред (586–601 гг.) также принял в 587 г. личное 

католичество и начал обращать в него готов. Политику, направленную на 

слияние готов и местных иберо-римлян, продолжили Хиндасвинт  
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(642–653 гг.), создавший единую редакцию законов для готов и местных и 

боровшийся с тем, что масса готов не хотела обращаться в католичество, и 

Рецесвинт (653–672 гг.), создавший новый «Кодекс». 

Витица (702–710 гг.) усугубил кризис. В 709 г. после смерти Витицы 

должен был унаследовать трон его сын Агила, однако знать его не 

поддержала, и власть перешла к герцогу Бетики – Родерику. В одиночку он 

не смог взять власть и позвал на помощь арабов, те ему помогли и 

вернулись в Северную Африку, но заметили политическую и военную 

слабость готов. 
 

Арабское завоевание Испании 

На африканском побережье пролива Геракловы столпы располагался 

город Сеута, где находилась военно-морская база вестготов. Губернатор 

города граф Юлиан изменил королю, открыл ворота Сеуты арабскому 

полководцу аль-Тарику ибн Зияду. В итоге арабам достался вестготский 

флот. Это позволило арабам высадиться вместе с Юлианом в 709 г. в 

г. Альхесирас.  

В 711 г. 7000 арабов разбили готов у г. Херес-де-ля-Фронтер. Здесь 

произошёл разгром основных сил королевства. В битве у Гуадалеты 

несостоявшийся король Агила выступил против Родерика, фланги готов 

держали братья Витицы, они не выдержали. Последним королём стал 

Агила II (711–714 гг.). В 712 г. арабы захватили основные города 

королевства, в 713 г. пал Толедо.  

Арабы были остановлены в 718 г. в битве при Ковадонга. Их победил 

король Астурии Пелайо. Первыми христианскими государственными 

образованиями после этого стали королевства Галисия, Астурия, 

Баскония, Испанская марка. Затем Астурия – с 718 г., Леон – 909–910 гг. 

(от римского слова “легион”), с 924 г. к нему присоединились Астурия и 

Галисия, Кастилия – с 930 г. (граф Фернан Гонсалес), Арагон – с 1035 г., 

Португалия – графство с 1095 г., в 1139 г. граф Альфонс Энрикеш разбил 

мавров и стал королём. 

Реконкиста (исп. и порт. Reconquista – отвоевывание) – длительный 

процесс отвоевания пиренейскими христианами (в основном испанцами, 

каталонцами и португальцами) земель на Пиренейском полуострове, 

занятых маврскими эмиратами.  

I этап Реконкисты проходил в сложных условиях и с переменным 

успехом. 

Король Астурии Пелайо (718–737 гг.) отбил Галисию и Порту. 

Альфонс III Великий (Астурия) (791–842 гг.) объявил себя императором 

Испании, границы подвинул на юг до реки Дуэро, для привлечения 

рыцарей из Европы – нашли мощи Св. Якова (г. Сантьяго де Компостела). 

Столицей стал г. Леон. 
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Тема 4. ТЕРРИТОРИЯ ФРАНЦИИ В ПЕРИОД  

РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Королевство бургундов 

Изначально бургунды проживали в начале III в. на р. Майн. В 430-е гг. 

они попытались создать своё государство в долине р. Рона, выступили 

против Рима. В 439 г. их по просьбе империи разгромил Атилла. Только 

после его смерти они восстановили королевство со столицей в Лионе. 

Бургунды создали «Песнь о Нибелунгах» – источник по их ранней 

истории, хотя и не совсем достоверный. По договору с Римом они стали 

федератами, и король получил титул «magister militum». Они быстро 

латинизировались и приняли католичество, язык и культуру, сохранили 

города (в амфитеатрах соорудили свои замки и городки). Таким образом 

оказалась сохранена городская культура и производственные традиции 

местного населения, что привело к хозяйственному расцвету королевства. 

Бургундия впоследствии будет блистать все средние века. 

Наивысший подъём королевства пришёлся на правление Гундобада 

(464–516 гг.). При нём была создана «Бургундская правда», которая 

практически ввела единое право для бургундов и римлян. Поначалу 

бургундов судили по законам своего села, а римлян – по общеримским 

законам. В VI в. начинается процесс обезземеливания крестьян, и законы 

пытались этому противостоять, запрещали продавать землю. Тогда же 

начинают выделяться 3 сословия – знать, средние слои и низы. В534 г. 

королевство было завоёвано франками. 

 

Франкское государство при Меровингах в V–VII вв. 

Версии названия племени – «бродячий», «храбрый», «гордый», 

«благородный», «дикий», «свирепый». Основным источником по ранней 

истории франков является труд, написанный в 573 г. Григорием Турским 

«История франков» в 10 книгах. 

Особенностью этноса было то, что франки остались весь период 

Великого переселения народов автохтонами (не кочевали и не надорвали 

здоровье непривычными климатом и водой). 

Первыми правителями, вошедшими в исторические источники, были 

Хлойо Волосатый (Клодион), его сын Меровей (был разбит в 431 г. 

Аэцием, оправился и занял район Камбрэ и р. Сомма) и отец Хлодвига 

Хильдерик I (460–482 гг.). В XVII в. нашли роскошную гробницу 

Хильдерика, которую тут же разграбили местные жители. 

Основание единого государства обеспечил Хлодвиг I Великий  

(481–511 гг.). Он начал с того, что перебил родственников, чтобы избежать 

будущих междоусобиц в борьбе за власть. В 486 г. Хлодвиг разгромил 



 43 

государство Сиагрия в Северной Галлии – последний осколок Западно-

Римской империи.  

В 493 г. Хлодвиг женился на бургундской принцессе Клотильде, 

которая исповедовала католичество. В 496(8?) г. состоялось крещение 

Хлодвига по католическому обряду. Крестил его и 3000 франков в г. Реймс 

епископ Ремигий (св. Реми). Он сказал королю: «Поклоняйся тому, что ты 

сжигал и сжигай то, чему поклонялся».  

В 507–510 гг. состоялось завоевание южной Галлии. В 507 г. в битве 

при Пуатье погиб вестготский король Аларих II.  

В правление Хлодвига кодифицируется «Lex Sallica» («Салическая 

правда»). В этом юридическом документе чётко прослеживается переход 

франком от родоплеменных отношений к классовому обществу.  

Все судебные штрафы определялись в солидах. Солид – 

позднеримская золотая монета. Например, стоимость коровы в то время 

составляла 3 солида, коня – 12 солидов, меча – 7 солидов. 

В период правления Хлодвига и его потомков идёт интенсивный 

процесс феодализации общества. Должности в государстве даются только 

зажиточным лицам, в пользу короля отчисляется 1/3 штрафов, появляется 

административное деление на округа и сотни (во главе – count – граф). 

Одновременно идёт территориальный рост королевства. После Хлодвига 

были присоединены в 531 г. – Тюрингия, 534 г. – Бургундия, 536 г. – 

Прованс, 542 г. – остатки Готии. 

В конце VI – начало VII в. королевство потрясла первая крупная 

междоусобица – «Меровингская война». В ней участвовали, с одной 

стороны, Нейстрия – король Хильперик I (561–584 гг.), Лотарь II(сын 

Хильперика), с другой – его родной брат, король Австразии Сигиберт I 

(561–575 гг.) и его жена Брунгильда. Во время войны погибло 22 члена 

семьи Меровингов. В ходе смуты сблизились Пипин Ланденский и 

епископ Арнульф Мецский (так зародилась будущая династия 

Каролингов). Победил в 613 г. Лотарь II.  

Лотарь II (фактически с 584 г., юридически 613–629 гг.) издал Эдикт 

614 г. 18 октября 614 г. король созвал собор из 70 прелатов, чтобы 

«обеспечить с Христовой помощью на все времена мир и порядок в нашем 

королевстве, а так же пресечь самым суровым образом мятежи и наглые 

вылазки злоумышленников». При нём начинается  щедрая раздача земель 

короля за службу, из-за чего растаял королевский земельный фонд, и 

авторитет королевской власти среди служивых людей и церкви упал. 

Дагоберт (629–639 гг.) получил прозвище «Соломон франков» за 

государственный ум. Он был активен во внешней политике. При нём 

оформилась внутренняя структура государства. Появились должностные 

лица – референдарий (глава канцелярии), осуществлявший законодательную, 
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исполнительную, судебную власть, маршал – начальник конюшен 

(руководитель кавалерии), кубикуларий (королевский казначей), дворцовые 

графы (ведали судебными процедурами).  

На местах власть осуществляли графы, ведавшие судебными, 

военными, административными функциями, епископы во главе 

епископального округа (диоцез), который совпадал с административным 

(civitas). Ранее существовало 4 майордома (мажордома), руководивших 

разными частями королевства. Дагоберт ввёл одного майордома для 

безопасности своей власти, но после его смерти опять их стало 4. 

После смерти Дагоберта в 639 г. начался «период ленивых королей». В 

это время началась децентрализация власти, реальная власть оказалась у 

майордомов – они разобрали малолетних Меровингов по провинциям и стали 

править от их имени. Монархи получили прозвище «ленивые короли». 

 

Франкское государство в конце VII в. – 768 г.  

Майордом Австразии Пипин II Геристальский (681–714 гг.) на фоне 

государственного распада стал майордомом всей Франции. Дело отца по 

собиранию королевства продолжил Карл Мартелл («кузнечный молот») 

(715–741 гг.) – сын Пипина II и наложницы. Он перестал назначать 

майордомов и правил сам. Карл Мартелл в 732 г. разбил арабов при 

Пуатье. А. Тойнби выразился так: «Если Карл проиграл, то в Оксфорде и 

Сорбонне изучали бы Коран». Победа была омрачена отсутствием у 

франков достаточного количества конницы. Это не позволило 

преследовать бежавшее арабское войско. 

Итогом битвы стало проведение военно-бенефициальной реформы, 

укрепившей феодальные отношения. Карл стал наделять служилых 

бенефициями (benefatio – лат. – благодеяние) не за счёт своих владений, 

как Меровинги, а за счёт церкви.  

Карл, благодаря изъятию церковных земель, провёл военную реформу. 

Рыцарям необходима материальная заинтересованность в виде бенефиция, 

это был первый шаг к феоду. Бенефиций полностью обеспечивал 

потребности рыцаря в экипировке и прочих военных расходах. 

Значение военно-бенефициальной реформы было огромным – 

укрепилась конница как род войск, продолжилось дальнейшее 

закрепощение крестьянства, возникло понятие вассальной зависимости, 

укрепились государство, центральная власть, средний слой 

землевладельцев. Но здесь же будет зреть корень будущего распада страны. 

После смерти Карла Мартелла разгорелась борьба за власть между его 

сыновьями – Карломаном, Грифоном и Пипином.  

Победил Пипин III Короткий (741–768 гг.), прозванный так за малый 

рост. Мажордомом он был до 751 г., потом обратился к папе римскому: 
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«Почему короли бездействуют?». В итоге он оказался посажен на троне с 

женой в Суассоне. В 751–754 гг. Пипин «отработал» услугу церкви, 

совершив походы против короля лангобардов Айстульфа. Он отбил у них 

Рим и создал папское государство Patrimonium Petri, превратив церковь в 

феодальную организацию путём «Пипинова дара».  

Пипин содействует расцвету государства и временно нормализует 

отношения с арабским халифатом.  
 

Империя Карла Великого и ее распад 

Политику Пипина III продолжил его сын Карл Великий (768–814 гг.). 

Основным источником по изучению периода его правления стал труд его 

биографа Эйнгарда. Карл был выдающимся полководцем, организовал 

50 военных походов (в 25 участвовал лично). Его главные военные кампании: 

1) Завоевание лангобардов. 

Для этого он развёлся с женой – дочерью последнего короля 

лангобардов Гезерия. В 774 г. Карл забрал железную корону лангобардов. 

2) Войны с саксами. 

Это была типичная феодальная экспансия, в которой король рядился в 

одежды борца за распространение христианской веры, на деле это был 

банальный захват земель для своего служивого слоя. Войны длились с 772 

по 804 гг. – 32 года. В 772 г. состоялся первый поход на саксов, и Карл 

перебил их идолов. В 774 г. саксы пожгли построенные франками 

монастыри и превратили их в конюшни. Карл послал туда 4 полка и 

началась ожесточённая война. В 777 г. саксонская знать приняла 

христианство, но простой народ саксов не смирился. В 782 г. франки были 

разбиты у горы Зенталь, перебиты графы и миссионеры. В ответ Карл убил 

4500 заложников – детей знати, ввёл «Саксонский капитулярий», 

закрепивший в регионе осадное положение. В 785 г. вождь саксов 

Видукинд принял христианство. В 793 г. опять восстание у саксов. Для 

борьбы с ними Карл заключил союз со славянами, разгромил саксов и 

посадил на 1/3 их земель своих феодалов. 

3) Войны с аварами. 

В 788 г., побив Баварию, франки вышли на Аварский каганат. С 788 

по 805 гг. шли войны с аварами – вторые по значимости для королевства 

после саксонских. Сначала авары стали данниками Карла, затем восстали. 

Сын Карла Пипин Итальянский истребил аварскую знать и взял столицу 

Ринг, захватив её сокровища. 

4) Арабские войны. 

В 788 г. франки дошли до Сарагосы. Арабы в ответ начали газават. 

События войн нашли отражения в эпосе «Песнь о Роланде». В итоге была 

создана буферная зона – Испанская марка.  
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Таким образом, владения Карла в ходе войн увеличились вдвое и 

составили почти всю бывшую Западную Римскую империю по 

территории. Карл резонно поставил вопрос о повышении своего статуса до 

императорского. Однако против этого была Византия. В 798 г. там 

состоялся переворот, и к власти пришла императрица Ирина. Её Европа не 

признала, и фактически императорский трон оказался вакантен. Против 

Карла выступал и Папа римский, не желавший политической конкуренции.  

В 799 г. на святой престол сел новый Папа Лев III, который не 

пользовался популярностью в Риме за взятки и распутство. Римская 

аристократия его арестовала, а Карл освободил, явившись с войском в Рим 

якобы на богомолье. В итоге на Рождество 800 г.  Карла короновали в 

Риме по римскому образцу. 

В культурной жизни государства при Карле начался Каролингский 

Реннесанс. 

Карл был малограмотен, и даже подписывался, вставляя перо в 

специальные прориси. Он сетовал, что в молодости не одолел грамоту, и 

решил восполнить этот пробел грамотностью подданных. Был издан указ – 

учить детей в монастырях чтению и письму. Учитель Карла англосаксонский 

монах Алкуин создал «кружок образованных» – Академию.  

Итоги правления Карла заключались в том, что состоялось, по мнению 

современников, «одно из величайших царствований, вдохновивших историю 

Европы». Однако его успехи оказались внешними и непрочными. В стране 

отсутствовала экономическая база при разных уровнях развития регионов. 

Языковые различия усиливались при слабых коммуникациях. 

Ленные отношения постепенно менялись – новые короли после 

смерти Карла Великого в борьбе за власть утверждали лены за своими 

сторонниками – графами и их детьми безусловно. Графы теперь смотрели 

на поместье как на свою собственность. Они теперь тесно занялись 

хозяйством, начали беречь и приумножать его. Но впоследствии охладеют 

к государственным обязанностям. Ранее военно-ленная система создала 

государство Каролингов, теперь она стала основным механизмом распада. 

После Карла Великого у его потомков начались затруднения с 

наследством престола (от четырех жён и ряда наложниц Карл имел 

15 детей, из них 7 сыновей, 8 дочек). 

После смерти Карла королём стал Людовик Благочестивый 

(Добродушный) (814–840 гг.). Он был ленив, добр, мешковат, не любил 

войну. От двух жён, Ирмингарды и Юдифи, имел сыновей. Те сначала начали 

междоусобицы с отцом, потом продолжили борьбу между собой. Карл 

Лысый (сын от второй жены Юдифи) вместе с Людовиком Немецким 

выступили против Лотаря (оба последних – от первой жены Ирмингарды).  
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Карл и Людовик заключили против Лотаря «Страсбургскую клятву» 

(ценный источник по изучению старонемецкого и старофранцузского 

языков). После этого между ними и Лотарем состоялась битва при 

Фонтенуа. Она произвела тяжёлое впечатление у враждующих сторон. 

Хронист отмечал, что в ней погибло франков больше, чем за все войны 

Карла Великого и прозвал воюющих братьев «корольками».  

В 843 г. в г. Верден состоялся Верденский раздел (Карл Лысый 

получил Западно-Франкское королевство, Людовик Немецкий – Восточно-

Франкское, Лотарь – между ними остальное и титул императора). Империю 

поделили по принципу дележа феодального поместья между наследниками 

умершего хозяина – «всякой земли понемногу».  

Далее Лотарь начал войну против своих братьев и проиграл. После 

двух войн с ними состоялись 2 раздела его владений. Земли Лотаря 

сократились до территории Италии. Началась эпоха нестабильности 

Европы. Экономисты той поры отмечали: «Где было величие, где империя, 

покорившая народы. Вместо царства – обломки царства, вместо царя – 

царьки». В это же время земли бывшей империи подверглись нашествиям 

сарацин, норманнов, и наступило, как говорили современники, «время 

великого страха». 

 

Феодализация франкского общества в V–IX вв. 

В начале VIII в. у франков происходит аграрный переворот в 

экономике. Он выразился в следующих явлениях: 

 начался рост крупной земельной собственности за счёт разорения 

крестьян; 

 бенефициарии начали наступление на марку – свободную 

крестьянскую общину, основную ячейку общества; 

 в VIII – начало IX вв. – идёт интенсивное обезземеливание 

крестьянства, размежевание общины. Аллодисты делятся на разбогатевших 

(среднее крестьянство) и разорившихся (которые попали в зависимость к 

крупным держателям). Причинами разорения крестьянства стали постоянные 

междоусобицы знати, длительная военная служба, особенно в пору страды, 

существование церковной десятины, прямое насилие феодалов.  

Постоянные войны разоряли свободных общинников, что приводило к 

их обезземеливанию. Большую роль в этом процессе играла церковь. 

Разорившиеся или стоявшие на грани разорения свободные крестьяне 

легко попадали  в зависимость от крупных землевладельцев.  

Основным способом попадания свободного общинника в состояние 

зависимости играл прекарий (передача земли на определённых условиях 

«по просьбе»).  
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Существовали прекарии нескольких видов: 

1. Прекарий данный (precaria data) – условное держание передавалось 

человеку, у которого было недостаточно или вовсе не было земли. 

Получив землю, крестьянин должен был отработать долг. 

2. Прекарий предоставленный (ргесаria oblatа) – мелкий собственник 

сам, под давлением нужды и притеснений со стороны соседних крупных 

землевладельцев, передавал право собственности на свою землю одному из 

них (часто – церкви) и получал эту землю обратно в качестве прекария 

пожизненно или наследственно – в пределах одного-двух поколений на 

условиях несения определенных повинностей. Повинности при этом чётко 

фиксировались во избежание произвола. 

3. Прекарий с вознаграждением (ргесаria remuneratoria) – прекарист 

получал в пользование не только отданную землю, но еще и 

дополнительный участок. Такой прекарий назывался «прекарий с 

вознаграждением». Как правило, это были выморочные земли, и 

крестьянин фактически «с нуля» подымал такой участок. 

Большое значение имел иммунитет как право феодала осуществлять 

в своих владениях некоторые присущие центральной власти функции (суд, 

сбор налогов и ополчения и др.). Он предоставлялся королевской 

иммунитетной грамотой, запрещавшей доступ королевских чиновников во 

владения феодала. Он получил распространение в Х–ХII вв. 

Появление и развитие вассальных отношений способствовало 

политической самостоятельности феодалов. Вассалом человек становился, 

получив участок земли (вначале - бенефиция). За это он становился 

подчинённым своему сеньору. Имея большое количество вассалов, 

крупный землевладелец становился фактически независимым субъектом, 

как, например, герцог Аквитанский. 

В 847 г. внук Карла Великого Карл Лысый издал Мерсенский 

капитулярий, который гласил: «Каждый свободный человек выберет себе 

сеньора». Развитие вассалитета вело к формированию иерархической 

структуры господствующего слоя феодалов, ослабляло центральную 

власть и способствовало усилению частной власти феодалов.  

В VIII – начале IX в. основой франкского общества становится 

феодальная вотчина – сеньория. 

Земля в феодальной вотчине обычно делилась на две части:  

1) домен (от латинского dominus – господин) – на господскую землю (на 

ней велось хозяйство феодала), здесь так же располагались самые важные 

механизмы функционирования поместья – мельница, винодавильный пресс, 

кузня и т.д.; 
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2) на землю, находившуюся в пользовании зависимых крестьян и 

состоявшую из наделов – мансами на западе Франкской империи, гуфами 

(на востоке), колониками (на юге). 

Крестьяне, проживавшие в поместье делились на следующие 

категории: 

1) колоны, которые составляли большинство зависимого 

крестьянства; они не утратили полностью личной свободы, но уже 

находились в поземельной зависимости от вотчинника, не могли уйти со 

своего надела, находившегося у них в наследственном пользовании, и 

были ограничены в распоряжении этим наделом;  

2) литы, которые занимали промежуточное положение между 

колонами и сервами, обычно находившиеся под патронатом какого-либо 

светского или духовного крупного землевладельца и державшие свой 

земельный надел в наследственном пользовании; 

3) рабы-сервы – эти разделялись на две категории: дворовые рабы, не 

имевшие надела, и рабы, сидевшие на земле. 

Зависимые крестьяне всех категорий обязаны были нести повинности 

в пользу сеньора – выполнять барщину и платить оброк. Натуральное 

хозяйство в условиях неразвитости торговых связей было в поместье 

господствующим. 

 

Тема 5. АНГЛОСАКСОНСКАЯ АНГЛИЯ 

 

Феодализм в Англии проходил безсинтезным путём. К сложностям 

развития Англии относилась плохая природа (каменистая почва, кустарники, 

нет условий для создания латифундий). С такой почвой не было смысла в 

индивидуальном хозяйстве – для её обработки необходим коллектив. Из-за 

непрерывных войн были проблемы с недостатком рабочих рук. 

 

Королевства англов, саксов и ютов 

В 407–410 гг. в условиях неспособности Рима контролировать свои 

окраины во время Великого переселения народов состоялись вывод 

римских войск и эвакуация всех желающих из Британии. Местные кельты 

получили долгожданную независимость, однако после ухода римских войск 

остров Британия стал лёгкой добычей новых завоевателей. Начались набеги 

англосаксов. Просьбы кельтов вернуть римские войска остались без ответа.  

Англосаксы уже с середины V в. преступили от набегов к войнам за 

жизненное пространство. Местное население они либо истребляли, либо 

ассимилировали. Часть кельтов укрылась в горных окраинах Британии, 

часть ушла в Арморику (сейчас – Бретань). Одним из руководителей 



 50 

сопротивления стал полулегендарный исторический персонаж Артур, 

ставший прототипом героя рыцарского эпоса. 

В начале VI в. сформировались королевства англов – Нортумбрия, 

Мерсия, Остангельн, саксов – Эссекс, Уэссекс, Сассекс и ютов – Кент. 

Они составили конфедерацию – гептархию, во главе которой стоял 

главный король – бретвальд. Со второй половиныVII в. бретвальдами 

обычно были короли Нортумбрии, с VIII в. – Мерсии, c IX в. – Уэссекса. 

Повторная христианизация Британии связана с Папой Григорием I 

Великим (590–604 гг.). Однако язычники здесь оставались до VIII в. 

Подъём англосаксонских королевств связан с королём Мерсии – 

Оффа (757–796 гг.). Оффа признал сюзеренитет Карла Великого и 

получил от него большое количество золота. 

В англосаксонской общине главной фигурой был кёрл – полный 

хозяин надела и двора. Кёрл являлся основной единицей ополчения. Его 

надел – гайд – участок, который можно было обработать за год тяжёлым  

8-воловым плугом, составлял 80–120 акров. 

Социальная структура общества была ещё не сформировавшейся. 

Существовали кёрлы, эрлы (феодалы, получавшие за службу земельный 

надел бокленд), рабы (их использовали по причине нехватки рабочей силы 

до сер. IXв., но их труд был малопродуктивен), гетуры (полузависимые), 

эсне (полусвободные), гезиты (дружинники и зависимые крестьяне), тэны 

(изначально они замышлялись королями как военное сословие, однако 

обладали только оружием, а не военными навыками, к ним пошли 

крестьяне и плебс, однако они воевали плохо). 

В 793 г. на Англию впервые напали норманны, и с этого времени вся 

история острова определялась этим фактором. Пришельцы уничтожили 

часть королевств, постепенно усиливалась роль королевства Уэссекс, 

наиболее эффективно сражавшегося с норманнами. Его короли начинают 

объединять страну. В итоге возвышается династия Дом Уэссекса. 

Король Уэссекса Эгберт (825–839 гг.) в 829 г. в борьбе с норманнами 

первый раз объединил остатки страны. Альфред Великий (871–899 гг.) 

создал ополчение и флот по датскому образцу – 160-вёсельные корабли. 

Он активно создавал школы, остановил датчан по линии римской дороги 

Лондон – Честер. Восточнее неё остались датчане, удержавшие за собой 

Danelaw (области датского права), западнее расположились земли 

Альфреда. Также он создал сборник законов «Правда короля Альфреда» 

(зафиксировал объединение королевства, подтвердил зависимость 

крестьян, отметил появление церковной десятины). При нём столицей 

страны стал Лондон. 

Датский король Кнут Великий (1016–1035 гг.) в 1017 г. завоевал всю 

Англию. Англосаксонская знать эмигрировала на полуостров Бретань. 
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Оттуда король Эдуард Исповедник начал борьбу за освобождение страны 

от захватчиков. В этой борьбе он использовал герцога Нормандии 

Вильгельма и англосаксонского эрла Гарольда, тайно пообещав каждому 

из них после своей смерти корону. 

В 1042 г. Эдуард вернулся на трон при помощи нормандцев, но за 

кандидатуру Гарольда как короля выступил совет старейшин – 

уитенагемот. Это задело Вильгельма нормандского, поскольку трон был 

обещан и ему. 

Вильгельм Завоеватель (1027–1087 гг.) был бастардом (внебрачный 

сын) нормандского герцога, и английский трон ему был нужен 

принципиально, чтобы занять равноправное место в числе европейских 

государей. Его противником оказался Гарольд II (1022–1066 гг., король в 

1066 г.). В сентябре 1066 г. на севере страны он разбил норвежского 

короля Харальда у г. Стэмфордбридж. Вильгельм в это время высадился 

на юге Англии. 13 октября 1066 г. норманны заняли позиции у Гастингса. 

14 октября состоялась битва: 8500 англосаксов сражались против 8000 

норманнов. Нормандское войско одержало победу. Гарольд погиб. 

После Гастингса Вильгельм начал, разоряя окрестности Лондона, 

сеять панику. Англосаксы были деморализованы, и Вильгельм без боя 

вошел в Лондон, жители которого сами отдали ему корону. В итоге теперь 

он стал таким же монархом. Но французский король будет считаться 

сеньором герцогов Нормандии – королей Англии, и этот статус будет 

долгое время осложнять отношения двух стран. 

 

Тема 6. СКАНДИНАВИЯ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Скандинавские народы проживали на двух полуостровах – 

Скандинавском и Ютландии, а также на островах Готланд, Борнхольм, Фюн, 

Эланд и др. Их самоназвание – норманны – означает «северные люди». 

В регионе отсутствовало римское влияние как в экономике, так и в 

культуре. Основными занятиями населения были слаборазвитое 

скотоводство (слабо по причине отсутствия соответствующих лугов), охота 

(также была слабой, поскольку в регионе на тот момент отсутствовали 

волки, и лесной зверь был в основном больным). Земледелие было слабым 

по причине скудной почвы – в основном имело место на юге региона. Здесь 

выращивались морозоустойчивые культуры с маленькой корневой системой 

(ячмень, рожь). Более развитым оказалось рыболовство. Рыба составляла 

основную долю рациона питания скандинавов.  

Главным занятием скандинавов стало мореплавание, что вызвало 

необходимость заниматься судостроением. Из-за гористого рельефа 

сообщение между различными районами проходило в основном по морю. 
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Политическое развитие 

Первым государственным образованием в регионе стала Норвегия. 

Это непрочное объединение возникло около 872 г. Первыми королями 

были Харальд I Харфагер (Прекрасноволосый) (858–928 гг.) и его сын 

Эрик I Кровавая секира (928–933 гг.). На рубеже X–XI вв. началось 

распространение христианства. Против него долго выступали родовая 

знать и крестьянство. Далее Норвегия вошла в державу Кнута Великого. 

В XII в. король Сигурд I Крестоносец (Иерусалимоходец) (1103–1130 гг.) 

участвовал в Крестовом походе.  

Дания. Здесь феодализм был относительно ранним благодаря 

хорошим почвам, земледелию и раннему распаду рода. Вместе с тем на 

развитие Дании влияли ранние контакты с континентальной Европой. 

Первое королевство возникло в конце VIII в., но настоящее королевство в 

X в. создал король Гарольд I Синезубый (940–986 гг.). На рубеже  

X–XI вв. распространяется христианство. Расцвет Дании в этот период 

пришёлся на правление Кнута Великого (Могучего) (1019–1035 гг.).  

Швеция. Раннефеодальное государство возникло в ходе 

соперничества южной и средней Швеции. Первым королём стал Эрик 

Победитель (980–995 гг.), с 980 г. – конунг в Упсале. Окончательно 

королевство укрепил его сын Олаф Шётконунг (995–1022 гг.). В целом во 

всём регионе христианизация утвердилась в XII в. 

 

Военные походы норманнов и их завоевания в Европе 

В начале норманнской экспансии в Европу викинги стали для Европы 

кошмаром. Затем они осели на землю, и их правящий слой начал сливаться 

с покорённой знатью практически во всех завоёванных регионах. 

Норманны активно служили наёмниками и делали военные карьеры в 

Англии, Франции, Германии, Испании, Византии, Руси. 

Боевой частью норманнов стали викинги, из них выделялись берсерки 

(«воины Одина», воины, презиравшие смерть, в бою сражались без 

доспехов обнажёнными или в шкуре медведя или волка, употреблявшие 

галлюциногенные средства). 

Направлениями норманнской экспансии оказались Русь, Англия, 

Нормандия, Средиземное море и Сицилия, Северо-запад Атлантики, Америка. 

Англия. В 793 г. норманны совершили первый набег на Линдисфарн 

(монастырь св. Куберта) и перебили тамошних монахов. Дальнейший их 

напор в Англии сдержали англосаксонские короли Эгберт и Альфред 

Великий. В 965 г. норманны попытались захватить всю Англию – высадка 

«Великой армии» в Британии. Попытка захвата удалась у короля Дании 

Кнута Великого. 
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Нормандия. Около 800 г. в регионе состоялась первая атака датского 

конунга Олафа Белого на франков. В 838 г. норманнские конунги просили 

у Людовика Благочестивого Фрисландию. Тот отказал, и они взяли её 

силой. В 845 г. были взяты и разграблены Париж и Гамбург. В Европе 

начался «Период великого страха». В 856–862 гг. норманны вели войну с 

Карлом Лысым, разграбили бассейны рек Сены и Луары, осаждали Париж. 

В 862 г. короли Франции от них откупились, и они перекинулись на 

Бретань. В 879 г. состоялся переход части «Великой армии» на континент. 

В 880 г. норманны убили саксонского герцога Бруно под Эберсдорфом, 

разорили Ахен и Трир. Бывшая империя Каролингов перед лицом 

невиданной угрозы временно воссоединилась. В конечном итоге в 911 г. 

король Карл III Простоватый (893–923 гг.) дал конунгу Роллону 

(Хролло) герцогский титул и земли вокруг Руана. Так появилась область 

Нормандия. Нормандские герцоги с этого времени стали вассалами 

королей Франции. В 919–954 гг. они захватили ещё и район Нанта, однако 

их оттуда французы выбили. 

Средиземное море. Здесь поначалу норманны искали Рим в качестве 

объекта грабежа. В 839 г. они появились в Эгейском море, громили 

окрестности Константинополя. В 844 г. они осаждали Лиссабон, в 859 г. 

совершили рейд на Пизу. В 1030 г. норманны (нормандцы) объявились в 

Сицилии. В 1046–1071 гг. Робер Гюискар (Хитрец) (1059–1085 гг. – 

герцог Апулии) взял южную Италию. В 1061–1091 его брат Рожер I  

(1072–1101 гг. – граф Сицилийский) окончательно захватил Сицилию. Его 

сын Рожер II (1105–1154 гг.) стал королём обеих Сицилий с титулом 

«король Неаполитанский и Сицилийский». В 1071 г. пал последний оплот 

византийцев в Италии – г. Бари. Изредка норманнов тоже били соседи – в 

1085 г. Византия, Венеция и Папа побили Гюискара, в 1147 г. Мануил 

Комнин византийский и Венеция разбили флот Рожера II.  

Северо-западное направление. Здесь норманны сначала открыли 

Фарерские острова, с 874 г. стали заселять Исландию. Главными 

первооткрывателями северо-западного направления и Америки стали 

Бьярни, Эрик Рыжий, Лейф Счастливый.  

 

Тема 7. ВИЗАНТИЯ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Византия (Восточная Римская империя) возникла в 395 г. при разделе 

Римской империи Феодосием I. Цивилизационными особенностями 

Византии были: 1) длительное сохранение слоя свободного крестьянства; 

2) восточная деспотия; 3) смешение традиций Запада и Востока. 

Наивысшего расцвета в Раннее средневековье страна достигла в 

правление императора Юстиниана I (527–565 гг.). Взойдя на престол, он 
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жестоко подавил восстание «Ника», которое было следствием 

обострившихся социальных противоречий партий (димов) «венетов» 

(рабовладельческая аристократия) и «прасинов» (торгово-ремесленные 

слои). При нём выдающиеся юристы Феофил и Трибониан создали 

Кодекс Юстиниана. Законодательный свод оказался настолько 

совершенным, что в течение следующих 900 лет право Византии 

опиралось на него, внося незначительные изменения.  Во всей империи 

шло интенсивное строительство. В Константинополе был отстроен 

крупнейший на то время храм Святой Софии. На границах империи были 

созданы оборонительные сооружения – «длинные стены». Во внешней 

политике он исходил из идеи восстановления Римской империи в прежних 

границах. В 530–550-е гг. он завоевал королевство вандалов в Северной 

Африке, королевство остготов в Италии, южную Испанию. Однако 

непрерывные войны разорили империю. 

В отношении церкви Юстиниан проводил политику цезарепапизма. 

Императоры постоянно конфликтовали с римскими папами в борьбе за 

влияние в обществе. Дошло до того, что в VII в. папа Климент был сослан 

в Херсонес, где умер от голода. 

В этот период шло постепенное разорение слоя свободного 

крестьянства. Страна начала сходить с магистрального пути развития. По 

мере становления феодальных отношений в Европе в Византии, наоборот, 

шёл рост рабовладения. Это приводило к ожесточённой классовой борьбе, 

которая ослабляла империю. Это сказалось на внешней политике. Так, в 

568 г. оказалась потеряна большая часть Италии вследствие нашествия 

лангобардов. 

В правление императора Маврикия (конец VI – нач. VII вв.) 

социальные противоречия вылились в армейский мятеж командующего 

балканской армией Фоки. Он, захватив власть, дезорганизовал страну, чем 

воспользовался соседний Иран. В ходе войны иранцы захватили азиатские 

владения империи и Египет. Положение выправил императорИраклий 

(610–641 гг.) Он организовал новые административные единицы – фемы. 

Их население объявлялось военнообязанным, люди получали землю за 

службу. Рядовое население – стратиоты – впоследствии превратится в 

мелких землевладельцев, знатные – стратиги – станут феодалами. Фемная 

реформа содействовала зарождению феодальных отношений. Последствие 

реформ заключалось в том, что Византия победила в войне с Ираном и 

вернула захваченные им территории. Постепенно фемы распространились 

на территорию всей страны. 

С 634 г. началась арабская катастрофа. В течение 50 лет Византия под 

ударами арабов потеряла Ближний Восток, Северную Африку, часть 

Малой Азии. Причинами военных поражений страны стали сохранявшиеся 
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пережитки рабовладения и религиозная нестабильность. Чрезмерная 

централизация управления вызвала в регионах центробежные тенденции. 

Территория империи сократилась на 2/3 и охватывала теперь земли, 

населённые преимущественно греческим населением. В итоге греческий 

язык вытеснил бывший ранее главным языком латинский. Страна 

окончательно станет феодальной. 

Это нашло отражение в новом своде законов, который утвердил 

император Лев III Исавр – «Эклога». В качестве приложения к нему был 

издан «Земледельческий закон», который рассмотрел различные аспекты 

функционирования феодального хозяйства. Здесь появляется слой 

крепостного крестьянства – парики. Усиление феодального гнёта вызвало 

народные восстания, крупнейшим из которых стало восстание Фомы 

Славянина в начале IX в. Кроме того в Малой Азии начинается движение 

павликиан, которые выступали против эксплуатации и за социальное 

равенство. Правительству удалось подавить это движение с большими 

потерями. Остатки павликиан бежали в Болгарию и продолжили там свою 

деятельность в виде ереси богумилов. 

Важной составной частью политики императоров Исаврийской 

династии Льва III и Константина V стало иконоборчество – попытка 

государства окончательно подчинить себе церковь. Церковные земли были 

конфискованы, иконы как объект поклонения по всей стране 

уничтожались, монашество подверглось гонениям. Итогом этой борьбы 

стало установление верховенства государства над церковью. 

В середине IX в. к власти в империи пришла Македонская династия. 

Её представители были выходцами из слоя провинциальной знати. Это 

позволило распространиться феодализму вглубь, государство стало 

больше внимания уделять развитию провинции, что вызвало 

хозяйственный расцвет страны. 

 

Тема 8. ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

В первые века средневековья римская церковь постепенно 

становилась самым могущественным политическим и экономическим 

инструментом в Европе. Идеологическое превосходство церковь получила 

согласно Миланскому Эдикту императора Константина Великого. 

Христианство было легализовано. В условиях принципа «чья власть – того 

и вера» при императорах-христианах оно достигает приоритетного 

положения в идеологии. В 455 г. римский папа Лев I добился от 

императора Эдикта Валентиниана III, который разрешил церкви 

приобретать землю (сначала языческих храмов). Этим церковь добилась 

экономического превосходства, став крупнейшим землевладельцем. Уже в 
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590 г. Севильский собор запретил монастырям отпускать на волю рабов на 

монастырских землях. С образованием «Патримониум Петри» папы 

получили личное государство, а церковь добивается политического 

превосходства. 

В результате, лишившись конкуренции в важнейших сферах 

политики, идеологии и экономики, церковь начнёт впадать в кризисное 

состояние и загнивать. В конечном итоге здоровые силы внутри церкви 

начнут движение за духовное обновление, чтобы церковь имела реальные 

основания претендовать на ведущую силу в обществе. Так зародится 

Клюнийское движение (зародилось в аббатстве Клюни), которое папство 

окрестило ересью, но, присмотревшись, поняло, что оно даёт шанс выхода 

церкви из кризиса. 

Клюнийская реформа порождена кризисом папства – падением 

морального авторитета пап. Требования клюнийцев касались борьбы за 

единую христианскую церковь во главе с папой, за строгую дисциплину 

среди клира, за моральный престиж против разврата и роскоши, за 

компетентность духовенства.  

Клюнийцы также выступали за реформу монастырей, за введение 

аскетического устава (византийский православный устав Иоанна 

Лествичника IV в., полагал, что монах – полностью отключённое от 

внешнего мира существо; католики же пользовались уставом Бенедикта 

Нурсийского VI в., где монах активен – и молился, и работал с 

прихожанами, и, естественно, подпадал под множество мирских 

соблазнов), за переход монастырей под юрисдикцию папы, за целибат, за 

запрет симоний (Симона – волхв, который  просил апостолов продать ему 

дар творить чудеса). 

Во главе клюнийского движения в середине XI в. стал видный 

духовный деятель Гильдебрандт. Он выступал против светской власти и 

наследственного права на престол, заявляя: «Престол будет передан 

любому, кто достоин». Он написал книгу «Диктат пап», в которой 

доказывалась непогрешимость Папы и его право объявлять книги 

каноническими. Гильдебрандт стал правой рукой папы Николая II  

(1059–1061 гг.) и созвал Латеранский собор, на котором добился 

безбрачия духовенства, и создал конклав из 17 кардиналов, избирающих 

пап. После смерти Папы Гильдебрандт занял его место, получив имя 

Григорий VII (1073–1085 гг.). Его понтификат прошёл в борьбе с 

германским императором Генрихом IV за инвеституру. Он потерпел в 

конечном итоге поражение, но сын Генриха IV Генрих V заключит в 

1122 г. с церковью Вормсский конкордат и вернёт инвеституру церкви. 

 

 



 57 

Раздел 3. ЕВРОПА В ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (X–XIII вв.) 

 

Тема 1. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ 

 

Средневековый город и цеховое ремесло (происхождение, рост и 

внешний вид городов) 

Борьба городов с феодальными сеньорами и складывание городского 

самоуправления шли бок о бок. Стремление феодалов извлечь из города 

как можно больше доходов неизбежно привело к коммунальному 

движению (так принято называть борьбу между городами и сеньорами, 

происходившую повсюду в Западной Европе в X–XIII вв.). 

Сначала горожане боролись за освобождение от наиболее тяжелых 

форм феодального гнета: за сокращение поборов сеньора, за торговые 

привилегии. Затем встали и политические задачи: обретение городского 

самоуправления и прав.  

Коммунальные движения проходили в различных странах по-разному:  

 В Южной Франции горожане добились, в основном без 

кровопролития, независимости уже в IX–XII вв. Местные феодалы поняли 

экономическую выгоду, которую они имели от своих городов, и поэтому 

они не вмешивались в их внутренние дела, предпочитая собирать с них 

налоги.  

 Города Северной и Средней Италии – Венеция, Генуя, Сиена, 

Флоренция, Лукка, Болонья и другие – в ХI–ХII вв. стали городами-

государствами. В условиях практического отсутствия государственной 

власти, они сначала становились епископиями – обзаводились своим 

епископом (феодалы предпочитали не ссориться с церковью, и города 

таким образом получали долгожданную защиту). Окрепнув, они 

постепенно сбрасывали епископов и становились независимыми. 

 В Германии положение, которое соответствовало коммунам, заняли 

в XII–XIII вв. наиболее значительные из так называемых имперских 

городов. Формально они подчинялись императору, но на деле были 

независимыми городскими республиками (Любек, Нюрнберг, Франкфурт-

на-Майне и др.). Они управлялись городскими советами, имели право 

самостоятельно объявлять войну, заключать мир и союзы, чеканить монету 

и т.д. Впоследствии они стали образовывать особые формы союзов – Ганзы, 

которые потом слились в одну большую общегерманскую Ганзу. 

 Многие города Северной Франции (Амьен, Сен-Кантен, Нуайон, 

Бовэ, Суассон, и др.) и Фландрии (Гент, Брюгге, Ипр, Лилль, Дуэ, Сент-

Омер, Аррас и др.) добивались коммунальных свобод путём настоящей 

войны с феодалами, на землях которых они располагались. 
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Города были заинтересованы в интенсивном притоке населения. 

Крестьянин, который бежал от своего господина и прожил в городе один 

год, за один день автоматически получал свободу. Отсюда пошла 

поговорка «Городской воздух делает человека свободным». 
 

Средневековый город и цеховое ремесло (цехи, городское 

самоуправление, борьба с феодальными сеньорами)  

Для защиты интересов городских производителей различных товаров и 

услуг в Х–ХI вв. появились цехи. В кон. ХII – нач. ХIV в. они практически 

повсеместно создали свои уставы, которые регулировали условия и 

нормативы производства, требования к качеству сырья, регулировали 

отношения между членами цеха и внецеховыми конкурентами. 

Цех запрещал своему члену заниматься деятельностью вне своей 

организации, устанавливал предельные объёмы выпуска продукции, чтобы 

не сбивать на неё цену. Разделения труда в цехе не было, и ремесленник 

лично отвечал за качество произведённого им изделия. 

За некачественно произведённую продукцию самым тяжёлым 

наказанием было исключение из цеха, что означало профессиональную 

смерть халтурщика.  

Таким образом, цехи способствовали складыванию особой морали, из 

которой затем выросла предприимчивость буржуа и добросовестность 

рабочего. 
 

Торговля в городах, замыкание цехов. 

В ХIV–ХV вв. европейский рынок был насыщен товарами, обострилась 

проблема сбыта. Дороговизна товаров в условиях искусственного 

сдерживания объёмов производства приводила к кризису цехов и их 

замыканию – прекращению перехода подмастерьев в мастера (увеличение 

количества мастеров городская замкнутая экономика не выдерживала). 

В ответ подмастерья стали объединяться в профессиональные 

организации – братства, содружества, компаньонажи. На смену 

неповоротливым цехам с ХIV в. в североитальянских городах начали 

формироваться мануфактуры. 

В ХIV–ХV вв. положение низших городских слоёв стало заметно 

ухудшаться, и те начали поднимать восстания против городской олигархии 

и цеховой верхушки – во Флоренции, Перудже, Сиене, Кельне и др. 

Социальная борьба в средневековых городах проходила в 3 этапа: 

1) борьба горожан против феодальных сеньоров – коммунальное 

движение; 

2) борьба цехов с городским патрициатом; 

3) борьба городских низов против богатых мастеров, купцов. 
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Тема 2. ФРАНЦИЯ В ПЕРИОД ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Франция в IX–XI вв. 

После Верденского раздела 843 г. образовалось Западно-Франкское 

королевство. Первым королём стал Карл Лысый (840–877 гг.). При нём 

окончательно оформляется феодальная система во Франции – в 847 г. издан 

закон, гласивший: «Всяк да найдёт и признает себе сеньора», а в 877 г. – 

Керсийский капитулярий, по которому признал наследственность 

независимых графов – Каролингов Бургундии, Анжу, Аквитании, Шампани 

и др. По сути это стало юридическим оформлением феодализма.  

Временно усилил королевскую власть граф Парижа Эд Парижский 

(888–898 гг.). В целом норманнские набеги усилили влияние парижских 

графов – они превратили Париж и Орлеан в неприступные крепости и 

предотвратили тем доступ в глубинные районы Франции по рекам Сена и 

Луара. Следующим королём опять стал Каролинг Карл III Толстый. Он 

откровенно бездействовал в отношении защиты королевства от норманнов. 

В итоге стал налицо вопрос о собственной национальной династии. На 

этом фоне графы Парижа стали герцогами. Особенно сильным из них стал 

Роберт I (922–923 гг.). 

Династия Капетингов (987–1328 гг.) 

В 987 г. умер последний Каролинг Людовик V Ленивый, и 

французская знать решила провозгласить новую, национальную династию 

Капетингов. Королём был избран Гуго Капет (987–996 гг.) (получил 

прозвище в честь своего любимого головного убора). Столицей страны 

стал Париж (ранее столицы не было, королевский двор кочевал как 

цыганский табор, чаще всего  останавливаясь в г. Лаон). Гуго Капет 

эффективно отражал нападения норманнов. Из домена Капетингов Иль-де-

Франс вырастет Франция как королевское владение. Т.е. особенность 

складывания страны будет заключаться в том, что домен французских 

монархов будет расширяться и постепенно охватит всё государство, 

которое таким образом станет собственностью королей Франции. 

Королевская власть поначалу была слаба – для удержания власти 

королям приходилось назначать своих сыновей соправителями, например, 

Роберт II Благочестивый (996–1031 гг., с 987 г. соправитель), его брат 

Генрих, ибо сын Гуго умер в 1025 г., стал соправителем в 1027 г. 

Фактический статус короля определялся как «Primus inter pares» («первый 

среди равных»). Первые Капетинги были настолько бедны, что не брезговали 

добывать себе средства на жизнь грабежами купеческих караванов. 

Генрих I (1031–1060 гг.) женился на дочери Ярослава Мудрого Анне 

Ярославне. Она активно управляла государством, некоторые вассалы даже 

её побаивались. Однако впоследствии она бурно влюбилась в графа 
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Вермандуа и покинула королевский двор. Сын Анны и Генриха Филипп I 

(1060–1108 гг., с 1059 г. соправитель) тоже грабил купеческие караваны. 

При нём вассалы даже приступили к чеканке своей монеты. 

При первых Капетингах оформляется вассальная система. Внутри неё 

вассал материально отвечает за сеньора, воюет за него, платит деньги 

сеньору при посвящении старшего сына сеньора в рыцари и при замужестве 

старшей дочери сеньора (тот в ответ должен был щедро отдариться). 

Крестьянство составляли вилланы и сервы, которые несли 

многочисленные феодальные повинности. 

В ответ на усиление феодальной эксплуатации крестьяне начали 

борьбу за свои права, обострились социальные конфликты. В 997 г. 

вспыхнуло крупное восстание в Нормандии, в 1035 г. – во Фландрии, в 

1050 г. – в Бретани, в 1096 г. значительная часть крепостных крестьян 

поддержала крестовый поход бедноты (участники крестовых походов 

получали личное освобождение). 

Итогами развития Франции в данный период стали окончательное 

оформление права собственности на землю, а также крайняя политическая 

раздробленность страны (в конце Х в. она распадается на 64 000 

полунезависимых владений – фьефов). 

 

Развитие феодализма в XI–XII вв. 

Города Франции в этот период развивались раньше и интенсивнее, 

чем где-либо. Однако в их развитии наблюдались две модели – южно- и 

северофранцузская. Города юга выросли уже с начала Х в. Их развитие 

характеризовалось резким увеличением средиземноморской торговли, 

ориентации промышленности на внешний рынок, ранней политической 

автономии, исходившей из римских муниципальных традиций. Они были 

космополитичны, не заинтересованы в политическом единстве страны и 

традиционно были носителями сепаратистских тенденций. Напротив, 

города севера, начавшие развиваться позже – с конца  XI в., ориентировали 

своё ремесло на внутренний рынок, рано сформировали цехи, боролись с 

засильем сеньоров и ориентировались на короля. В конечном итоге они 

стали двигателем централизации страны. 

Село развивалось по линии перестройки барского хозяйства. В этот 

период сокращается барская запашка и барщина, на землях доменов 

развивается товарное хозяйство (животноводство и др.), вотчинные 

доходы растут. Наметилось улучшение юридического статуса 

крестьянства. Основными категориями крестьян стали вилланы (имели 

право ухода от сеньора, имели больше личных прав, могли быть 

свидетелями на суде, их барщина была незначительной, и они подлежали 

угнетению только тогда, когда сидели на земле сеньора, т.е. их 
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зависимость была поземельной) и госпиты (были характерны только для 

Франции данного периода, их феодалы садили на новые земли и пустоши, 

освобождали от платы за землю на 10–15 лет, а затем эксплуатировали в 

полном объёме).  

Феодалы были вынуждены приспосабливаться к новым отношениям – 

расширилась сеньориальная торговля продуктами сельского хозяйства, 

хозяйство сеньора начало развиваться как товарное, резко выросла 

денежная рента (появляется цензива – земельное держание, основанное на 

денежной ренте), вассальные отношения частично перешли на деньги, 

появились новые государственные денежные налоги. 

 

Начало складывания централизованного государства в XII–XIII вв. 

В начале периода происходит укрепление позиций Капетингов в 

домене. Людовик VI Толстый (1108–1137 гг.) (1129–1131 гг. соправитель – 

сын Филипп) в союзе с церковью подавлял сепаратистов и разрушал 

вассалам замки. С 1100 г. началось завоевание Франкского герцогства – 

Монморансийский поход (1100–1135 гг.). Король разбил домен на 

12 секторов и поставил везде свои гарнизоны. В конце своего правления он 

присоединил Аквитанию и выдал дочь герцога Элеонору (Алиеонору) 

Аквитанскую за своего сына. При нём зарождается дружба короля с  

3-м сословием, но она пока непоследовательна (ещё не до конца сложился 

союз города и короля). 

Людовик VII Молодой (1137–1180 гг., соправитель с 1131 г.)  

одарённый, но набожный и мягкий. При нём Франция активно участвовала 

во II крестовом походе. Его ошибки во внешней политике привели к 

образованию англо-французской Анжуйской монархии. 

После развода с Людовиком Элеонора Аквитанская вышла замуж за 

английского короля Генриха и передала ему Аквитанию как приданое. 

В руках англичан оказалось 60% территории Франции. Францию спасли 

ссоры Генриха II с сыновьями. 

Сын Людовика Филипп II Август (1180–1223 гг., соправитель с 1179 г.) 

стал королём с 15 лет. Начал с разгрома коалиции феодалов, захватил в 

домен долины рек Уазы и Соммы. Он использовал конфликт Генриха II и его 

сыновей Генриха Младшего, Жоффруа Бретонского, Ричарда 

Аквитанского, помог им за векселя, которые предусматривали возвращение 

Франции части земель, захваченных англичанами. После смерти Генриха без 

войны, по векселям, вернул Франции значительные территории. 

Большая часть его правления пришлась на борьбу с Иоанном 

Безземельным. В 1202 г. Филипп отнял домен английского короля – 

Нормандию. Также он вернул Анжу, Турень, Менг, Пуату – все земли к 

северу от Луары. У Англии осталась Аквитания и часть Пуату. Джон 
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сколотил коалицию с германским императором (незаконным) Оттоном IV 

и графом Фландрским. 27 июля 1214 г. Филипп их разбил у г. Бувин. Там 

впервые в составе войск короля действовало ополчение французских 

городов – сами вызвались помочь. Т.е. складывается политический союз 

городов и короля, и их помощь принята. 

При Филиппе укрепляется дружба короля с городами – им дают 

грамоты коммунальных свобод.  

Рост домена привёл к реорганизации управления вотчинного 

аппарата. Филипп начал реформу управления. Во главе войск назначался 

коннетабль, камерарий заведовал казной, канцлер заведовал канцелярией 

и т.д. Все эти лица составляли королевскую курию (Совет). На местах 

домен был разделён на округа, во главе  которых стояли «прево». 

Несколько округов образовывали «бальяж», во главе которого стоял 

бальи. В итоге король окреп настолько, что перестал назначать себе 

преемника при своей жизни. 

Укрепление государства наткнулось на проблемы с  югом страны, где 

были сильны сепаратисты. Их традиционная борьба за суверенитет 

проходила в форме религиозных ересей. Наиболее серьёзной из них была 

ересь катаров (альбигойцев). Их поддержал граф Тулузы Раймонд VI. 

Они игнорировали римских пап, пока не появился папа Иннокентий III, 

который инициировал подавление ереси. Началась Альбигойская война 

1209–1229 гг. Она сопровождалась католическим террором. После 

разгрома катаров оказалось фактически разрушено Тулузское графство.  

Политику по укреплению королевства продолжил Людовик IX 

Святой (1226–1270 гг.). Во внешней политике он в 1242 г. разбил Генриха 

III и взял снова Пуату. Однако тогда же он подписал Парижский договор и 

признал власть англичан над Бретанью, Гасконью, Гиенью. С Арагоном 

он подписал 11 мая 1258 г. Корбейльский договор, по которому Франция 

окончательно отказалась в его пользу от Барселонского графства. Оттуда 

в страну ползла феодальная анархия и неуважение к центральной власти. 

Во внутренней политике король проявлял наибольшую активность. 

В церковных делах он обложил налогами клир (в пропорции 1/10, 1/12, 

1/100) якобы на крестовые походы, а на деле для покрытия 

государственных расходов. Также он поддерживал нищенствующие 

монашеские ордена, делал их представителей своими духовниками, 

капелланами, дипломатами. В 1269 г. Людовик издал «Прагматические 

санкции» – подтвердил независимость короны от папы. 

В правление Людовика был серьёзно реорганизован чиновный 

аппарат. К бальи оказались добавлены «следователи» и «ревизоры», 

следившие за королевскими чиновниками. 
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Людовик провёл судебные реформы – запретил феодальные войны в 

определённые дни, отменил в домене поединки, расширил круг судебных 

дел, решаемых королём. В 1254 г. был издан ордонанс, запрещающий 

чиновникам принимать подношения и посадивший их на твёрдую 

зарплату. Был создан «Парламент» – «судебная палата» – собрание 

«легистов» – законников, подгоняющих под закон любое решение короля, 

и были введены «40 дней короля» (время для судебных апелляций 

конфликтующих сторон). 

В сфере финансов король ввёл единую монетную систему – 

королевский флорин. В домене теперь мог ходить только флорин или 

наравне с другими деньгами. Королевскую монету нельзя было переплавлять 

или портить. Флорин стал обязателен к приёму во всей Франции. 

 

Тема 3. ГЕРМАНИЯ В ПЕРИОД ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Германия в IX–XI вв. 

Особенностями развития Германии в этот период стало то, что страна 

не была связана едино, потому что раздробленность носила племенной 

характер, а не территориальный конгломерат языков и традиций. Кроме 

того Германия не была в Римской империи, её никто не завоёвывал, 

посему крестьянская община – марка – стойко сопротивлялась давлению 

феодалов, как следствие феодализм будет развиваться медленно. Имела 

место неравномерная феодализация по регионам. Германия не распалась 

на сеньории как Франция, потому что феодалы не могли самостоятельно 

справиться с крестьянством. 

Феодалами с XI в. бенефиций фактически наследовался, но он ещё не 

стал полной собственностью хозяина. С 1158 г. стал действовать «Ленный 

закон», гласивший: «Жалую в полную собственность всё то, что ты держал 

в качестве бенефиция» и юридически оформивший феодализм. 

В 911 г. умер последний представитель династии Каролингов в 

Германии Людовик III Дитя (900–911 гг.). Трон перешёл к Конраду I 

Франконскому (911–918 гг.) – родственнику Карла Великого по женской 

линии. Знать подняла вопрос о своей национальной династии.  

Первой национальной династией здесь стала Саксонская династия 

(919–1024 гг.). Её первый представитель Генрих I Птицелов (919–936 гг.), 

герцог Саксонский, получил прозвище оттого, что ловил соколов во время 

избрания. Им была проведена военная реформа.  

Его сын Оттон I Великий (936–973 гг., император с 962 г.) был 

весёлым, лёгким в общении, незлопамятным. Он простил своего брата, 

поднявшего против него мятеж, и даже приблизил к себе. Тот потом служил 

ему верой и правдой. Король издал Оттоновские привилеи – дал церкви 
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иммунитет, но её же одновременно подмял под себя – лично снимал и 

назначал епископов. Он христианизировал Чехию по католическому обряду, 

хотел также крестить и Киевскую Русь, но безуспешно. 

Во внешней политике – он проводил политику «Drang nach Osten». 

Немцы ещё при Генрихе I захватили Бранибор. Начались походы за р. 

Лаба (Эльба) и создание там епископств. Особо усердствовали в 

завоевательной политике феодалы Саксонии. В 983 г. славяне восстали и 

перебили немцев, сбросили христианство и до XI в. остались язычниками. 

В 955 г. Оттон разгромил венгров на р. Лех под Аугсбургом. Это было 

первое общенациональное сражение против общего врага. 

Другим направлением внешней политики стала Италия. Первые 

попытки вмешаться и итальянские проблемы имели место при Генрихе I 

Птицелове. В 940–950-е гг. северная Италия стала ареной борьбы Гуго 

Прованского и Гуго Беренгария (Беренгар II Иврейский – 950–963 гг.). 

Беренгар убил наследника Гуго Прованского и арестовал его вдову 

Адельгейду. Оттон решил её поддержать. В 950 г. он захватил 

Ломбардию, в 951г. женился на Адельгейде и присвоил корону Италии, в 

961 г. совершил новый поход на Беренгара. В итоге 31.01.962 г. он был 

коронован в Риме императорской короной. С этого времени на 

политической карте Европы появилась «Священная Римская империя» 

(962–1806 гг.) с претензиями на мировое господство.  

Оттон II (973–983 гг., император с 967 г.) был женат на  византийской 

принцессе Феофано, активно вмешивавшейся в королевские дела мужа. 

В годы правления императоров Оттона III (984–1002 гг., император с 

996 г.) и Генриха II Святого(1002–1024 гг., император с 1014 г.) стало 

ясно, что в одной империи оказались равнозначные друг другу владыки – 

император и папа. Между ними разгорится борьба за власть. 

Следующей династией стала Франконская (Салическая)  

(1024–1125 гг.). Её представителями были Конрад II (1024–1039 гг., 

император с 1027 г.), Генрих III (1039–1056 гг., император с 1046 г.), 

Генрих IV (1050, король с 1056–1106 гг., император с 1084 г.). При 

последнем обострился конфликт с папами за инвеституру. 

Одновременно проходило Клюнийское движение. Его возглавил 

Гильдебрандт, который выступал против светской власти и 

наследственного права на престол, считая, что «престол будет передан 

любому, кто достоин». Гильдебрандт стал новым папой Григорием VII 

(1073–1085 гг.). Между ним и императором Генрихом IV разгорелся 

конфликт. Генрих оспаривал право папы избирать императора, стал сам 

назначать епископов, выступал против права папы освобождать 

королевских вассалов от присяги верности королю и против 

неподсудности и больших прав папы и его легатов. 
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На соборе в г. Вормс император объявил папу низложенным. Тот 

отлучил императора от церкви и освободил его подданных от присяги 

верности. В 1076 г. на съезде прелатов и князей Генрих оказался подвергнут 

критике своими же вассалами и понял, что власть папы на данный момент 

более влиятельна в обществе. В 1077 г. он совершил «Покаяние в Каноссе» – 

стоял 3 дня в рубище под папским балконом замка Каносса в ожидании 

прощения. Папа его простил и не выдал мятежникам, требовавшим нового 

короля. Генрих по возвращении домой их перебил и в 1083 г. пошёл на Рим 

войной. Папа призвал на помощь норманнов, но те так разграбили 

«защищаемый» город, что римляне выгнали из города и норманнов, и папу и 

открыли ворота Генриху. Григорий умер в изгнании, а император выиграл   

1-й раунд борьбы за инвеституру. 

Генрих V (1106–1125 гг.) предал победу отца в отношениях с 

церковью и в 1122 г. заключил с ней Вормсский конкордат (разграничил 

церковную и светскую власть и инвеституру). В итоге папство окрепло, а 

король ослабел. 

 

Германия в начале XII–XIII вв.  

В данный период для Германии было характерно замедленное 

социально-экономическое развитие (ибо здесь имел место безсинтезный 

путь и крепость общины). Феодализм сложился только к сер. XII в., тогда 

феодалы начали давление на крестьян. Германия из «фронтира» западного 

мира превратилась в центр Европы. 

Города поначалу были слабыми. Среди них было много «бургов» 

(выросли из замков) – Гамбург, Наумбург и др. По Рейну и Дунаю, по 

крупным рекам растут центры торговли – Кёльн, Вормс, Страсбург. Города 

поначалу были епископскими резиденциями, зависели от феодалов и 

короля. Коммунальное движение было слабым. Особые привилегии 

имелись только у вольных и имперских городов, но у власти там стояли не 

цехи, а патриции. 

В политике Германия рассыпается на множество удельных владений. 

В 1125 г. пресеклась Франконская (Салическая) династия в период 

правления единственного представителя Супплинбургского дома – 

Лотаря II Саксонского (1125–1137 гг.). С 1138 г. началась династия 

Гогенштауфенов – Конрад III (внук Генриха IV по матери, правил в 

1138–1152 гг.). Тогда оформились политические группировки – 

гибеллины (за сильного императора и против Папы, за них Штауфены) и 

гвельфы (за Папу, против императора, за них – саксонцы, Генрих Лев). 

Победили Штауфены (Швабы). 

Фридрих I Барбаросса, род.1125 г. (1152–1190 гг.) – племянник 

Конрада III. Он был образованным (единственный из тогдашних 
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монархов грамотный, баловался стихами). В военном отношении он был 

невезучий, проиграл все войны и сражения, которыми руководил лично.  

Фридрих делал много уступок князьям – те чеканили собственную 

монету, зажимали  города в их правах. Он дрался с крупными князьями, 

особенно с Генрихом Львом (Саксония). Отправлял их воевать со 

славянами, а в это время дробил их лены, создавая «марки». Например, 

по возвращении из Италии, Фридрих разгромил владения Генриха Льва – 

разделил его владения – Баварию отдал Виттельсбахам (правили ей до 

XIX в.), так появилась Австрия.  

Фридрих пытался ограничить феодальную вольницу и ввёл в 1158 г. 

«Ленный закон» – заставлял феодалов служить, и если кто-либо не 

служил, то терял земли, но только на срок 1 год и 1 день.  

В рамках политики «Drang nach Osten» Генрих Лев и Альбрехт 

Медведь завоевали Бранденбург и Мекленбург. Итальянская политика 

Фридриха была особенно активной. В 1158 г. император издал 

«Ронкалльские постановления» (приняты в Ронкалльской долине) – 

попытка лишить Ломбардию самостоятельности. В 1162 г. Фридрих 

уничтожил Милан. В 1176 г. Фридрих двинул войска на Италию, в битве у 

Леньяно Лига разбила немцев. Фридрих пошёл на уступки и издал в 

1183 г. Констанцский трактат – император отказался назначать в города 

Италии своих чиновников (ранее те избирали консулов, а император их 

утверждал). Кроме того он мирным, династическим путём присоединил 

Сицилию, женив сына Генриха на дочери Рожера II Сицилийского 

Констанции.  

Фридрих II Гогенштауфен (1212–1250 гг.) был последним 

выдающимся представителем династии Гогенштауфенов. Императором он 

реально стал только в 1220 г. Он рос в Сицилии, его учителя – греки и 

арабы – дали ему блестящее образование. Его считают основателем 

итальянской поэзии. Фридрих основал в Неаполе университет и 

поддерживал медицинскую школу в Салерно, устроил при дворе 

восточные порядки. В религиозных отношениях он был толерантен.  

Фридрих больше внимания уделял Италии, а на Германию не обращал 

внимания – не строил в Германии свои замки, при нём феодалы стали 

чеканить свою монету, запретил городам заключать союзы против князей.  

После его смерти Папа Иннокентий IV (1243–1254 гг.) призвал в 

Италию брата французского короля Шарля Анжуйского. Для Штауфенов 

он стал главной угрозой. В конце правления Фридриха II и после него в 

империи начался беспорядок и чехарда правителей. 

В Италии в 1250–1252 гг. правил Конрад (сын Фридриха II), за ним в 

1258–1266 гг. – малолетний Манфред (бастард Фридриха) – разбит при 

Беневенто. В 1254 г. Штауфены были лишены власти в Италии. 
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Последний представитель династии Конрадин (1266–1268 гг.) был призван 

в Италию гибеллинами и впоследствии был казнён Шарлем Анжуйским. 

Попытки укрепить императорскую власть в сев. Италии закончились 

крахом, Италия ещё более раздробилась. В 1273 г. императором Германии 

стал Рудольф I Габсбург – родоначальник одной из самых известных 

германских династий. 

 

Тема 4. АНГЛИЯ В ПЕРИОД ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Англия в XI–XIII вв.  

Становление феодализма в стране завершилось с приходом 

норманнов. Социальные последствия завоевания Англии были огромны. 

По праву завоевателя Вильгельм одномоментно перенёс сюда 

французскую военно-ленную систему, улучшив её (земля – у короля, ей 

можно владеть только за службу). Все держатели земли вотчинники кому-

нибудь и вассалы. Все держания баронов обязаны поставлять 

определённое число рыцарей на королевскую службу. В итоге в Англии 

сложилась самая стройная в Европе феодальная лестница.  

Развитие феодализма происходило в рамках документов в 1086 г. 

была принята Солсберийская присяга, согласно которой все феодалы 

приняли присягу на верность королю. В 1086 г. – «Domesday Book» 

(«Книга Страшного суда») – всеобщая перепись населения и имущества 

страны. Всё население обложено налогом,  выявлены размеры владений и 

доходов короля. «Книга» закрепила землю за феодалами, многие 

крестьяне теперь стали крепостными. Вильгельм взял себе 1/7 всей земли и 

стал крупнейшим землевладельцем Европы. Его доходами стали 

поземельные подати,  феодальные сборы,  штрафы, пошлины, налоги с 

городов. Им была создана настолько прочная государственная система, что 

даже при не всегда умных потомках она не развалилась. 

Вильгельм II Рыжий (1087–1100 гг.) ввёл ленную подать, резко 

повысил плату за вступление в брак и опеку. Он взял себе право на 

получение доходов с вакантных архиепископских кафедр (Кентерберийский 

трон 4 года пустовал). Король продолжал собирать устаревший налог на 

войну с датчанами danegeld, ввёл лесной закон, вызвавший недовольство 

простого народа. На охоте его кто-то убил стрелой. 

Генрих I Боклерк (1100–1135 гг.) издал 1-ю Хартию Вольностей 

(пообещал соблюдать права народа). Королевская власть при  нём 

усилилась. Любой подданный с 12 лет давал клятву верности королю.  

При Генрихе появляется королевская курия («Curia regis») по 

образцу бывшего у англосаксов «Великого совета» – Уитенагемот. Он 

был составлен из духовных и светских баронов и был нерегулярным. 
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Теперь там находились епископы, аббаты, графы, бароны – это 

политический совет при короле. При нём было создано финансовое 

учреждение «Палата шахматной доски», в которую входили палата, 

проверяющая счета, и палата качества монеты и её счёта. Итоги 

деятельности палат публиковались на свитках, сшитых краями – 

«Большой (Долгий) свиток». 

Генрих уделял большое внимание местному самоуправлению. 

Во главе графств стали шерифы с сильной властью (графов отлучили от 

местного самоуправления) и епископы (сосредоточены на религиозных 

функциях). Центром администрации стал Совет графства (там заседали 

сеньоры, имеющие здесь лены, и священники). Тут же разъездные суды 

оглашают приговоры. Ниже – Советы сотен. 

Город также получил свою структуру. Лондон имел статус отдельного 

графства со своим шерифом. Местные вопросы решало либо народное 

собрание (folk-moot), либо совет квартала (yard-moot) – типа совета 

сотни, либо собрание (hustings), собиралось каждый понедельник, и всё 

это под контролем короля. 

После смерти Генриха I пресекся нормандский дом – у него осталась 

дочь Матильда. Часть баронов выступила за Стефана Блуасского – внука 

Вильгельма I по матери. Стефан Блуасский (1135–1154 гг.) начал 

гражданскую войну. Сын Матильды и анжуйского графа Жоффруа 

IV Генрих Плантагенет высадился в 1153 г. в Англии, заставил Стефана 

признать себя его приёмным сыном и наследником. За детьми Стефана 

осталось право на владения во Франции. Стефан правил после этого 1 год 

и умер. Трон перешёл к Анжуйской династии Плантагенетов. 

Генрих II Плантагенет (1133–1189 гг., король с 1154 г.). Женитьба 

на Элеоноре Аквитанской принесла ему юго-западную Францию – 

Аквитанию. В итоге была образована англо-французская монархия. 

Генрих провёл судебную реформу. Согласно ней был отменён 

судебный поединок. Расследование велось путём опроса населения. Был 

создан суд присяжных из 12 местных жителей (крестьяне, мелкие рыцари).  

Военная реформа предусматривала создание войска для защиты 

владений во Франции. Был введён военный налог «скутагий» («щитовые 

деньги») вместо службы. На эти деньги стала содержаться наёмная армия 

(позиции феодалов слабли). 

Отношения короля и церкви были напряжёнными. В 1164 г. 

Королевский совет по предложению короля принял Кларендонские 

конституции (постановления) – ограничили круг дел церковного суда, а 

в церковные суды ввели королевских наблюдателей, клирики могли быть 

наказаны светской властью. В конфликт с королём вступил архиепископ 
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Томас (Фома) Беккет. Итогом стало убийство Томаса по приказу короля. 

Папа наложил интердикт, и Генрих сдался, покаявшись.  

Его сын Ричард I Львиное Сердце (1189–1199 гг.) разрушил все 

достижения предшественников. Став королём, он сразу отправился в 

крестовый поход. По возвращении он попал в плен к австрийцам, которых 

оскорбил в походе. Пока он сидел в замке, феодалы распоясались, страна 

оказалась в смуте. Он погиб при осаде замка непокорного вассала. 

В XIII в. весь период бароны воевали с королями, города были 

недовольны налогами и велась неудачная внешняя политика. Наиболее 

ярко это проявилось в правление короля Джона (Иоанна) Безземельного 

(1199–1216 гг.) – брата Ричарда. При нём скутагий увеличился в 3 раза с 

8 до 24 фунтов. Филипп II забрал его домен Нормандию (отсюда и 

прозвище короля). Король пошёл на неудачный конфликт с Папой. Джон 

назначил своего ставленника архиепископом, Папа прислал своего. Джон 

заявил протест. Папа Иннокентий III наложил интердикт на страну. 

Джон конфисковал крупное имущество церкви. В ответ Папа отлучил в 

1212 г. короля от церкви и передал права на корону французскому королю. 

Джон отступил, стоял на коленях перед папским легатом, стал вассалом 

Папы и ежегодно платил ему 1000 фунтов. 

Чтобы вернуть Нормандию, Джон сколотил коалицию с немцами, но 

был разбит Филиппом Августом в 1214 г. при Бувине. Тогда же начался 

конфликт со знатью. Бароны ранее предложили реформы. Джон их 

прогнал. В оппозицию пошло 40 баронов, их возглавил Роберт Фицуотер 

(лорд Дэнмоу). 17.05.1215 г. оппозиция взяла Лондон. Джон бежит в 

замок Виндзор. На короля давил архиепископ Стивен Лэнгтон, хотя папа 

против Хартии Вольностей, грозит феодалам отлучением. 15.06.1215 г. 

королём подписана «Великая хартия вольностей» («Carta Magna») – 

вклад Англии в мировую цивилизацию. 

«Великая хартия вольностей» содержала как реакционные 

положения (соблюдение феодальных обычаев в отношении баронов, без 

общего согласия Совета королевства нельзя собирать налоги, даже 

скутагий), так и прогрессивные положения (без приговора баронов нельзя 

их арестовать или конфисковать имущество, король не вмешивается в дела 

суда, свобода выборов, нельзя изгнать человека, лишить его имущества, 

выгнать из страны кроме как по приговору суда равных с ним лиц, нельзя 

человека лишить прав хотя бы на время, констеблю нельзя забрать хлеб и 

имущество человека, не заплатив, была введена единая система мер и 

весов). В итоге со временем реакционные статьи исчезли с исчезновением 

феодалов, а хорошие – остались. Джон рассматривал хартию как временную 

уступку народу, в конце 1215 г. её отменил, но вскоре умер. 
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В ноябре 1216 г. 9-летний Генрих III снова принял хартию. 

Сложное время наступило, когда страной правили Генрих III (1216–1272 гг.) и 

Эдуард I (1272–1307 гг.). В 1258–1267 гг. Англию потрясла Баронская 

(гражданская) война. Весной 1258 г. король из-за плохого урожая забрал себе 

1/3 налогов. Бароны вооружились и потребовали реформы. Король был «за», в 

Оксфорде собрался Великий совет, приняли «Оксфордские провизии». 

У власти оказался совет из 15 крупных баронов. Выиграли только крупные 

феодалы, отменили Великий совет, вместо него – Совет баронов. Города и 

«молодые» (мелкие) бароны не получили ничего и выступили против. 

Во главе их стал Симон де Монфор – младший. В мае 1264 г. «молодые» 

разбили короля с сыном и взяли в плен. Монфор стал диктатором и был вскоре 

убит. По его инициативе в 1265 г. создан Парламент – из 2-х палат – общин 

(за товарно-денежные отношения) и лордов (за вотчины). Это стало 

переходом к сословно-представительной монархии. 
 

Тема 5. СКАНДИНАВИЯ В ПЕРИОД  

ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

Социальная структура XI–XIII вв. Скандинавии включала в себя таких 

персон как ярл (герцог, высший представитель родовой знати, затем – 

наместник области), карл (простолюдин), трэль (раб). Здесь имелись 

народные собрания – альтинги. 

Особенностями развития региона стали: варварские королевства не знали 

раздробленности, замедленный феодализм, сохранение многих дофеодальных 

элементов – свободного крестьянства, общинной собственности на землю, лес 

и воду и народное собрание по округам, медленная христианизация. 

Аристократия региона шла на личные унии, три страны часто объединялись, 

ибо языки, этносы, культуры были родственными. 

ДАНИЯ  

Из трех скандинавских государств наиболее развитой была Дания – 

здесь сказывались контакты с континентальной Европой. В 1046–1375 гг. 

здесь правила династия Свейна Эстридсена.  

Кнут II Святой (1080–1086 гг.) развивал церковную десятину и 

епископства. При нём начался рост крупного землевладения воинов. 

Крепостными стали сначала привезённые рабы, с XII в. – и свои бывшие 

свободные. В 1086 г. он был убит крестьянами за наступление на их права. 

В целом феодализм здесь был похож на северную Германию. На 

рубеже XII–XIII вв. король объявил пустоши своей собственностью. Здесь 

сначала было много свободных общинников. Это были бонды – 

полноправные свободные общинники неблагородного происхождения. 

Свободные крестьяне будут передаваться частным владельцам, хотя ещё к 

нач. XV в. в Дании насчитывалось ещё 15% свободных крестьян.  
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Внешняя политика 

В нач. XIII в. датчане захватили север Германии. Король Вальдемар I 

(1157–1182 гг.) захватил у славян о. Рюген. Канут (Кнуд) IV (1182–1202 гг.) 

приобрёл Поморье, Любек, Гамбург, носил титул «король датчан и славян» 

(Slavorumque) и основал королевскую канцелярию. Вальдемар II 

Победитель (1202–1241 гг.) совершил крестовый поход на о. Эзель, 

основал Ревель (Таллин), в 1241 г. издал «Ютландскую правду» – 

кодифицировал право. 

На рубеже ХIII–XIV вв. феодалы ограничили королевскую власть – 

был создан постоянный Госсовет – Риксрод. Начались регулярные съезды 

знати. Король соблюдал все объявленные вольности дворянства 

(«капитулярии»). С 1305 г. Риксрод решал даже вопрос об избрании 

короля, ленных пожалований и внешней политики. 

В 1240–1340-е гг. был период раздробленности страны. Роль Дании в 

регионе временно упала.  

Эрик V Глиппинг (1259–1286 гг.) в г. Нюборг издал хартию, по 

которой должно было ежегодно созываться народное собрание Danehof, 

король никого не мог арестовать без суда и арест мог быть произведён 

только после судебного решения. Освобождением от наказания  могло 

быть добровольное изгнание. Гарантировался ежегодный созыв 

магнатских съездов. Король сам не хотел всё это соблюдать и был убит. 

 

 Тема 6. ИТАЛИЯ В ПЕРИОД ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

  

Италия в IX–XI вв. 

Италия в данный период представляла собой только географическое 

понятие. Существовало 3 модели развития страны – север (ближе к 

классическому феодализму), середина (теократическое государство), юг 

(постоянно переходит от хозяина к хозяину). 

Лучше всего народу жилось в средней Италии – там основной 

повинностью была только церковная десятина. На юге земля рано стала 

объектом купли-продажи из-за неустойчивости политики и постоянных 

войн, поэтому у крестьян не было заинтересованности в обработке земли. 

Она являлась лишь способом сохранить капитал, отсюда шло сокращение 

пахотных площадей и бывшая житница Италии начала ввозить зерно. 

В сельском хозяйстве рано выделилось товарное ремесло. Сложились 

торговые корпорации – цехи. В деревне имело место большое количество 

форм крестьянских держаний. Главными формами стали либелла 

(письменный договор) и эмфитевзис (пошёл от Византии, это была 

раздача пустошей в наследственное владение зажиточным крестьянам).  
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Категории сельского населения составляли свободные крестьяне, 

которых нельзя было продать и которые имели право уйти с участка до 

окончания срока аренды, крепостные крестьяне – пекулии (произошли 

от колонов), альдии (наследие лангобардов). Основными повинностями 

считались барщина, оброк натуральный, составлявший ½ урожая, и 

денежный оброк.  

После смерти Лотаря I государство распалось, Каролинги здесь будут 

править до конца IX в. В Италии рано появились города-коммуны. Они 

создавались для того, чтобы в условиях отсутствия сильной центральной 

власти не подвергаться давлению местных феодалов. Чтобы избавиться от 

последних, города берут в качестве сеньоров епископов. В Х в. 

существовало 278 городов-епископий. 

Когда города окрепли, то стали тяготиться епископами. Появится 

движение Патария (по названию города, первым скинувшего своего 

епископа). Церковь потрясёт Клюнийское движение (см. тему «Германия 

в IX–XI вв.»). В условиях того, что церкви пока было не до итальянских 

городов, здесь появились города-коммуны – 1-е в Патарии и Пизе. 

Органами власти в таких городах были креденца (совет доверенных лиц) – 

законодательный орган, коллегия консулов (капитанов от купечества и 

альгвасилов, которые ведали сбором налогов и занимались военными 

вопросами), парламенто – народное собрание для общегородских 

вопросов. Значение городов-коммун состояло в том, что там подорвана 

мощь феодалов, развивалась городская экономика и образовались новые 

формы городского  права. 

 

Италия в XII–XIII вв.  

Социально-экономическое развитие 

Главное отличие итальянских городов от остальных – большие 

размеры и римское происхождение. Здесь не было перерыва в городской 

жизни, развивалась транзитная торговля. Город с деревней включены в 

товарно-денежные отношения. Мощные цехи были объединены в 

креденцы. На города оказывалось давление епископов (в северной и 

средней Италии епископы в основном – немцы, мздоимцы, и с ними 

горожане ведут борьбу). Гвельфы и гибеллины конфликтовали, но их 

смысл диаметрально противоположен их немецким коллегам.  

В городах законодательным органом был Совет креденций (туда 

входили патрициат и торгово-ремесленные верхи), он ведал сбором налогов, 

пошлинами, судом, ополчением. Верхушка городов чеканила монету. 

Важной тенденцией в политике стало образование городов-государств. 

Изменилась структура феодального поместья (домен сократился, земля 

давалась в аренду крестьянам, рыцарям и купцам). На юге феодализм 
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развивался медленнее. Происходила скупка земли крупными собственниками 

у крестьян-общинников. В деревне происходило много ростовщических 

операций с землёй. Нехватка рабочих рук приводила к тому, что 

безземельные крестьяне не закабалялись, а арендаторы существовали на 

вольных условиях как полусвободные крестьяне. В данный период 

появляются предкапиталистические элементы – для них облегчены 

условия – раннее развитие северных городов и  успехи в борьбе с Германией.  

Северная Италия в целом характеризовалось развитием банков 

(Сиена, Флоренция). Она стала центром средиземноморской торговли 

(получала деньги за транзит, который развратил экономику, потому что не 

требовал развития). Банки осуществляли широкие торговые операции и  

даже ведали деньгами папы. Торговля сосредотачивалась в руках 

купеческого патрициата. 

Флоренция была развитой торгово-промышленной республикой. 

На её деньги Англия и Франция готовились к Столетней войне (англичане 

впоследствии объявили банкротство, но Флоренция наверстала убыток на 

транзитной морской торговле). Здесь было развито сукноделие из 

привозной испанской шерсти. В городе было классовое расслоение – 

имелись «Старшие цехи» – «Пополо грассо» («жирные пополаны») – 

банкиры, купцы, интеллигенция, и «Младшие» – простой люд. 

Генуя (республика Св. Георгия) 

Республика разбогатела на крестовых походах. В 1204 г. венецианцы 

обошли генуэзцев в восточном Средиземноморье из-за последствий  

4-го крестового похода. В 1261 г. Византия восстановилась в немалой 

степени благодаря Генуе. За помощь Генуя получила территории, отнятые 

у Венеции – Крымские порты (Чембало, Солдайя, Кафа и др.), Галату, 

острова в Эгейском море, фактории в Африке и Азии.  

Венеция (республика Св. Марка) 

Её развитие аналогично генуэзскому. Здесь имелась прямая и 

косвенная политико-статусная рента за транзит. С конца XIII в. Венеция 

вела морские войны с Генуей. В 1380 г. Венеция разбила Геную и 

вернулась на моря. Она торговала с Рейнскими городами, Англией, имела 

свою промышленность (шёлк, стекло на о. Мурано). Структура власти 

выглядела следующим образом: Дож (пожизненно избираемый президент), 

Совет 10-ти (без права переизбрания, тайный надзор, доносы, 

политические убийства), Выборный совет (400 чел., законодательная 

власть и избрание и назначение всех магистратов и целевых комиссий, 

выборы дожа), Малый совет (сеньория). 

Венецианцы развили систему посольств по всему миру, превратили 

их в гнёзда шпионажа. Они захватили территории в континентальной 

Италии (Верона, Падуя, Брешиа), Балканах (часть Далмации), Эгейском 
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море (Негропонт, Крит). Постепенно власть в республике захватывают 

олигархи – в 1297 г. началось закрытие доступа в Большой совет 

(«Serrata») олигархами, в 1315 г. была составлена «Золотая книга» (там 

были указаны 200 семейств правящей олигархии). Стратегия олигархов в 

XV в. состояла в подкупе бедных (раздача подарков в карнавалы) и 

организации трудовой занятости населения. Перенос торговых путей в 

Центральную Европу ударил по торговле, и олигархи не смогли 

приспособиться к новым условиям. 

Южная Италия из предыдущего периода сохранила свою специфику. 

Здесь имело место вмешательство французов. В борьбе с Штауфенами 

Сицилию и Неаполь захватил брат Людовика Святого Шарль (Карл) 

Анжуйский (1266–1285 гг., потерял Сицилию в 1282 г.). В 1282 г. восстание 

на Сицилии против французов – «Сицилийская вечерня» под лозунгом 

Mortе Alla Francia Italiа Aneli («Смерть всем французам, Италия вздохни»). 
 

Тема 7. ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ В ПЕРИОД  

ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

II ЭТАП РЕКОНКИСТЫ 

Кордовский халифат к сер. XI в. развалился на 23 княжества. 

Население – ренегадос – мусульмане (муваллады) и мосарабы – 

христиане, воспринявшие арабский язык. 

Альфонс V Леонский (999–1028 гг.) объединил в 1020 г. Кастилию, 

Астурию и Леон, собрал в Леоне собор и утвердил фуэрос. Санчо III 

Великий (1004–1035 г.) опять отодвинул арабов до р. Дуэро, поощрял 

паломничества в Сантъяго, выступал за Клюнийскую реформу – через неё 

сюда двинули рыцари со всей Европы. В 1031 г. Кордовский халифат 

окончательно развалился, на его руинах появляется государство 

Альморавидов (Аль-Муравиддун). 

Фердинанд I Кастильский (1038–1065 гг.) в 1040 г. отодвинул 

границу за р. Тахо. Альфонс VI Храбрый (1065–1109 гг.) (Кастилия и 

Леон) взял Толедо – крупнейший город Испании. В 1108 г. – арабы 

отвоевали Толедо, и папа наслал на них крестовый поход. С 1111 г. – 

началось общее контрнаступление арабов. 

Король Арагона Альфонс I Воитель (1104–1134 гг.) в 1118 г. взял 

г. Сарагоса и сделал его своей столицей.  

С 1151 г. у арабов новая воинственная марокканская династия – 

Альмохады (Аль-Мухабиттун), со столицей в Севилье. Началась  

3-я волна арабского нашествия. Альфонс VIII (1158–1214 гг.) (Кастилия) 

организовал сопротивление арабам. При нём произошло последнее 

поражение испанцев у г. Аларкос. Папа объявил крестовый поход, но не 

пошёл никто – реконкиста стала сугубо испанским делом. Появились 
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духовно-рыцарские ордена Калатрава и Сантъяго де Компостела. 

В 1212 г. была одержана крупнейшая победа кастильцев у г. Лас-Навас-

де-Толоса. С этого времени реконкиста стала необратимой. 

Король Арагона Хайме I Завоеватель (1213–1276 гг.) в 1230-е гг. 

взял Балеарские острова, в 1238 г. – Валенсию (на этом Арагон воевать с 

арабами закончил). Король Кастилии и Леона Святой Фердинанд III 

(1217–1252 гг.) в 1238 г. взял Кордову, в 1248 г. – Севилью. Его сын 

Альфонс X Учёный (1252–1284 гг.) в 1260-е гг. взял область Мурсия. Он 

наконец-то занялся не войной, а развил науку, создал первый в 

королевстве свод законов. Фердинанд IV (1295–1312 гг.) (Кастилия и 

Леон) в 1309 г. захватил Гибралтар. Последний король, бивший арабов в 

это время – это его сын Альфонс XI (1312–1350 гг.). После его смерти 

кастильцы потеряли интерес к арабам, и на юге Испании останется их 

маленький эмират Гранада. 

РЕКОНКИСТА – это не только завоевание, но и колонизационное 

движение, закрепление на завоёванной территории. Большая часть 

крестьянства, особенно в приграничных районах, как освободители 

получала льготы (в XII–XIII вв. освобождались от личной зависимости). 

У них была самоуправляемая община – бегетерия.  

Реконкиста привела к появлению крупной земельной собственности. 

Альфонс X Кастильский (1252–1284 гг.) ввёл майорат. В этот период 

были высоки роль и положение городов. Они были опорными пунктами 

колонизации, имели свои вооружённые силы, свои обычаи и права – 

фуэрос. Города образовывали союзы – эрмандады. Вместо парламента 

действовали кортесы. 

В целом от реконкисты выиграли крупные феодалы и духовные ордена 

Калатрава, Алькантара, С.-Яго де Компостела. Испания покрылась 

латифундиями (фактически феодалы перераспределили землю). 

С завершением Реконкисты феодалы вплотную занялись крестьянами,  

феодализм пошёл не вширь, а вглубь, бегетерии заглохли. В Реконкисту 

зародилось много мелкого рыцарства – идальго. Эти ничего не получили 

от  окончания войны и постоянно устраивали беспорядки.  
 

КАСТИЛИЯ  

Составляла 3/5 территории полуострова. Играла главную роль в 

Реконкисте. Название – «Страна замков» (городов). 

Феодалы здесь подразделялись на «Рикос омбрес» – крупных 

грандов (они имели свои армии, могли объявлять войну королю  или 

служить другому королю), «Инфансонов» – средних феодалов и 

«Идальго» (кабальеро) – феодальную мелочь. У всех них были общие 
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качества – презрение к труду, воинственность. Особая честь для них была 

не иметь в роду ни евреев, ни мусульман. 

Города здесь имели особый статус. Их население было 

военнообязанным, под руководством феодалов и рыцарской кавалерии. 

Они имели фуэрос, самостоятельны, на любое давление давали 

немедленный отпор. Они создавали эрмандады для совместного 

отстаивания интересов. В 1298 г. все эрмандады слились в общий союз и 

запретили королю вмешиваться в их вольности. Города являлись центрами 

сельхозокруги, в них  появляются цехи. Торговля и промышленность 

находились в руках евреев и арабов, которые мирно уживались с 

христианами. 

Крестьянство в исконных христианских землях жило тяжело – там 

были часты крестьянские восстания. В новых провинциях жизнь была 

лучше – там нужны поселенцы. Туда ехали самые отчаянные. Там долго 

сохранялись бегетерия, лёгкие повинности и личная свобода. 

Кастилия не была морской страной. Здесь начали рано развиваться 

железоделательная промышленность, переработка льна и шёлка. Основой 

экономики стало скотоводство, оно рано втянулось в товарно-денежные 

отношения. К к. XIII в. возникла Места (1273 г.) – организация феодалов-

скотоводов, она расширяла пастбища за счёт крестьянских земель. У неё 

имелась своя казна, администрация, суд. Испанцы возили шерсть в Италию. 

 

АРАГОН   

Арагон был самой отсталой частью своего королевства, другие части 

Валенсия и Каталония были более развитыми. Каталония и Валенсия 

торговали со странами Средиземноморского бассейна. Благодаря 

Каталонии Арагон стал морской державой. 

Морское право Каталонии стало правом большинства 

средиземноморских портов. Каталонские навигационные школы и 

портуланы (морские карты) были лучшими в Европе. Здесь были развитые 

города, где имелась металлургия, судостроение, кожевенное производство. 

Арагон был откровенно отсталым, но являлся политической и 

военной силой. Он был создан  в 1035 г., а юридически оформился уже в 

1204 г. С IX в. – графство, с XI в. – королевство, с 1118 г. – столица 

Сарагоса. Здесь было самое свирепое крепостное право, имелось даже 

право феодала увечить крестьянина, морить голодом и жаждой. У крестьян 

не было судебной защиты, в отношении них действовали «Дурные 

обычаи» («Malos usos»). По ним сеньор захватывал всё имущество 

умершего бездетного крестьянина или получал большую часть наследства, 

если у крестьянина были дети. Накладывались штрафы за супружескую 
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верность, за пожар во владениях сеньора, имелись право первой ночи и 

насильственный привод кормилицы.  

В 1281 г. Сарагосские кортесы одобрили право феодала 

распоряжаться жизнью и смертью крестьян. У феодалов была большая 

самостоятельность и большое влияние. Они имели право объявить войну 

королю, сами выбирали и низлагали короля. «Рикос омбрес» не платили 

государственные подати, не могли быть лишены владений, кроме как по 

приговору Верховного судьи Арагона, если их вольности нарушались, 

они могли уйти в другое подданство.  

Фактически в Арагоне установилась диктатура высшего дворянства. 

В 1283 г. «Генеральная привилегия» провозгласила неотчуждаемость 

гоноров, ограничение сроков несения военной службы королю, 

коллективное рассмотрение споров между королём и магнатами, 

признание за магнатами права на отказ от участия в заграничных походах 

короля, передачу уголовных дел под юрисдикцию сеньориальных судов. 

В 1287 г. «Привилегия унии» закрепила право защищать свои права 

оружием. В Арагоне у любого феодала имелось право вето. Во время 

присяги королю Верховный судья Арагона говорил: «Мы не хуже тебя, мы 

делаем тебя, который не лучше нас, королём при условии, что ты будешь 

соблюдать наши привилегии и вольности». 

 

Тема 8. ВИЗАНТИЯ В ПЕРИОД ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Византийская империя в период X–XIII вв. начиналась как динамично 

развивавшееся государство. Однако с середины XI в. наметился отход от 

магистрального пути развития, государство впало в глубокий хозяйственный 

и политический кризис, следствием которого стало поражение в войне с 

турками-сельджуками и окончательная потеря восточной и центральной 

Малой Азии. Новая династия Комнинов в нач. XII в. временно 

стабилизирует положение, но к концу века проблемы вернутся. 

Административное деление империи состояло из фем (во главе 

стратиги), турм (турмархи) и клисур (клисурархи). Центральный аппарат 

представляли логофеты (министры). Наиболее значимыми были логофет 

дрома (министр связи, морских сообщений и иностранных дел), логофет 

доменов (раздавал за службу государственные земли), великий 

друнгарий (адмирал флота) и эпарх (градоначальник Константинополя).  

Основной внутренней проблемой явился сепаратизм как проявление 

феодальной раздробленности. Наиболее опасным для правительства 

оказался Варда Склир, воевавший с несколькими подряд императорами 

более половины всего Х в. 
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Значительным успехом византийской дипломатии этого периода стало 

крещение Руси. До этого князья Руси Олег в 907 и 911 гг. Игорь в 941 и 

944 гг. и Святослав создавали проблемы империи своими военными 

экспедициями. Христианизировав восточных славян, империя получила 

серьёзного союзника на севере. 

Наиболее выдающимися императорами в начале периода были 

Константин Багрянородный, оставивший ряд важных трудов по 

политике и церемониях империи, Иоанн Цимисхий и Василий 

Болгаробойца, завоевавшие Западно- и Восточноболгарское царства. При 

военных успехах и расширении территории (в конце правления Василия 

Болгаробойцы империя простиралась на весь Балканский полуостров, 

Малую Азию, часть Сирии и Кавказа, южную Италию) императоры 

разрушили систему буферных государств, защищавших империю по всему 

периметру границ. Включив их в свой состав, империя получила 

нестабильные окраины, сепаратизм и недовольство населения бывших 

государств-буферов. В течение XI в. норманны отвоюют южную Италию, 

турки-сельджуки в 1071 г. разобьют византийскую армию у г. Манцикерт 

и завоюют Малую Азию. Страна будет разорена последними 

императорами Македонской династии. 

Первый император новой династии Алексей Комнин частично 

стабилизировал границы и даже вернул часть Малой Азии, использовав 

крестоносцев I Крестового похода. Начинается рост феодального 

землевладения – пронии, условного пожалования земли. В пронию 

прониарий мог взять деревню или небольшой монастырь. 

Однако особенностью развития страны стало то, что государство 

чрезмерно опекало крестьянство и города от феодального натиска, взамен 

лишая их права на внутреннее самоуправление. В итоге, когда государство 

ослабло и начало разъедаться коррупцией, иностранцы (прежде всего 

итальянцы) поставили под свой контроль производство и торговлю на 

местах и постепенно разрушили экономику страны. К концу XI в. в 

империи начались центробежные тенденции, которые достигли пика в 

правление последнего Комнина – Андраника (1183–1185 гг.) и династии 

Ангелов (1185–1203 гг.). От империи отделились Сербия и Болгария. Идея 

сообщества наций под руководством Византии потерпела крах. 

В апреле 1204 г. Константинополь был взят штурмом крестоносцами 

4 Крестового похода и разграблен. Византия временно исчезла с 

политической карты. В центре страны крестоносцы основали Латинскую 

империю (Латинскую Романию), а на окраинах остались осколки империи – 

Трапезундская империя, Никейская империя и Эпирский деспотат. 
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Тема 9. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ  

В ВЫСОКОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Для удобства усвоения темы, посвящённой Римской церкви, следует 

усвоить некоторые основные понятия: аннаты (с сер. XIII в.) – выплата 

годового дохода папе лицом, получившим церковный бенефиций; дьякон – 

низший представитель клира и исполнитель воли епископа по делам 

благочестия и хозяйства; интердикт – запрет папы или епископа 

совершать богослужения и таинства на определённой территории или 

человеку, Filioque – добавление к символу веры в 809 г. на Ахенском 

соборе; Бенедиктинский устав, гласивший: «молись и трудись» и 

определивший минимальное количество монахов в приорстве в 

2 человека; десятина (decima), которая состояла из большой – зерно и 

виноград, малой – огород и технические культуры, крови – скот и продукты 

животноводства, «Божий мир» – ограничивал боевые действия в 

пространстве, а «божье перемирие» – во времени, богомольцы делились 

на palmiere – участвовавших в паломничестве за море, pellegrino – 

отправлявшиеся в Испанию, romeo – в Рим.  

К католическим догматам относятся – filioque, учение о 

существовании чистилища, учение о «запасе добрых дел», целебат, 

причастие мирянам – только пресным хлебом, священникам – и вином, 

взаимная с православными анафема с 1054 г., снятая в 1967 г. По решению 

Ферраро-флорентийской унии униаты признали filioque, чистилище, 

верховную власть папы, причащение не только дрожжевым хлебом, но и 

пресным.  

Важными документами церкви в данный период стали в 1296 г. – 

«Clericiclaicos» – запрет налогообложения духовенства без санкции 

папской курии, в 1302 г. – «Unamsanetam» – утверждение примата 

папской власти над королевской, в 1460 г. – «Execrabilis» – объявление 

победы папства над соборным движением, в 1484 г. – «Summis 

desiderantes» – начало охоты на ведьм. 

Важной стороной деятельности церкви стала борьба с ересями. 

«Ереси» («секта») выступали формально против догматов церкви, а 

фактически – против феодального строя. В религиозном обществе иначе 

высказать своё недовольство, чем через ереси было невозможно. Первые 

ереси появились ещё в Византии (монофизиты, монофелиты). В Западной 

Европе  с XI в., когда резко ускорилось городское развитие, началась 

активизация ересей. Ереси усилились и с усилением феодализма 

(бюргерская реакция + реакция патриархальной сельской общины. 

К наиболее известным ересям относились альбигойцы, катары, 

апостолики, лолларды, гуситы. 
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Реакцией церкви на еретические движения стало создание новых 

монашеских орденов, таких как:  

а) Францисканцы (основатель – Франциск Ассизский, бывший 

торговец, знакомый с учением вальденцев, проповедовал бедность). 

Он считал, что богатство наживается только своим трудом. Папа 

Иннокентий III привлёк его к себе. В 1209 г. появился монашеский орден. 

Его члены выступали против обучения, за заплаты на одежде, не мыли 

тело. Внешне для народа они были демократичны. Внутри ордена 

существовала своя ересь – «спиритуалы». Орден имел 1100 монастырей. 

Внутри ордена существовала своя иерархия, определённая уставом, 

разработанным папой Гонорием III в 1253 г.  

б) Доминиканцы (основатель – Доминик Гусман, прославившийся 

расправами над альбигойцами). Главной задачей ордена он считал 

контреретическую проповедь. Эмблемой ордена стала собака с горящим 

факелом в зубах. Сначала для таких проповедей создали орден 

«цистерцианцев», но их интеллектуальный уровень был низок, и они не 

справились с альбигойцами.  

Необходимость противостояния ересям вызвала к жизни 

необходимость развития доминиканцами теологического образования. 

Строжайшая дисциплина содействовала тому, что доминиканцы стали 

элитой духовенства. Они вели активную миссионерскую деятельность – в 

1233 г. отправили  миссию в Киев, в 1247 г. – к монголам, в 1272 г. – в 

Китай и Японию. 

Для активной борьбы с ересями была создана инквизиция (от лат. 

«расследование»). Она была утверждена на Веронском соборе. В её 

создании активное участие принимали папы Люций III (1181–1185 гг.) и 

Иннокентий III (1198–1216 гг.). Инквизицию отдали доминиканцам. 

В 1233 г. папа Григорий IX (1227–1241 гг.) распространил инквизицию на 

всю Европу. Идеологом её стал Фома Аквинский. Казни могли подлежать 

и родственники подследственных. Инквизиторами активно использовались 

доносы (иногда они даже доносили сами на себя). Инквизиция особенно 

развернулась в Испании, где у церкви были серьёзные проблемы с 

морисками и марранами, и в испанских колониях. 

 

Папство 

Ранее папами именовались все епископы, их изначально было более 20. 

С IV в. усиливаются именно римские епископы в связи с варварскими 

нашествиями и равнодушным отношением императоров к Риму, их 

бегством в Равенну. Папа оказался единственным крупным чиновником, 

оставшимся управлять в городе.  
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Главной тенденцией развития церкви станет достижение политического, 

идеологического и экономического превосходства в обществе. Миланский 

эдикт способствовал идеологическому первенству церкви. В 455 г. Эдикт 

Валентиниана разрешил церкви покупать недвижимость, конфисковывать 

земли бежавших в Византию землевладельцев и приобретать имущество и 

земли языческих храмов. Этим было достигнуто экономическое первенство 

церкви. Далее последовал декрет о подчинении епископов папскому суду и о 

придании решениям Папы силы закона. Церковь приспособилась к варварам 

и даже была с ними в союзе (например, с Аларихом). Это укрепляло её 

положение в условиях политической нестабильности раннего средневековья. 

В 756 г. – «Константинов дар» – Патримониум Петри закрепил 

политическое первенство церкви. 

Отсутствие конкуренции привело к упадку церкви в IX–XI вв. В ответ 

начались ереси. Верховенство в обществе церкви и папства оказалось 

серьёзно подорвано Авиньонским пленением пап. После него последовал 

«Великий раскол» в Базеле. 

К положительным сторонам деятельности церкви в этот период 

можно отнести то, что монастыри стали центрами сохранения культуры 

(библиотеки, скриптории, школы). Это и подготовит позднее появление 

Реннесанса. 

 

Тема 10. КРЕСТОНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Периодизация Крестовых походов: 

Поход бедноты – 1096 г. 

I – 1096–1099 гг. 

II – 1147–1149 гг. 

III – 1189–1192 гг. 

IV – 1202–1204 гг. 

Детский крестовый поход – 1212 г. 

V – 1217–1221 гг. 

VI – 1227–1229 гг. 

VII – 1248–1254 гг. 

VIII –1270 г. 

 

Предысторией походов стала потеря христианством Африки и 

Ближнего Востока в VII в., т.е. походы – это не захват чужой территории, а 

попытка возвращения своей. Официальная трактовка походов гласила, что 

это была борьба за распространение христианства, неофициально же кроме 

Палестины и Испании, где действительно была борьба за «своё», походы 

оказались феодальной экспансией. Направлениями походов были 
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Ближний Восток, Прибалтика, Испания. Главное направление – Ближний 

Восток, «Гроб Господень».  

Предпосылками походов стало то, что короли хотели отправить на 

Восток численно увеличивавшихся мелких феодалов, устраивавших 

постоянные междоусобицы; средние феодалы хотели повышения 

иерархического статуса и новых титулов; рыцарство хотело новые земли, 

чтобы не дробить наделы; горожане хотели при помощи рыцарей проникнуть 

на рынки Леванта; крестьяне бежали от выросших норм эксплуатации и 

голода (с 1050 г. – 48 голодных лет, особенно 1060–1080-е гг.), к тому же за 

участие в походах они получали как крестоносцы личную свободу; 

церковь хотела новые земли и паству.  

Идея походов принадлежала папе Григорию VII  и императору 

Генриху IV. 27.11.1095 г. на церковном соборе в г. Клермон выступил 

папа Урбан II с лозунгом: «Бог того хочет!» и пообещал участников 

похода – крепостных – освобождать от власти сеньора, другим – 

освобождение от налогов и брать их имущество под охрану церкви. 

Походы начались с Похода бедноты весной – осенью 1096 г. Пётр 

Пустынник (Амьенский) и  рыцарь Вальтер Голодранец увлекли за 

собой доведённых до отчаяния плохой жизнью крестьян. Напрасно их 

отговаривали феодалы – поход требовал серьёзной подготовки и времени. 

По дороге в Германии начались 1-е еврейские погромы. Неуправляемое и 

плохо вооружённое воинство холодно встречено византийцами – те 

перевезли их через Босфор и отправили далее без боевого обеспечения. 

В битве под Никеей их разбили сельджуки. Вальтер погиб, а Пётр 

попытался бежать и уйти от ответственности за загубленных людей. 

 

I поход – лето 1096 – лето 1099 гг.  

Участвовали в первой экспедиции Лотарингия (Готфрид 

Бульонский), Фландрия (его брат Балдуин Фландрский), Юг Франции 

(Раймонд Тулузский), Север Франции (Роберт Нормандский), Юг 

Италии (Боэмунд Тарентский).  

Весной 1097 г. все отряды соединились в Константинополе. 

Алексей I Комнин навязал руководителям похода свой сюзеренитет и 

переправил в Малую Азию. Под г. Дорилей рыцари наголову разбили 

сельджуков. Это произвело впечатление в Византии. 

15 июля 1099 г. был взят Иерусалим, в котором крестоносцы 

устроили резню населения. Королём Иерусалима стал Балдуин 

Фландрский.  

В итоге I похода на Ближнем Востоке были  образованы государства 

крестоносцев – Иерусалимское королевство, Антиохийское княжество, 

графство Триполи, графство Эдесса. Нормы права регулировали 
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«Иерусалимские Ассизы». Согласно этому документу сюда было 

перенесено право Западной Европы и вассалитет, королевская власть была 

ограничена высшей палатой, территория государств была разбита на 

феоды, крестьяне превратились в арендаторов-крепостных. 

Государства крестоносцев отличала непрочность и нестабильность. 

Феодалы здесь по европейской традиции принялись за междоусобицы, не 

учитывая, что находятся во враждебном окружении. Для защиты от 

мусульман были созданы рыцарские монашеские ордена – тамплиеры 

(храмовники), госпитальеры (иоанниты), тевтонцы, кармелиты. Во главе 

ордена стоял гроссмейстер. Ордена подчинялись непосредственно папе. 

 

II поход – 1147–1149 гг. 

Главными силами похода стали армии Франции (Людовик VII) и 

Германии (Конрад III). Поход изначально оказался неудачным – у обоих 

монархов осталось много нерешённых проблем дома, и они почти не 

уделяли внимания управлению войсками. Немцы грабили по ходу 

движения Византию, что рассорило крестоносцев с Мануилом Комнином. 

Короли безуспешно пытались взять крупнейший город Сирии Дамаск. 

Авторитет участников похода был так низок, что даже местное 

христианское население выступило за арабов. 

 

III поход – 1189–1192 гг. 

К концу XII в. изменились политические и экономические условия, в 

которых проходили первые походы. Европейские города охладели к 

походам – они уже пробились на восточные рынки, и им войны, которые 

нарушают налаженные торговые связи, были не нужны. Короли Европы 

занялись строительством национальных монархий, и им нужны рыцари в 

государственные армии у себя дома. Крестьяне занялись внутренней 

колонизацией и потеряли интерес к рискованным попыткам приобрести 

землю в регионе, где идёт постоянная война. 

В это время Салах-ад-Дин, правитель Египта, объединил Ближний 

Восток и начал наступление на государства крестоносцев. Те в свою 

очередь конфликтуют с Византией, а бароны внутри крестоносных 

государств – между собой. 

Иерусалимское королевство раздирала борьба за власть. 

Предпоследний король болен проказой, сменивший его Ги де Лузиньян не 

смог прекратить междоусобицы, и арабы начали войну, захватили  

пограничные крепости – краки. В 1187 г. состоялась Тивериадская битва 

(битва при Хаттине). Крестоносное войско было наголову разбито Салах-

ад-Дином. Иерусалим был взят арабами без боя, за что его жителей 

выпустили из города без коней и оружия. 
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Весть о падении Иерусалима на какое-то время вернула интерес в 

Европе к походам. Руководителями нового похода стали монархи 

Фридрих I Барбаросса (Германия), Ричард I Львиное Сердце (Англия), 

Филипп II Август (Франция). Отношения английского и французского 

королей были прохладными по внутренним причинам. Фридрих погиб в 

Киликии при переправе через реку Салех. Его армия впоследствии частью 

погибла, частью вымерла от болезней, не дойдя до Палестины. Остался 

только австрийский герцог Леопольд. 

Войска крестоносцев надолго задержались под Аккрой, пытаясь взять 

эту важную базу для войны на Ближнем Востоке.  

В конечном итоге участники антиарабской коалиции перессорились, 

Филипп уехал, Ричард оскорбил австрийцев, и Леопольд тоже уехал. 

Ричард остался воевать в одиночку. Он отстоял Триполи и Антиохию, 

добился для христиан права посещать Иерусалим, отбил у Византии Кипр. 

 

IV поход – 1202–1204 гг. 

Его замышлял ещё Генрих VI – сын Фридриха Барбароссы, но во 

время подготовки к нему умер. В 1198 г. папа Иннокентий III призвал к 

походу, но никто из монархов не согласился отправляться на Ближний 

Восток. Во главе похода оказался итальянский маркиз Бонифаций 

Монферратский. 

Сначала по плану крестоносцы предполагали идти на Египет. 

Финансовую сторону похода обеспечивала Венеция, её дож Энрико 

Дандоло, по выражению К. Маркса, «решил сделать из крестоносной 

глупости торговую операцию». Затем весной 1203 г. они посадили на 

византийский трон своего ставленника Алексея Ангела. Тот подписал 

кабальный договор с крестоносцами, согласно которому те должны были 

отправиться далее на Ближний Восток, если Византия выплатит им 

огромную компенсацию. Византийцы узнали об этом и прогнали из 

столицы крестоносцев и Алексея. В ответ 13 апреля 1204 г. крестоносцы 

разгромили Константинополь. Подробное описание этого разгрома 

имеется в мемуарах участников событий Робера де Клари и Жоффруа 

Виллардуэн (оба труда переведены на русский язык). 

В результате похода была образована Латинская империя 

(Латинская Романия), которая по своей структуре повторяла государства 

в Палестине и Сирии – собственно империя располагалась во Фракии, и 

ей подчинялись королевство Фессалоники, Афино – Фиванское 

герцогство и княжество Ахайя. 
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Детский поход – 1212 г. 

Неудачи походов вызвали в Европе пессимистические настроения и 

попытки выяснить причины неудач. Среди прочих распространилось 

мнение, что походы не удаются, потому что в них участвуют греховные 

взрослые, а невинные дети возьмут Иерусалим легко. Особенно 

популярными были проповеди на эту тему некоего полубезумного 

пастушка Этьена. Пропаганде поддались тысячи детей, бежав из своих 

семей. 30 000 детей собрались в Генуе, где их перевозчики отвезли в 

Тунис и продали в рабство. Европа испытала шок. Начались поиски детей, 

не успевших добраться до Генуи. Так в Германии удалось вернуть домой 

20 000 детей. После этого церковь запретила участие в походах детей и 

стала жечь на кострах тех, кто агитировал детей идти в крестовые  походы. 

 

V поход – 1217–1221 гг. 

Руководители похода Андрей Венгерский и Леопольд Австрийский 

безуспешно осаждали в Египте крепость Дамиетта. 

 

VI поход – 1227–1229 гг. 

Поход возглавил германский император Фридрих II Гогенштауфен. 

Он купил Иерусалим у арабов. Папа этот поход не одобрил и отказался 

принять город в дар от императора. Город стал личным владением 

Фридриха. После его смерти арабы выпроводили отсюда христиан, и это 

стало поводом к новому походу. 

 

VII поход – 1248–1254 гг. 

Возглавил поход Людовик IX Святой. Главной целью похода стал 

Египет. Королю удалось взять Дамиетту. Это вызвало панику в Египте, и 

перепуганный египетский правитель предложил перейти под власть 

Людовика. Тот непродуманно отказался и пошёл на Каир. В дельте Нила 

он со всем войском попал в засаду. Королева Маргарита поехала 

выкупать из плена короля, но выкупила всё войско, которое вынуждено 

было возвратиться домой.  

VIII поход – 1270 г. 

Возглавил поход опять Людовик Святой (за что и получил своё 

прозвище). Он решил идти на Тунис. Там его войско пострадало от 

инфекций вследствие употребления плохой воды, король умер от 

«кровавого поноса» (тяжёлая форма дизентерии) и был увезён домой в 

бочке с мёдом.  

Идея походов в конечном счёте оказалась бесплодной, попытки церкви 

призвать к новым экспедициям на Ближний Восток не находили отклика в 

обществе. С 1270-х гг. началось общее наступление арабов на государства 
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крестоносцев. Во главе мусульман стали египетские мамлюки. Города 

крестоносцев по взятии разрушались, население вырезалось или 

продавалось в рабство. В 1291 г. были взяты последние оплоты Европы в 

регионе  Бейрут, Тир, Антиохия, Аккра (Сен Жан де Акр). 

 

Усталость общества от походов наглядно отражается в стихотворении 

XIII в.: 

Когда мужи в хмельном угаре 

Сидят без дела у костра, 

Они готовы в исступленьи 

Хоть завтра биться за Христа. 

Но солнца утреннего луч 

Увидит бравый их затылок, 

Скользнув печально по горе 

Пустых покинутых бутылок. 

 

Крестовые походы имели для Европы не только политические и 

экономические последствия. Так, благодаря им в Европу пришли слова – 

хлопок, газ (ткань), мохер, тафта, артишок, апельсин, лимон, сироп, цифра, 

алгебра, алгоритм, алкоголь; предметы – бумага, зеркало, ром, тапочки, 

ковры, почтовые голуби, арабские цифры, ветряные мельницы, бельё; 

действия – шахматы, баня. Европа привыкла к восточным товарам, 

прежде всего, к пряностям, и когда источники их поступления иссякнут, 

Европа начнёт поиски новых рынков сырья и начнёт впоследствии эпоху 

Великих географических открытий. 
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Раздел 4. ЕВРОПА В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

(XIV–XV вв.) 

 

Тема 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗДНЕФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Данный период стал периодом взлёта и началом упадка феодализма. 

Прежде всего в Европе XII–XIII вв. произошла коммутация ренты, в XIV в. 

наоборот – второе издание крепостничества, в XV в. началось 

окончательное ослабление феодального гнёта в деревне. 

В этот период произошло окончательное оформление города как 

политического субъекта и центра ремесла и торговли. Также завершился 

процесс складывания централизованных феодальных государств. 

Сформировалось рыцарство – класс феодалов. Экспансия в Испании, 

Балтике, Палестине, Италии привела к появлению новых знатных родов, 

крупных помещиков. В Германии на Западе почти не имелось крупных 

поместий, за Эльбой, наоборот, за счёт завоеваний существовал 

значительный земельный фонд, привлекавший безземельных рыцарей. 

В данный период оформляется наследственное право рыцаря. Было 

завершено складывание иерархии – короли и императоры правят в союзе с 

князьями, а князья – с рыцарями. Оформлена рыцарская 

корпоративность. Небывшие по отцу рыцарями лен не получали. Лен 

нельзя было взять у равного по званию, ибо, беря его, вассалы давали 

клятву верности и подчинялись дающему. Формируется корпоративная 

этика и эстетика, в качестве образца рыцарской поэзии как составной части 

культуры рыцарства можно привести стихотворение рыцаря-поэта XII в.  

Бертрана де Борна: 
 

 

Мила мне радость вешних дней, 

И свежих листьев, и цветов, 

И в зелени густых ветвей 

Звучанье чистых голосов, – 

Там птиц ютится стая. 

Милей – глазами по лугам 

Считать шатры и здесь, и там 

И, схватки ожидая, 

Скользить по рыцарским рядам 

И по оседланным коням. 

Мила разведка мне – и с ней 

Смятенье мирных очагов, 

И тяжкий топот лошадей, 

И рать несметная врагов. 

О сталь щитов и шишаков, 

Бег обезумевших коней 

По трупам павших седоков! 

А стычка удалая 

Вассалов! Любо их мечам 

Гулять по грудям, по плечам, 

Удары раздавая! 

Здесь гибель бродит по пятам, 

Но лучше смерть,  

чем стыд и срам. 

Мне пыл сражения милей 

Вина и всех земных плодов. 

Вот слышен клич:  

«Вперёд! Смелей!»  
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Вот, под немолчный стук мечей 

Вот, кровью истекая, 

Зовут своих: «На помощь! К нам!» 

Боец и вождь в провалы ям 

Летят, траву хватая, 

С шипеньем кровь по головням 

Бежит, подобная ручьям… 

И ржание, и стук подков. 

На бой, бароны края! 

Скарб, замки – всё в заклад, а 

там 

Недолго праздновать врагам! 

 

*** 

Люблю я видеть, как народ, 

Отрядом воинов гоним, бежит, 

Спасая скарб и скот, 

А войско следует за ним! 

 

Важным фактором, повлиявшим на развитие Европы, стала бубонная 

чума, или «чёрная смерть» 1348–1349 гг. Она зародилась в Китае, 

переносчиками болезни стали крысы и блохи, союзником эпидемии была 

антисанитария, царившая в Европе. В 1347 г. в Крыму хан Джанибек во 

время осады Феодосии (Кафы) чумные трупы катапультировал в город. 

Народ в ужасе бежал из Кафы на кораблях, разнося эпидемию по бассейну 

Причерноморья и Балканам. Во Флоренции от чумы умерла половина из 

90 000 жителей. Серьёзно пострадали города с их грязью и скученностью 

населения. Всего в Европе погибло 20–25 млн. человек, численность 

населения до эпидемии оказалась восстановлена только через 150 лет. 

Причинами чумы стало резкое увеличение населения (с 1000 г. 

началось климатическое потепление, при котором численность населения 

Европы достигла 70 млн. чел.), концентрация городского населения (только 

в Германии насчитывалось 15 городов с населением 10 000 и более 

жителей). Затем началось похолодание, его последствием стало падение 

урожаев, приведшее к ослаблению выносливости людей. Лишения в период 

100-летней войны ухудшили состояние здоровья англичан и французов. 

Последствиями чумы стало «Рабочее законодательство» в Англии, 

вызвавшее народное возмущение (например, восстание Уота Тайлера). 

Начался переход к более интенсивному хозяйству, ускорился технический 

прогресс, чтобы машинами восполнить недостаток рабочих рук, и 

происходило развитие медицины и гигиены. 

Важным фактором политического развития стран Европы стало 

формирование новой формы организации монархий – сословно-

представительной. Более подробное изложение этого явления будет 

проходить при рассмотрении конкретных стран – Англии, Франции, стран 

Пиренейского и Скандинавского полуостровов. 
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Тема 2. ФРАНЦИЯ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Франция в XIV в.  

Главным содержанием периода являлось укрепление городов, 

обогащение торговых элементов, началась перестройка феодального 

хозяйства в смысле «2-го издания крепостничества» – наступление 

феодалов на права крестьян.  

Появились Генеральные штаты – с 1302 г. консультативный, регулярно 

собираемый орган (ранее король созывал только королевский совет). Однако 

король вспоминал о них, когда были нужны деньги или случилось что-то 

экстраординарное. Они обеспечивают равновесие между имущими слоями 

Франции. В итоге складывается сословно-представительная монархия. 

Филипп IV Красивый (1285–1314 гг.) продолжал укреплять 

королевскую власть. На этот раз его соперником в этом стал папа. Главный 

конфликт – по поводу распределения феодальной собственности. Духовенство 

не облагалось налогами и не подчинялось королю. Папа Бонифаций VIII 

(1294–1303 гг.), амбициозный, с теократическими претензиями выступил 

против короля. В 1296 г. Филипп обложил духовенство налогами. Папа издал 

буллу, по которой запретил платить налоги и призвал духовенство к 

неповиновению королю.  Тогда Филипп запретил вывоз из страны золота и 

серебра (церковные деньги вывозились в драгметаллах). Папа обвинил короля 

в угнетении народа. Тогда Филипп в 1302 г. созвал Генеральные штаты 

(впервые), те единодушно поддержали и одобрили короля. Папа прислал в 

Париж легата с интердиктом. Тогда Филипп арестовал легата, созвал юристов 

(парламент во главе с Гийомом Ногаре). Те со ссылками на Святое Писание и 

Юстиниана доказали, что папа – антихрист, и его надо убрать. Филипп послал 

войско в Италию. Папа укрылся в замке Анания. Папу сбили с трона и побили 

солдаты, и тот умер на нервной почве. Новым папой стал бордосский 

архиепископ Климент V. Он перенёс столицу в Авиньон («Авиньонское 

пленение пап» 1302–1378 гг.). Король при поддержке городов победил. 

Во внутренней и внешней политике нужны деньги. Климент V 

провёл процесс тамплиеров (на Ближнем Востоке они приобрели 

огромные богатства). В 1307 г. было конфисковано имущество, рыцари 

разогнаны или убиты. В 1313 г. Орден распущен. В 1314 г. казнили 

последнего магистра Ордена. 

Филипп захотел включить в свой домен Фландрию, но потерпел 

неудачу. Фландрия являлась городской страной с минимумом феодалов. 

Там шли постоянные конфликты между патрициатом и небогатыми 

цехами (цехи тяготеют к графу Фландрии, патрициат – к королю). Филипп 

оккупировал Фландрию и поставил там гарнизоны. В ответ в 1302 г. в 

г. Брюгге началась «Брюггская заутреня» – начало народного восстания 
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против французов. Вырезано 3000 французов. Король двинул туда войска. 

В 1302 г. – битва при Куртре («Битва шпор»).  

Феодализм начала XIV в. теряет прогрессивный характер, мешает 

товарно-денежным отношениям. Феодалы решили сами заняться 

торговлей хлебом и увеличили свой домен за счёт крестьянских мансов. 

При сокращении мансов увеличивались повинности.  

 

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1337–1453 гг. 

Предпосылки Столетней войны 

Продолжались трения с Англией из-за Аквитании (Гиень). К тому же 

в 1328 г. пресеклась династия Капетингов, и английский король 

Эдуард III – законный претендент на трон. Но французское дворянство 

против – ведь могли пойти прахом усилия по вытеснению англичан из 

страны в течение почти 200 лет, хотят своего кандидата на трон. Законные 

права на престол имелись у английского короля Эдуарда – внука Филиппа 

Красивого. Французское дворянство предпочло с 1328 г. династию Валуа. 

Её первый представитель  Филипп VI  Длинный (1328–1350 гг.) в 1343 г. 

купил у Бургундии область Дофинэ, там «садят на хозяйство» наследника 

престола, поэтому титул наследника – «дофин». 

Причинами войны стали стремление Англии пересмотреть условия 

Парижского договора 1259 г. Людовика IX и Генриха III, когда Англию 

выдворили из Нормандии и Гиени, а также Фландрский вопрос. Поводом 

явились – династические претензии Эдуарда III на французский престол. 

1-й период Столетней войны 

Сначала Англия воевала только за оборону Аквитании, но в 1340 г. 

Эдуард присвоил себе титул короля Франции. В начале войны успехи были 

у Англии. В 1340 г. – состоялась битва при Слейсе в устье р. Шельда, в 

которой был уничтожен французский флот. Инициатива перешла к 

англичанам. В 1346–1347 гг. англичане осаждают и берут Кале. Жителям 

дали 3 дня на эвакуацию и превратили город в английскую базу до 1558 г. 

В 1346 г. битва при Креси уничтожила значительную часть французского 

рыцарства. Далее англичане стали применять грабительские рейды и 

уничтожать французские тылы. 

В 1358 г. в битве при Пуатье был разбит Жан (Иоанн) II Добрый 

(1350–1354 гг.). Король Франции попал в плен. По Лондонскому договору 

1359 г. Англия возвращала короля за выкуп в пол-Франции и 4 млн. экю. 

Дофин Карл был против, и это предложение отклонил. 

В октябре 1356 г. дофин созвал Генштаты обсудить, как выкупить 

короля. Ранее на Генштатах преобладали депутаты 1 и 2 сословий, на 

данный момент – 3-е – ½ депутатов, 400 человек (рыцари либо убиты, либо 

в плену, либо деморализованы поражениями). Генштаты критиковали 
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правительство, выступили за ревизию управления, нашли воровство и 

потребовали наказать виновных. Депутаты потребовали: 

– отставки членов королевского совета и ряда должностных лиц; 

– 28 членов комиссии из состава ГШ должны контролировать все 

решения, касающиеся армии, а также должностных назначений в гос. 

аппарате. 

Дофин отказался выполнять эти требования и распустил Генштаты. 

В феврале 1357 г. Генштаты снова созвали. Явились только депутаты 

от 3-го сословия. Они потребовали реформы, имели программу – 

«Великий мартовский ордонанс». Парижане вооружились, во главе – 

купеческий старшина Парижа Этьен Марсель. Фактически это – 

переворот. Власть перешла к городскому патрициату. Дофин уволил самых 

проворовавшихся из госаппарата и взял на их место представителей 

Генштатов. В марте 1357 г.  на новом собрании Генштатов, созванном без 

согласия дофинабыл выдвинут проект реформ – Великий мартовский 

ордонанс, по которому: 

– Генштаты должны стать регулярным органом; 

– сбор налогов и расходование средств должны совершаться под 

контролем Генштаты (для чего им надо собираться 3 раза в год); 

– борьба с частными войнами феодалов и вооружение горожан для 

борьбы с англичанами; 

– право формирования центральных органов государственного 

аппарата из состава депутатов. 

Дофин обладал лишь ограниченной исполнительной властью. 

Генштаты утвердили комиссию, контролировавшую действия дофина, 

членом которой был Этьен Марсель. В стране установилось двоевластие, 

которое длилось более 1,5 лет. 

Этот срок оказался достаточным для того, чтобы обнаружилось 

глубокое отчуждение Генштатов от народных масс, а также не менее 

глубокие межсословные противоречия внутри Генштатов. 

Привилегированные сословия не могли согласиться с решением о 

налогообложении, так как вотированная штатами субсидия в размере 15% 

годового дохода затрагивала их интересы. Духовенство и дворянство 

отказались платить налог и принимать участие в работе штатов. Города, 

ратуя за местные интересы, отказались поддерживать парижан, что отразило 

слабую консолидацию городского сословия в масштабах страны. Политика 

Этьена Марселя и городской верхушки рождала протест и у основной массы 

парижан, за счет которых те пытались решить налоговые трудности в 

стране. Сильное недовольство вызвали меры по изменению монеты, к 

которым, вопреки общественному мнению, прибег Этьен Марсель.  
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В итоге началось Парижское восстание. 22 февраля 1358 г. 

восставшие врываются во дворец, убиты 2 ближайших королевских 

советника – маршалы Шампани и Нормандии. Дофин вынужден 

подтвердить ордонанс, но через месяц бежал из Парижа и стал готовить 

осаду столицы, издал указ о запрещении поставок продовольствия Парижу. 

Этьен Марсель укрепил Париж и обратился к Карлу Злому Наваррскому.  

В июне 1358 г. тот подошел к Парижу и блокировал его. Это вызвало 

негодование парижан, большая часть сторонников покинула Этьена 

Марселя и открыла ворота дофину. В конце июня 1358 г. он был убит 

приближенными дофина, вступившими в Париж.  

В июле 1358 г. Парижское восстание было подавлено. 

Жакерия 

Одновременно в мае – июне 1358 г. вспыхнула Жакерия. Название от 

клички крестьянина «Жак-простак». 

Причины восстания: 

– увеличение сеньориальных поборов; 

– военные действия на полях крестьян вызвали неурожаи; 

– оккупация части территории, грабеж; 

– государственные налоги в связи с войной; 

– черная смерть 1348 г. привела к сокращению количества рабочих 

рук, от 1/3 до 1/2 населения. Убыль населения повлекла рост зарплаты. 

Правительство приняло рабочее законодательство – закон исключающий 

рост заработной платы; на выживших крестьян повинности умерших. 

Лозунг крестьян: «Перебьем всех знатных до последнего!» 

Восстание носило характер как антифеодальный, так и 

антиправительственный. 

Поводом к восстанию стало то, что дофин потребовал у крестьян, 

готовясь к блокаде столицы, выполнения работ по укреплению замков. 

28 мая 1358 г. восстание вспыхнуло в Бовези, охватило Иль-де-

Франс, Шампань, Компьень.  

Движущими силами стали ремесленники, торговцы, священники, 

крестьяне. Во главе объединенных отрядов крестьян стал Гильом Каль, 

служил в войсках, был опытным в военном деле и хорошим организатором. 

8 июня 1358 г. – битва около селения Мезло. Несмотря на то, что 

численный перевес был на стороне крестьян, те были разбиты. Феодалы 

выступили  под предводительством Карла Злого. Гильом Каль оказался 

предан соратниками, схвачен и казнен. 

В первые две недели после подавления восстания было истреблено 

более 20 тыс. чел. Расправа  с крестьянами длилась 2 месяца, пока в 

августе не вышел указ об общей амнистии, вызванный опасением 

окончательного разорения страны. 
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До сентября 1358 г. действовали отдельные отряды восставших. 

Разгром Жакерии привел к подавлению Парижского восстания. 

Причины поражения: 

 сочетание желания уничтожить феодалов, но при этом сохранить 

власть «доброго короля»; 

 слабая организованность, присущая крестьянским восстаниям; 

 не было выдвинуто определенной программы; 

 отсутствие взаимопонимания с городами; 

 техническое превосходство феодальной армии. 

Однако восстание до известной степени ограничило попытки 

сеньоров увеличить феодальную эксплуатацию (феодалы боялись) и 

обеспечило возможность дальнейшего развития хозяйства лично 

свободного крестьянина в условиях товарного производства. 

В 1360 г. воюющие стороны заключили мир в Бретиньи до 1369 г. – 

передышка на тяжёлых для Франции условиях. Карл V Мудрый  

(1364–1380 гг.) частично ввёл ополчение вместо рыцарей, развивал артиллерию 

(попутно развилась металлургия), усилил полномочия коннетабля. 

К 1369 г. Франция оправилась, и война началась с новой силой.  

Однако у страны появилась новая проблема – безумный король. 

Карл VI Безумный (1380–1422 гг.). Он начал правление вполне 

вменяемым королём, потом психически заболел. Его опекунами стали 

герцоги Бургундский и Орлеанский. За Бургундского – бургундионы 

(бургиньоны) и Нидерланды, за Орлеанского – арманьяки (юг Франции, 

города – сепаратисты). Между ними началась распря, и им теперь было не 

до войны с Англией. 

2-й период Столетней войны XV в. 

Англия использовала французскую междоусобицу, и в 1415 г. 

англичане высаживаются на севере Франции. В 1415 г. в битве при 

Азенкуре – 6000 англичан разбили 25 000 французов. В 1415–1419 гг. 

англичанами захвачена вся северная Франция и Париж. В 1419 г. убит 

герцог Бургундии Иоанн Бесстрашный на мосту во время переговоров с 

дофином. Бургундионы тут же перешли к Англии. Отец лишил дофина 

прав на корону. В 1420 г. – договор в Труа – дофин Карл отстранён от 

трона. Английский король Генрих V стал регентом и наследником 

французского престола (женат на сестре Карла VI). В 1422 г. – умирают 

одновременно Генрих V и Карл VI. Дофин Карл объявил себя королём 

земель к югу от Луары. Англичане распылили силы на севере и осадили 

Орлеан, крепко там застряв (город – ключ к югу страны). 

В 1428 г. появилась Жанна д'Арк, которая спасла страну и 

содействовала коронации дофина. Попав в плен к англичанам, она была 

сожжена по приговору инквизиционного суда. В войне наступил коренной 
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перелом в пользу Франции. Бургундцы в 1435 г. помирились с 

французским королём, заключив с ним Аррасский мир. В 1437 г. король 

вошёл в Париж. В 1453 г. в битве у г. Кастильон французская артиллерия 

практически расстреляла вышедший на бой из Бордо английский отряд. 
 

Франция во второй половине XV вв. 

Карл VII Победоносный (1422–1461 гг.) сделал первый шаг к 

абсолютизму – устранил крупных феодалов, которые себя 

скомпрометировали в войну. Вместо Генеральных штатов король начал 

собирать нотаблей (совещательный орган сословного характера). 

Государству нужно постоянное войско, и король заставил Генеральные 

штаты ввести армейский налог. В 1434 г. – в г. Бурж с церковью заключены 

«Прагматические санкции» – создана галликанская церковь. 

Главная задача периода заключалась в восстановлении экономики. 

Горожане при поддержке государства стали брать земельные наделы в 

аренду, использовать наёмный труд, строить мануфактуры. Бурное 

развитие получила металлургия благодаря войне. Возродились ярмарки, 

потому что политическая стабильность расширила спрос на промтовары. 

К тому же впервые за 300 лет возвращены все морские порты и шла бойкая 

торговля с Левантом. Городская верхушка стала покупать государственные 

должности – аноблирование.  

Людовик XI (1461–1483 гг.) завершил складывание абсолютизма. 

Последние сепаратисты создали против него Лигу – Карл Смелый 

Бургундский (её глава), Бурбоны, герцог Бретонский Франциск. Они 

разбили Людовика в битве при Монплери. Тогда король их стравил между 

собой. Людовик окончательно присоединил Пикардию, Бургундию (раздел 

владений Карла Смелого), Невернье, Прованс, Бретань.  

В итоге Франция стала крупнейшим централизованным государством 

Европы, здесь складывается королевская власть абсолютистского типа. 
 

Тема 3. АНГЛИЯ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

С 1337 г. Англия участвовала в 100-летней войне с Францией. Пока 

английская армия одерживала победы, общество было согласно терпеть 

лишения «второго издания крепостничества». Однако в условиях военных 

поражений Англии в 1370–1380-е гг. народ начал проявлять недовольство 

правительством. В стране зародилось антицерковное движение – лолларды. 

Их идеологом стал Джон Уиклиф. Он выступал за передачу церковных 

земель государству, за ликвидацию власти Папы над английской церковью, 

за самостоятельность. Начали выделяться радикалы – бедные священники. 

Джон Болл выступил против всех видов гнёта и за социальное равенство. 

Он был предшественником таборитов, его лозунг «Когда Адам пахал, а Ева 
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пряла – кто был дворянином?» получил широкое распространение в народе. 

Уиклиф выступал за причащение мирян не только хлебом, но и вином (как 

впоследствии чашники в Чехии). 

Противоречия в английском обществе обострились по ряду причин: 

эпидемия чумы, обрушившаяся на Англию в 1348 г. Чума унесла не менее 

трети населения, неурожаи, выросли цены на хлеб и на другое 

продовольствие поднялись. 

Благодаря чуме повысилась стоимость труда. Пахарь в Оксфордшире 

в 1340 г. получал 2 шиллинга, а в 1350 г. – 10 шиллингов 6 пенсов. Знать 

выступала против повышения расценок. Эдуард III (1327–1377 гг.) и 

Ричард II (1377–1399 гг.) ввели «Рабочее законодательство» (согласно 

положениям этих документов, зарплата оставалась как до чумы, а нормы 

выработки выросли. За отказ работать назначалась кара).  

Феодальное государство во второй половине XIV в. издало ряд 

законов, известных под общим названием «рабочего законодательства».  

1-й закон – «Ордонанс о рабочих и слугах» 18 июня 1349 г., 

изданный Эдуардом III (1327–1377 гг.), предписывал всем людям обоего 

пола в возрасте от 12 до 60 лет наниматься на работу за плату, которая 

существовала до чумы. Отказ от найма или самовольный уход от 

нанимателя карался штрафом или тюрьмой. 

1351 г. – «Статут о рабочих» усиливал наказания за отказ от 

«дочумной» платы: если наниматели наказывались штрафом, то рабочих 

забивали в колодки и сажали в тюрьму. 

1361 г. – согласно статуту, рабочие за уход от нанимателей объявлялись 

уже вне закона и клеймились раскалённым железом. Преследованиям 

подвергались всякого рода союзы, которые заключали между собой рабочие 

в целях борьбы за заработную плату. 

Наращивание феодальной реакции, ухудшение положения народных 

масс и «рабочее законодательство» вызвали крупнейший социальный 

конфликт в средневековой Англии. 

Восстание Уота Тайлера 

Причины восстания: 

– взыскание новых налогов при Ричарде II (1377–1399); 

– неудачный ход Столетней войны для Англии; 

– 1377 г. – введен единовременный поголовный налог (4 пенса с 

человека) взысканный снова в 1379 г., а затем в утроенном размере 

(1 шиллинг) в – 1380 г. 

Восстание вспыхнуло весной 1381 г. на юго-востоке Англии, в 

графстве Эссекс и затем Кент. Крестьянское войско освободило из тюрьмы 

Джона Болла. Руководителем восстания стал кровельщик Уот Тайлер. 

Активных участников восстания насчитывалось до 110 тыс. человек. 
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13 июня 1381 г. восставшие подошли к Лондону. В городе начались 

расправы с богатыми горожанами. Перепуганный 15-летний король 

Ричард пошёл на контакт с восставшими 14 июня в лондонском 

пригороде Майл-Энд. 

Требования «Майл-Эндской программы»: 

– отмена вилланского статута и барщины; 

– установление единообразной денежной ренты (4 пенса за акр земли); 

– свободная торговля во всех городах и местечках; 

– амнистия для принявших участие в восстании.  

Данные требования удовлетворяли зажиточное крестьянство, и оно 

после этого разошлось по домам. Около 30 тыс. восставших 

преимущественно из Кента остались вместе с Уотом Тайлером и Джоном 

Боллом в Лондоне.  

Беднейшая часть крестьянства ничего от той программы не получила 

и настаивала на новой. Второе свидание восставших с королем состоялось 

15 июня в Смитфилде – «Смитфилдская программа»: 

– отмена всех «законов» рабочего законодательства; 

– изъятие земель у церкви и дележа их между крестьянами; 

– возвращение захваченных крестьянами общинных угодий; 

– отмена всех привилегий сеньоров; 

– уравнение сословий и отмена всех форм личной зависимости. 

На этой встрече руководитель восстания Уот Тайлер был обманным 

путем заманен в королевский лагерь и убит мэром Лондона. Узнав о 

гибели Тайлера, крестьяне стали в панике покидать Смитфилд. На них 

напало королевское войско, началась жестокая расправа над восставшими 

и их вождями. Король Ричард отказался выполнять все требования 

крестьян и фактически вернул «рабочее законодательство». 

Король, отказавшись от всех своих обещаний, разослал приказ о 

беспрекословном выполнении крестьянами всех повинностей в пользу 

сеньоров, которые они несли до восстания. 

Причины поражения восстания: 

стихийность и неорганизованность; 

трения между зажиточными и бедными крестьянами; 

вера в «доброго короля»; 

отсутствие военного опыта у восставших. 

Тем не менее, феодальный класс сделал свои выводы и пошел на ряд 

определенных уступок – снизил налоговое бремя, повысил расценки на 

труд. Процедура освобождения крестьян от крепостной зависимости 

упростилась, и они в своей массе в течение столетия выкупились на волю. 

Деревня начала развиваться в мелкотоварном русле, начинается 

проникновение элементов капитализма. 
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Англия в XIV–XV вв.  

Англия в XV в. характеризовалась упадком старого феодального 

хозяйства и его доходов. Крестьяне лично освобождаются 

(их собственность растёт, они – товаропроизводители, у них – расслоение, 

некоторые даже нанимают наёмных рабочих). Разбогатевшие крестьяне 

начали уходить во дворянство (если их годовой доход с земли составлял 

свыше 20 фунтов, им можно было перейти в рыцари).  

В 1399 г. был свергнут последний Плантагенет Ричард II – 

безалаберный король. Новая династия – Ланкастеры (1399–1461 гг.) 

представляла интересы феодалов Севера. При них разгулялась феодальная 

вольница. 

Династия начала с побед над Францией благодаря Генриху V  

(1413–1422 гг.). К середине XV в. денег не стало из-за поражений и потери 

территорий, и феодалы стали междоусобные смуты. Страна оказалась 

парализована феодальным террором. В Парламенте палата лордов подмяла 

под себя Палату общин. В 1430 г. был впервые введён избирательный ценз – 

40 шиллингов годового дохода. 

В 1450 г. вспыхнуло восстание под руководством Джэка Кэда. Он – 

сквайр, вассал герцога Йоркского. За него выступили фригольдеры, 

сквайры, купцы. Подавление восстания назвали «жатвой голов». 

После поражения в 100-летней войне Англия оказалась ввергнута в 

очередную смуту – войну Алой и Белой Розы (1455–1485 гг.). Её вели 

Йорки – «Белая роза», феодалы юго-востока Англии (за сильную 

центральную власть) и  Ланкастеры – «Алая роза», феодалы севера 

(за политическую самостоятельность уделов). В «битвах» войны 

принимало участие по 200–300 участников, вырезали друг другу 

феодальные роды. В стране царило беззаконие, страдали города. В конце 

войны власть захватил Ричард III Йорк (1483–1485 гг.) герцог Глостер. 

Он оказался умным правителем, книгочеем. Проводил политику 

протекционизма, защищал города. Некоторые разорённые междоусобицей 

области освободил на время от налогов. В 1485 г. он был убит в битве при 

Босворте (в разгар битвы от него перебежали к Ланкастерам – Генриху 

Тюдору приближённые). В ходе войны аристократия сама себя истребила. 

На сцену вышло крепкое городское сословие и новое дворянство, 

вводившее наёмный труд и сукноделие. Обе «Розы» помирились и 

заключили брак между Генрихом VII Тюдором (граф Ричмонд) и 

Елизаветой Йорк. Династия Тюдор правила до 1603 г., сделав первый шаг 

к абсолютизму. 
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Тема 4. ГЕРМАНИЯ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Важной стороной германской политики в данный период стала 

колонизация севера Германии и Прибалтики. Генрих Лев разбил 

ободритов и основал герцогство Мекленбург. Альбрехт Медведь разбил 

лютичей, его сын и внуки основали Берлин и марку Бранденбург. 

В1143 г. был основан Любек – первый немецкий город на Балтийском 

море (Ostzee). В 1201 г. основана Рига, Ордена Тевтонский и Ливонский. 

В 1237 г. состоялось объединение Орденов. В 1346 г. рыцари захватили у 

датчан Ревель. В итоге было создано большое немецкое государство от 

Вислы до Нарвы. Одновременно немцы двигаются на северо-запад, бьют 

фризское племя штедингов, в XIII в. их истребили и отдали их земли 

архиепископу Бремена. Тогда же Австрия двигается на юг, захватывает 

Каринтию и Штирию. Австрийцы становятся свободолюбивым 

форпостом Германии на юго-востоке. 

Организация жизни переселенцев выглядела следующим образом – 

вербовкой переселенцев занимался шульц. Для поселения поначалу 

использовали опустевшие сёла. Крестьяне поначалу освобождались от 

повинностей, а затем были обязаны отработать за весь период. Деревни на 

новых землях были самоуправляемы, во главе стоял шеффен (судья). 

С XIV в. их подмяли феодалы. Продолжалось онемечивание славян.  

Важным фактором германской истории стала Ганза. В нач. XIV в. 

было создано несколько Ганз. В 1356 г. Фландрия нарушила привилегии 

нижнерейнского купечества. В ответ все Ганзы её блокировали – началось 

их слияние и союз. В 1367–1370 гг. она разбила Данию. Та была вынуждена 

подписать унизительный Штральзундский мир (см. «Скандинавия»). 

Фактически Ганза стала государством в государстве. Купцы Ганзы с 

Востока везли меха, сало, мёд, лён, кожу, лес, вывозили от себя сукно, 

полотно, вина, сельдь. Этот союз был аморфный, участники иногда 

собирались на съезды, нормировали торговлю. Ганза стала проклятьем для 

скандинавских стран – забрала себе их внешнюю торговлю, ввозила 

спиртное, контролировала экономику и вмешивалась в политику.  

На земле главным держанием стали мейерская аренда и чинш. 

В целом имело место улучшение положения крестьянства, особенно за 

Эльбой. Там если крестьян что-то не устраивало, то они могли уйти за 

Эльбу на новые земли. 

В политическом развитии в Германии была закреплена феодальная 

раздробленность, князья превратились в государей. 7 князей – курфюрстов – 

стали выбирать из своей среды короля (электоры). Королевская власть была 

слаба, страну ослабляло множество междуцарствий. 
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Первым представителем династии Габсбургов на германском троне 

стал Рудольф Габсбург (1273–1291 гг.). Он был незнатен. Его избрали, 

чтобы он ни во что не вмешивался. Владел Эльзасом и землями в 

Швейцарии, прибрал к рукам Австрию. В государстве отсутствовали 

общие законы, суд и финансы. 

С 1308 г. в стране установилась временно династия Люксембургов, 

которые утвердились в Чехии. Их представитель Людвиг IV Баварский 

(Виттельсбах, 1314–1347 гг., император с 1328 г.) разбил одновременно 

избранного Фридриха Габсбурга (1314–1330 гг.) и ходил войной на Рим, 

интриговал против Папы, собрал при дворе его противников, в их числе 

был Марсилий Падуанский, который опубликовал трактат «Защитник 

мира», в котором обосновывал, что светская власть выше папы. 

Затем князьями был избран императором внук Генриха VII Карл IV 

Люксембург, он же Карл I Чешский (1346–1378 гг., император с 1355 г.). 

Он издал в 1356 г. «Золотую буллу», согласно которой короля избирали 

7 курфюрстов (4 светских и 3 церковных), император не обладал 

общеимперской властью, основные функции рейхстага перешли к ландтагам 

(централизация Германии пойдёт не по стране, а по регионам, князья – 

юрисдикты). Традиции немецкого федерализма пошли из этого документа. 

В 1437 г. трон окончательно перешёл к Габсбургам до 1806 г., 

фактически до 1918 г. Их типичный представитель этого периода – 

Фридрих III Габсбург (1440–1493 гг., император с 1452 г.), слабый, при 

нём начался полный развал империи. После гибели Карла Смелого в 

1477 г. под Нанси к Германии ушли его владения  Нидерланды и Франш – 

Конте с дочерью Карла Смелого Марией Бургундской. Она была замужем 

за сыном Фридриха Максимилианом. Максимилиан I (1493–1519 гг., 

соправитель с 1486 г., император с 1508 г.), при нём от империи отделится 

Швейцария и начнётся Реформация. 

Социально-экономическое развитие 

Города развиваются по капиталистическому пути. Начался расцвет 

горной промышленности (капитализм), особенно в добыче благородных 

металлов – серебра в Чехии. Европа перешла на серебряный стандарт 

монеты, и Германия стала поставщиком монетного серебра. Торговые пути  

из-за турецкой угрозы переместились из Средиземного моря в Германию 

(Италия в проблемах, Германия цветёт на транзитной торговле).  

Элементы раннего капитализма проявились в строительстве, текстиле, 

металлоизделиях. Особенно это проявилось в Южной Германии, где горные 

богатства сосредоточились в руках ростовщиков. Здесь произошло 

сращивание финансового и промышленного капитала. Так надёжнее хранить 

сбережения и укрупняется капитал. Крупнейшими банкирами стали  

Фуггеры, Фельзеры и Гокштайны. В долгах у этих финансистов оказались 
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короли и Папы. Эти «некоронованные короли Европы» применяли тактику 

откупа за долги разработок полезных ископаемых той или иной страны 

(например, в Испании забрали ртутные и медные рудники).  

Изменился социальный состав городов – появились бюргеры, не 

связанные с цехом, растёт предпролетариат.  

Вместе с тем, начались ножницы развития: город идёт к капитализму, 

деревня уходит в пике в отсталые формы феодализма. В стране не было 

внутреннего рынка, и крестьянские хозяйства не находили сбыта. 

С революцией цен вырос спрос на еду и сельхозпродукты, и феодалы резко 

этим заинтересовались, захватывая общинные угодья. Начиналось второе 

издание крепостничества. 

В политическом развитии Германия слабнет. Уже с гуситского 

движения идут волнения в стране. Бюргеры издают памфлеты, требуют 

превратить Германию в централизованное государство, а также провести 

коренные социально-экономические реформы. В 1430–1440-е гг. появилось 

движение «Башмак». Политическое развитие подталкивали провалы во 

внешней политике. Все не немецкие народы в империи стали стремиться к 

независимости. В 1410 г. был разгромлен Тевтонский орден. Затем 

произошла  Великая война с Польшей. После этих событий прибалтийские 

ордена теряют свою независимость. Фактически стала самостоятельна 

Чехия, ослабел контроль над Италией, отделилась Швейцария. 

В итоге к началу XVI в. складывается революционно-плебейский 

лагерь, к которому примкнули бюргеры. За реформы выступал с 1480-х гг. 

юго-запад страны – «Швабский союз». Он предложил проекты реформ в 

1495 и 1500 гг., которые призывали запретить междоусобицы, ввести 

общеимперское управление и суд. Однако даже это не было сделано, и 

Германия стала на порог Реформации и Крестьянской войны. 
 

Тема 5. СКАНДИНАВИЯ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

ДАНИЯ 

Кристоф II (1320–1332 гг.) при избрании дал письменное 

обязательство соблюдать права феодалов, не давать феоды иностранцам, 

разрешить церкви иметь свои суды и налоги. Лен стал полной 

наследственной собственностью, освобождённой от податей, т.е. началось 

наступление на крестьян, их закрепощение. Затем 8 лет короля не было 

вовсе. Данию рвут на части голштинцы, шведы, Ганза. 

Восстановление государства осуществил Вальдемар IV Аттердаг, 

сын Кристофа II (1340–1375 гг.). Начал с крошечной территории на п-ове 

Юлланд вокруг г. Рослев. Он продал Эстонию Тевтонскому ордену, 

освободил пролив Зунд (сейчас – Эресунн). Там шла мощная ловля сельди. 

В сезон сентября – октября в ней участвовало до 40 000 кораблей и 300 000 
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моряков. Они должны платить за это Зундскую пошлину. На о. Готланд 

Вальдемар захватил флот Ганзы и поставил вопрос об уплате Зундской 

пошлины. Ганза в ответ начала войну с  Данией, разбила её и заставила 

подписать «Вальдемаровы конституции», по которым датский король имел 

только формальные права на Шлезвиг, и Штральзундский мир 1370 г.  

В итоге Ганза стала тормозом развития региона, и Дания возглавит 

борьбу против Ганзы за объединение Скандинавии. 

Наибольшего могущества Дания достигла при дочери Вальдемара 

королеве Маргарите Датской (1387–1396 гг., отреклась, ум.в 1412 г.). При 

ней Исландия и Норвегия заключили унию. Маргарита была женой Хокона 

VI Норвежского (1355–1380 гг.), в Норвегии сидел король их сын Олав IV 

(1380–1387 гг., король Дании с 1376 г.). С 1380 по 1814 гг. Норвегия будет в 

унии с Данией. Поскольку Олав был юным, то Маргарита стала при нём 

регентшей. После его смерти в 1387 г. она стала королевой Дании и 

Норвегии. В 1389 г. она захватила себе и Швецию. В 1397 г. она заключила 

Кальмарскую унию. Согласно ней, королём по воле Маргариты стал её 

племянник Эрик VII Померанский (1396–1439 гг., низложен, ум. в 1459 г.). 

Сын короля после смерти отца избирается во всех 3-х странах, а  если нет 

сына, то создаётся комиссия по выборам короля. В мирное время в каждой из 

3-х стран имелись свой госаппарат и законы, был создан общий совет знати. 

Фактически Маргарита правила до своей смерти. Как писал хронист: 

«Вся Дания была объята страхом перед мудростью и могуществом 

этой женщины». 

Уния вечно трещала по швам и вела постоянные войны с Ганзой – та 

часто блокировала побережье. В 1434–1444 гг. в Швеции произошло 

восстание. Во главе него стал Энгельбрект Энгельбрексон, на это время 

Швеция вышла из унии. В 1436 г. то же самое произошло с Норвегией. 

После смерти Энгельбрексона уния была восстановлена до 1523 г. Датско-

норвежская уния в 1450 г. оказалась скреплена «навеки» – до 1814 г.  

Ганс Ольденбургский (1481–1513 гг.) бил Ганзу и строил флот. Он 

восстановил и повысил Зундскую пошлину, укрепил свои города – 

Роскилле, Лунд, Копенгаген. При нём появились свои городской 

патрициат и купечество. Но при этом росли и магнаты. С к. XIV в. созыв 

Danehof был прекращён. Риксрод подчинил короля. Король подписал 

«Капитуляцию Ганса», которая предусматривала изгнание из Госсовета 

тех, кто добивается расположения короля.  

Культура Дании  

С 966 г. здесь появляются деревянные церкви, а с XII в. появляются 

каменные соборы в виде вытянутого креста (г. Лунд, на стене – с XV в.). 

Со второй половины XII в. начинается кирпичное строительство церквей, 

которые были похожи в сечении на греческий крест с башнями. В 
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росписях очевидно византийское влияние, но сохранялся и местный 

наивный орнамент.  

В музыкальной культуре здесь были характерны бродячие музыканты 

«лагеры», при дворе имелись певцы скальды. С XV в. в придворной 

музыке появились духовые и струнные инструменты.  

К нач. XVI в. стал проявляться интерес к прошлому, особенно к эпохе 

викингов. В 1478 г. открылся университет в Копенгагене. В 1482 г. 

началось книгопечатание и в 1485 г. была напечатана 1-я книга на датском 

языке – «Хроника». Отец датской литературы К. Педерсен, гуманист, 

перевёл на датский язык «Деяния датчан» и Святое Писание.  
 

ШВЕЦИЯ 

Страна вела постоянные войны с Новгородом и с Московской Русью. 

Основой армии ещё с IX–XI вв. стало морское ополчение. С XIII в. вместо 

службы в ополчении стало можно платить налог.  

В 1347 г. появился «Ландслаг» короля Магнуса Эриксона – 

общешведские законы. В 1413 г. составлена «Ёрдебук» («Земельная 

книга»), в 1319 г. появился свой Риксрод, а в 1435 г. – Риксдаг. В 1477 г. 

открылся университет в г.Упсала. 

 

НОРВЕГИЯ 

С XIII в. здесь появился свой Риксрод. В 1262 г. норвежцы к своим 

владениям присоединили Исландию. В 1274–1276 гг. местные тинги 

приняли «Ландслов». Хокон IV Старый основал королевскую 

канцелярию. Магнус VI Исправитель законов издал общенорвежские 

законы. Магнус Амбарный замок укрепил королевскую канцелярию. 

С XIV в. страна начала переживать упадок и пошла на унию с Данией. 

Основным занятием населения было скотоводство, поэтому здесь не 

было крепостных крестьян. Крестьяне страдали не от арендных платежей, 

а от королевских (датских) налогов и от Ганзы. Социальная борьба 

переросла в национальную. 
 

Тема 6. ИТАЛИЯ ВПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

В этот период Италию потрясли 2 крупных социальных конфликта – 

восстания Дольчино и чомпи. 

С конца XIII в. в Италии начала распространяться ересь апостоликов. 

После казни её основателя Джерардино Сегарелли во главе движения 

встал священник Дольчино. Он призывал к отмене всех прежних брачных 

церковных предписаний, отказу от мирских благ, объявил о завершении 

царства Христа в 1300 г., а себя – посланцем неба для проповеди нового 

царства – благодати (социальной справедливости). Для достижения 
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последнего он призывал к насильственному уничтожению светской и 

церковной власти и их носителей. В 1304 г. он поднял восстание в 

Ломбардии в районе г. Верчелли. Римский папа отправил на подавление 

восстания три крестовых похода. Восставшие укрылись на горе Цебелло, 

где в марте 1307 г. были разгромлены. Организаторы восстания были 

сожжены на костре. 

Восстание чомпи 

В городах-государствах Северной и Средней Италии в XIII–XIV вв. в 

связи с зарождением раннекапиталистических отношений заметно 

усилилось политическое влияние торгово-ремесленного населения – 

пополанов. Они постепенно подверглись процессу социального расслоения 

на богачей – «жирный народ» – и мелких торговцев и ремесленников – 

«тощий народ». На самом низу социальной лестницы стояли городские 

низы – наёмные рабочие «чомпи» – чесальщики шерсти. Они и подняли 

крупнейшее на тот период восстание предпролетариата. 

В июле 1387 г. они потребовали: 

– улучшения своего положения; 

– предоставление политических прав; 

– повышения заработной платы на 50%; 

– предоставления мест в 4 правительственных органах (где они 

раньше не были представлены);  

– организации нового цеха наемных рабочих (т.к. только члены цехов 

были во Флоренции полноправными гражданами); 

– ликвидации должности «чужеземного чиновника» (надсмотрщика 

за работой и поведением наемных рабочих, которого хозяин приглашал 

из др. города).  

Восставшие окружили здания городского управления и сформировали 

новое руководство города во главе с бывшим чесальщиком шерсти Микеле 

ди Ландо. Он был подставной фигурой и фактически стал ставленником 

«жирного народа». Чомпи получили свой цех с политическими правами. 

Однако владельцы мануфактур организовали саботаж на 

предприятиях и стали срывать поставки в город продовольствия. В августе 

1378 г. чомпи попытались создать своё правительство «Восьми святых 

божьего народа». Они потребовали для него полномочий больших, чем у 

имевшегося правительства. Микеле ди Ландо подавил их выступление с 

особой жестокостью, а цех чомпи был закрыт. Несмотря на поражение 

восстания, городские богатеи долгое время не решались управлять 

Флоренцией единолично. 

В этот период Италия продолжала оставаться раздробленной страной. 

Причинами этого стали экономическое различие отдельных частей страны, 

ориентация многих городов на внешний рынок, отсутствие единого короля 
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и вассальной иерархической структуры, постоянное вмешательство 

Германии и Папская область, разрезавшая Италию пополам. 

В 1347 г. папа Климент VI (1342–1352 гг.) находился в Авиньоне, в 

Риме в это время было засилье феодалов. Ремесленники поднялись и 

установили республику. Во главе стал гуманист Кола ди Риенцо – 

инициатор объединения Италии. Он заставил феодалов сдавать свои замки, 

создал народную милицию, упорядочил налоги и пошлины, хотел единую 

Италию во главе с Римом.  

Горожане и папа выступили против единства страны. Феодалы 

поднялись, и с ними началась война. Для неё были нужны новые налоги. 

Народ – против. Папа наложил интердикт на действия Колы. Кола бежал к 

императору Карлу IV, а тот сдал его папе. Следующий папа Иннокентий VI 

(1352–1362 гг.) его освободил, полагая, что его можно использовать как 

рычаг в борьбе с феодалами. В 1354 г. Колу ставят во главе Рима. Тот решил 

повторить свои прежние мероприятия. Налоги вызвали восстание, и его убили. 

Попытки объединить Италию не удавались, потому что города-

коммуны стали превращаться в тирании, и крупным феодалам единство 

так же не было нужно. На этом фоне начинают расти тирании. Здесь стала 

расти олигархия – «жирные пополаны» пошли к власти. Например, в 

г. Сиена магнатов выгнали в 1277 г., и власть перешла к купеческой 

верхушке. Сначала её представляли 24 семейства, затем – 15, потом – 9. 

С 1293 г. во Флоренции в политической жизни – только цехи, магнаты 

ограничены в правах. Но буржуазия откажется от власти в пользу тирана 

из-за боязни народа. Первыми сеньорами-тиранами были д’Эсте 

(Феррара, Мантуя) и Висконти (Милан).  

Обычно тиран начинал с того, что разоружал народ и держал порядок 

с помощью наёмников – кондотьеров. Тиран дружил с сельской округой и 

плебсом, устраивал им зрелища, занимался благотворительностью. Народ 

был только «за», ибо демократическая республика ему ничего не давала. 

Во внешней политике тиран обеспечивал мир (раньше купцы дрались за 

колонии, рынки сырья и сбыта).  

Одна из крупнейших тираний – Милан, с 1450 г. здесь установил власть 

тиран Франческо Сфорца, затем – Лодовико Моро (Мауро, «Мавр» – 

прозвище из-за смуглой кожи). Другой крупной тиранией стала Флоренция 

– в XIV в. Здесь стали заметны Медичи, которые в 1397 г. основали банк и 

разбогатели. В нач. XV в. их представитель Козимо Медичи был изгнан из 

Флоренции, но после путешествия по Европе вернулся с триумфом. С 1434 г. 

он стал во главе Флоренции. Он был демагог, обличал подати, но сам ввёл 

подоходный налог. При Медичи произошёл расцвет искусства, науки, 

ремёсел, проводились регулярные праздники. Пик расцвета Флоренции 

пришёлся на правление Лоренцо Великолепного (1479–1492 гг.). Тот 
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устроил великолепный двор, но разорил город и довёл его до того, что там 

установилась диктатура Савонаролы. 

Своеобразие Италии заключалось в  переходе к абсолютизму в 

локальном плане, с банкирским оттенком. 

 

Тема 7. ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ В ПЕРИОД  

ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Главным событием периода стало объединение страны. 

Предпосылкиобъединения заключались в том, что усилилось влияние 

городов – им нужен единый рынок, и заинтересованы идальго – они хотели 

служить в большой и сильной армии, кроме того существовала 

необходимость добить арабское государство в Испании. 

В Кастилии на трон села в 1474 г. Изабелла. В 1476 г. был образован 

союз городов Кастилии и Арагона «Санта-Эрмандада». В 1479 г. по 

инициативе «Санта-Эрмандады» заключён брак Фердинанда V Католика 

(1474–1504 гг., короля Арагона в 1479–1516 гг., регента Кастилии  

с 1507 г., короля Наварры с 1512 г.) и Изабеллы I Католички (Кастилия, 

1474–1504 гг.). Это была уния королевств.  

Супруги стали сносить замки сепаратистов, наступать на крупных 

феодалов, лишали их самостоятельности – права чеканки монеты и 

объявления войны. Они отняли земли у духовно-рыцарских орденов, 

подчинили их королю – тот стал их магистром. 

В 1480 г. была введена инквизиция. Великий инквизитор 

Торквемада покрыл страну кострами, уничтожая еретиков. Спецификой 

испанской монархии стала сильная религиозная окраска. 

В 1480 г. Санта-Эрмандада приняла ряд мер по укреплению 

внутренних связей и торговли, выступала за безопасность проезда купцов, 

против разбойников и хулиганов, образовала городскую милицию. 

В 1484 г. в Каталонии вспыхнуло восстание под руководством 

крестьянина Хуан Педро Сала. Его казнили, но в 1486 г. отменили в 

Каталонии крепостное право и «дурные обычаи». За выкуп крестьяне 

получали личную свободу и могли уйти от сеньора, однако оставляли 

ему землю. 

Война с Гранадой началась с 1481 г. и 11 лет она шла с большим 

трудом, закончившись победой испанцев. Местным арабам и иудеям 

разрешили их культы, но стали нарушать свободу вероисповедания. Те 

либо крестились, либо впоследствии бежали в Америку.  

Итоги развития страны заключались в том, что здесь сложилась 

абсолютная монархия, кортесы созывались теперь редко, росла 

бюрократия (в центре – королевский совет, на местах – королевские 
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чиновники коррехидоры), была образована громоздкая система управления 

из-за различия разных регионов, создан азиатский вариант деспотии. 

Вскоре начались Великие географические открытия, которые разгромили 

экономику страны. 

 

ПОРТУГАЛИЯ 

В 1143 г. графство Порту откололось от Кастилии. Королевством оно 

стало с 1139 г., юридически оформилось в 1179 г. Реконкиста окончилась в 

1249–1250 гг., когда был отвоёван Алгарви. 

Королевство являлось прямым вассалом Папы, и поэтому здесь было 

сильно влияние католических орденов. 1-я династия – Бургундская. 

Графом Португалии в 1097 г. стал внук герцога Бургундии  Роберта I – 

Энрике (Генрих).  

Жуан I Великий (1385–1433 гг.) разбил кастильцев при 

Алжубарроте, и основал Ависскую династию (военный орден Авис 

создан в 1145 г. для борьбы с маврами). В нач. XV в. португальцы 

захватили г. Сеута на марокканском побережье – он стал базой для 

плаваний вдоль побережья Африки. Инфант Генрих (Энрике 

Мореплаватель) в 1419 г. при поддержке отца создал морской 

исследовательский центр с географической библиотекой в Сагрише. Там 

же строили и изучали новые корабли. Для завоевания Африки папа дал 

буллу, определившую права португальцев на открытые земли. 

После смерти Жуана Великого дело морских плаваний продолжили 

его потомки Эдуард (Дуарте) (1433–1438 гг.), Альфонсо V Африканский 

(1438–1481 гг.), Жуан II Прекрасный принц (1481–1495 гг.), Мануэль I 

Счастливый (1495–1521 гг.) и др.  
 

Тема 8. ВИЗАНТИЯ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

В 1261 г. Византийская империя была восстановлена Михаилом VIII 

Палеологом. Однако это стало началом периода агонии империи, 

затянувшейся почти на два века. 

В аграрной сфере наблюдалось разорение крестьянства и постоянно 

повышавшиеся налоги. Прония постепенно пришла в упадок. Города 

сокращали производство и торговлю. Причинами этого стали внутренняя 

политическая нестабильность, постоянные внешние нашествия (Карл 

Анжуйский, турки-османы, болгары), коррупция и правовой беспредел в 

обществе. Серьёзно ослабила армию война – «Каталонская кампания», в 

которой наёмники-каталонцы под командованием Рожера де Флора вместо 

борьбы с турками начали войну с нанимателями-византийцами. В 1341–

1355 гг. страну потрясла гражданская война, в которой наиболее активную 
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роль играл узурпатор Иоанн Кантакузин. В ходе этой войны были 

окончательно подорваны военные силы империи. 

Крупнейшим социальным потрясением империи стало восстание 

зилотов («уравнителей»). При подавлении восстания правительственные 

войска практически уничтожили второй по величине город страны – 

Фессалоники, и это на фоне турецкой угрозы. Духовный кризис общества 

выразился в религиозном движении исихастов (идеолог – Григорий 

Палома), которые в условиях тяжёлого внутри- и внешнеполитического 

положения самоустранялись от решения проблем страны и 

сосредотачивались на своём внутреннем мире. 

На внешней арене положение Византии тоже ухудшалось – Запад не 

торопился оказывать помощь Византии в её борьбе против турок-османов, 

не понимая истинных масштабов угрозы. Посольство императора 

Мануила Палеолога в Европу практически ничего не дало кроме 

заверений монархов и папы в искренней дружбе. Только в 1390 г. Франция 

послала на Балканы рыцарей-добровольцев, но они были разбиты турками 

в первой же битве под г. Никополь. 

Пользуясь слабостью Византии и безразличием Запада турки в 

течение XIV в. захватили Балканы. В 1389 г. в битве на Косовом поле они 

разбили сербскую армию, в 1390-е гг. уничтожили Болгарское царство, 

заняли Грецию. Запад под предлогом защиты страны предложил Византии 

религиозную унию с католиками. Император Иоанн VIII согласился, и в 

1438 г. была подписана Ферраро-Флорентийская уния. Народ её не 

воспринял. Ненависть к католикам после разграбления крестоносцами 

Константинополя была такой сильной, что в обществе появился 

популярный тезис: «Лучше турецкий тюрбан, чем папская тиара». Тем 

не менее, Запад после этого совершил две попытки оказать помощь 

империи – в 1444 г. польско-венгерский король Владислав Ягеллончик 

пошёл войной на Османскую империю и был разбит под г. Варна, сам 

погиб. В 1448 г. венгерский полководец Янош Хуньяди был разбит 

турками во второй битве на Косовом поле. 

К моменту своего падения Византия представляла собой только 

клочок земли вокруг Константинополя, княжество Морея на полуострове 

Пелопоннес и несколько городов на болгарском побережье Чёрного моря. 

Весной 1453 г. молодой и энергичный турецкий султан Мехмет 

Завоеватель осадил Константинополь и после долгой осады 29 мая 1453 г. 

взял и разгромил город. Последний император Константин XI Драгас 

погиб в бою. Падение империи окончательно развязало руки турецким 

завоевателям в их экспансии на Запад. 
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Тема 9. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XIV–XV вв. 

 

В период Позднего средневековья католическая церковь стала 

стремительно терять своё влияние в обществе. Первый крупный удар нанёс 

по ней конфликт папы с королём Франции. 

Филипп IV Красивый (1285–1314 гг.) продолжал укреплять 

королевскую власть. На этот раз его соперником в этом стал папа. Главный 

конфликт – по поводу распределения феодальной собственности. 

Духовенство не облагалось налогами и не подчинялось королю. Папа 

Бонифаций VIII (1294–1303 гг.), амбициозный, с теократическими 

претензиями выступил против короля. В 1296 г. Филипп обложил 

духовенство налогами. Папа издал буллу, по которой запретил платить 

налоги и призвал духовенство к неповиновению королю.  Тогда Филипп 

запретил вывоз из страны золота и серебра (церковные деньги вывозились 

в драгметаллах). Папа обвинил короля в угнетении народа. Тогда Филипп 

в 1302 г. Созвал Генеральные Штаты (впервые), те единодушно 

поддержали и одобрили короля. Папа прислал в Париж легата с 

интердиктом. Тогда Филипп арестовал легата, созвал юристов (парламент 

во главе с Гийомом Ногаре). Те со ссылками на Святое Писание и 

Юстиниана доказали, что папа – антихрист, и его надо убрать. Филипп 

послал войско в Италию. Папа укрылся в замке Анания. Папу сбили с 

трона и побили солдаты, и тот умер на нервной почве. Новым Папой стал 

бордосский архиепископ Климент V. Он перенёс столицу в Авиньон 

(«Авиньонское пленение пап» 1302–1378 гг.). Король при поддержке 

городов победил. Кроме того, он нанёс смертельный удар по одному из 

самых могущественных духовно-рыцарских орденов – тамплиерам. 

Во внутренней и внешней политике королю были нужны деньги. 

Климент V провёл процесс тамплиеров (на Ближнем Востоке они 

приобрели огромные богатства). В 1307 г. было конфисковано имущество, 

рыцари разогнаны или убиты. В 1313 г. орден был распущен, а в 1314 г. 

казнили последнего магистра ордена. 

Движение апостоликов  

Основателем движения апостоликов является Сегарелли Пармский 

Герардо, францисканский монах, который в 1260 г. оставил все свое 

имущество, основал секту апостоликов (апостольских братьев) и как 

странствующий апостол, в сопровождении единомышленников отправился 

странствовать и проповедовать раскаяние в грехах. Апостолики выступали 

против обмирщения церкви и призывали к возвращению к апостольской 

простоте, раскаянию в грехах, отказу от имущества. 

В 1280 г. Сегарелли был схвачен, но в 1286 г. освобожден с изгнанием 

из Пармской обители. В 1286 г. папа Гонорий IV приказал уничтожить все 
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общины, существующие без папского разрешения. Это решение 

вдохновило апостоликов на движение против папства; вдохновившись 

апокалиптическими образами, они выступили за полный отказ от папства.  

В 1294 г. Сегарелли был схвачен и в 1300 г. сожжен на костре.  

Лолларды 

С 50-х годов XIV в. в Англии разворачивается движение лоллардов, 

последователи из низшего движения (от фламандского – бормотать, 

шептать молитвы). Лолларды – сторонники еретического учения, которые 

выступали за отмену строгих норм католического богослужения и за 

ликвидацию папского верховенства в вопросах веры. 

Уиклифиты (сторонники учений Дж. Уиклифа) часто поддерживали 

лоллардов, хотя настроение последних отличалось радикальными 

взглядами. 

Под влиянием лоллардов находилась основная масса английских 

крестьян, восстания которых участились с 60-х гг. XIV века.  

Лолларды, одетые в грубые шерстяные рясы, странствовали по всей 

Англии и в своих проповедях резко выступали против богатой и властной 

церкви. Среди них было много учеников Дж. Уиклифа и последователей 

его учения. Но, будучи близки народу и отражая его стремления, они шли 

гораздо дальше своего учителя. В их проповедях очень сильно звучали 

социальные мотивы. Это были проповедники идей народной реформации, 

выступавшие против феодалов и против злоупотреблений королевских 

чиновников и обличавшие несправедливость строя, при котором одни 

должны целый век трудиться на других.  

Среди народных проповедников особенно выделялся своим талантом 

и силой убеждения Джон Болл. Слушать его собирались огромные толпы 

народа. Он говорил, что бог сотворил людей равными, и заявлял: «Когда 

Адам пахал и Ева пряла, кто тогда был дворянином?».  

Он требовал отменить церковную десятину, отобрать у церкви ее 

имущества и призывал не только к ликвидации сословного неравенства, но 

даже к общности имуществ. 

Церковь в Италии находилась в сложном положении. Пока папы 

сидели в Авиньоне, здесь начались церковные расколы, стали – частыми 

двое- и троепапия. Кардинал Хиль Альборнос в 1353–1363 гг. силой 

подчинил местных итальянских тиранов. Папа Григорий XI вернулся в 

Рим и стал крепить своё государство. После его смерти опять произошёл 

церковный раскол – «Великая схизма» (Базельский раскол)  

1378–1447 гг. Эти события надорвали католицизм накануне Реформации.  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Историография проблемы сущности  

и происхождения феодализма 

 

1.  Содержание терминов «средние века» и «феодализм» в 

исторической науке. 

2.  Сущность феодального строя: 

а) социально-экономическая основа; 

б) политическая основа; 

в) юридическая основа; 

г) идеологическая основа. 

3.  Феодализм в историографии XVIII–XIХ вв.: 

а) представители романистической теории (Ф. Гизо, О. Тьери,  

Ф. де Куланж); 

б) представители германистической теории (К. Эйхгорн, Г. Зибель). 

4.  Понимание генезиса феодализма в западной медиевистике: 

а) марковая теория (Г. Маурер); 

б) вотчинная теория (К. Инама-Штернегг, К. Лампрехт); 

в) теория вотчинного капитализма (А. Допш); 

г) натурально-хозяйственная концепция (А. Пиренн). 

5.  Взгляды на суть феодализма в трудах российских медиевистов 

(Е.В. Гутнова, Н.И. Басовская, А.Р. Корсунский, С.Д. Сказкин и др.). 
 

Дайте определения следующим терминам: 

Ф. Бьондо, Й. Келлер, медиевистика, феодализм, аллод, бенефиций, 

феод, коммендация, оммаж, иммунитет, вилликационная система, марка, 

манор, сеньория, гуфы, мансы. 
 

Литература: 

Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в  

ХV– ХVIII вв. : в 3 т. / Ф. Бродель. – М., 1986. 

Горемыкина, В. И. Возникновение и развитие первой антагонистической 

формации в средневековой Европе / В. И. Горемыкина. – Минск, 1982.  

Гуревич, А. Я. История средних веков: учебник / А. Я. Гуревич, 

Д. Э. Харитонович. – М. : Интерпракс, 1995. – 336 с. 

Гуревич, А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников / А. Я. Гуревич. – М., 1989. 

Гутнова, Е. В. Историография средних веков : учеб. для студентов /  

Е. В. Гутнова. – М. : Высш. шк., 1985. – 479 с. 

Заборов, М. А. Историография крестовых походов / М. А. Заборов. –  М., 1971.   

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С. П. Карпова. – М. : 

Изд-во МГУ : Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с. 
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Колесницкий, Ф. Феодальное государство / Ф. Колесницкий. – М., 1974. 

Косминский, Е. Л. Историография средних веков. V – середина XIX в. : 

лекции / Е. Л. Косминский ; под ред. С. Д. Сказкина [и др.]. – М. : Изд-во Моск. 

ун-та, 1963. – 430 с.  

Люблинская, А. Д. Источниковедение истории средних веков / 

А. Д. Люблинская. – М., 1955. 

Неусыхин, А. И. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII–XII вв. / 

А. И. Неусыхин. – М., 1964. 

Осокин, Н. А. История средних веков / Н. А. Осокин. – Минск : Харвест, 

2003. – 672 с. 

Политические структуры феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.). – 

М., 1990. 

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / 

Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 1–2. – 312 с.  

Сказкин, С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в 

средние века / С. Д. Сказкин. – М., 1962. 

Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик ; науч. ред. 

В. А. Федосик. – Минск : Беларусь, 1999. – 383 с. 

Соколов, В. В. Европейская философия XV–XVII вв. / В. В. Соколов. – М., 

1984. 

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / 

под ред. В. М. Корецкого. – М, 1961. 

Хрестоматия по истории средних веков : в 2 т. / под ред. С. Д. Сказкина. – 

М., 1961–1963. – 47 с.  

 

Тема 2. Общественный строй древних германцев  

по данным Цезаря и Тацита 

 

1. Характеристика источников. 

2. Физико-географические факторы, оказывавшие влияние на 

развитие древнегерманских племен. 

3. Сравнительные данные социально-экономического строя 

германских племен по данным Цезаря и Тацита:  

а) земледелие и землепользование; 

б) скотоводство и другие виды хозяйственной деятельности; 

в) имущественное и социальное неравенство; 

г) политическая эволюция германцев (военная демократия, народное 

собрание, старейшины); 

д) роль дружины в жизни племен, вооружение, тактика ведения боя;  

е) образ жизни и обычаи, религиозные воззрения. 

4. Роль древних германцев в истории средневековой Европы. 
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Дайте определения следующим терминам: 

литы, вергельд, тинг, конунг, лагман, турма. 
 

Задание: заполните таблицу 1. 

Таблица 1 – Древние германцы по описаниям Гая Юлия Цезаря и 

Публия Корнелия Тацита 
 

Элементы общественной 

жизни 

Данные источников 

«Записки о 

галльской войне» 

Цезаря 

«Германия» 

Тацита 

I  Названия племен   

II Хозяйственные 

занятия 

  

землепользование и 

землевладение 

  

скотоводство   

ремесло   

обмен   

III Элементы социальной 

системы 

  

половозрастная 

дифференциация 

  

положение женщин   

знать   

права свободного 

населения 

  

социальная и 

имущественная 

дифференциация 

свободного населения 

  

зависимое население и 

«рабы» 

  

IV Система управления   

V Организация военного 

дела 

  

VI Образ жизни и обычаи   
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Литература 
Гуревич, А. Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги / 

А. Я. Гуревич. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007. – 350 с. 

Гуревич, А. Я. История средних веков: учебник / А. Я. Гуревич, 

Д. Э. Харитонович. – М. : Интерпракс, 1995. – 336 с. 

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С.П. Карпова. – М. :  

Изд-во МГУ: Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с. 

Неусыхин, А. И. Общественный строй древних германцев / 

А. И. Неусыхин. – М. : ГПИБ, 2001. – 302 с.  

Неусыхин, А. И. Проблемы европейского феодализма / А. И. Неусыхин. – 

М., 1974. – С. 218–224. 

Практикум по истории средних веков / сост.: М. Л. Абрамсон, С. А. Сливко, 

М. М. Фрейденберг. – M. : Просвещение, 1981. – Вып. 1. – 143 с. 

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / 

Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. – Ч. 1–2. – 312 с. 

Сказкин, С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в 

средние века / С. Д. Сказкин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1968. – 378 с. 

Тацит, К. Соч. : в 2 т. / К. Тацит. – Л. : Наука, 1969. – 2 т. – 300 с.  

Тугай, В. В. История средних веков: древние германцы : учеб. пособие / 

В. В. Тугай ; М-во образования Респ. Беларусь, БГПУ им. М. Танка. – Минск : 

БГПУ, 2006. – 171 с. 

Учебно-методический комплекс по истории средних веков : в 5 кн. / под 

ред. С. А. Васютина. – М. : КДУ. – Кн. 1. – 408 с. 

Хлевов, А. А. Предвестники викингов: Северная Европа в I–VIII веках / 

А. А. Хлевов. – СПб., 2002. 

Хрестоматия по истории средних веков : в 3 т. / под ред. С. Д. Сказкина. – 

М. : Соцэкгиз, 1963. – Т. 3. – 400 с.  

Цезарь, Г. Ю. Записки о войне: стратегия диктатора / Г. Ю. Цезарь. – М. : 

Эксмо, 2009. – 397 с. 

Шерр, И. Германия. История цивилизации за 2000 лет : в 2 т. / И. Шерр. – 

Минск : МФЦП, 2005. – Т. 1. – 544 с. 
 

Тема 3. Территория Франции в период Раннего средневековья 
 

3.1. Хозяйственный и общественный строй франков 

 по «Салической правде»  
 

1. Древние франки и их государство в конце V – первой половине VII вв. 

2. «Салическая правда» как исторический источник. 

3. Разложение родовых отношений и возникновение аллода. 

Поземельные отношения у франков. 

4. Социальные группы франков по «Салической правде», их 

экономическое и правовое положение, имущественное неравенство. 

5. Политическая организация франкского общества в V – начале VIII вв. 
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Дайте определения следующим терминам: 

франки рипуарские и салические, Эдикт Хильперика, референдарий, 

сенешаль, коннетабль, камерарий, майордом, министериалы, маршал, 

пфальцграф, тунгин, «мартовские поля», сацебарон, поссесоры, рахинбурги. 
 

Литература: 
Виллар, Ж. Формирование французской нации / Ж. Виллар. – М., 1957.  

Гизо, Ф. История цивилизации во Франции : в 4 т. / Ф. Гизо. – М. : Рубежи 

ХХI, 2006. – Т. 4 : Лекции XLVI–IL. Исторические таблицы. Салическая правда / 

пер. М. Корсак. – 433 с. 

Горемыкина, В. И. Возникновение и развитие первой антагонистической 

формации в средневековой Европе / В. И. Горемыкина. – Минск, 1982.  

Дельнов, А. А. Франция. Большой исторический путеводитель / 

А. А. Дельнов. – М. : Эксмо, Алгоритм, 2008. – 864 с. 

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С. П. Карпова. – М. :  

Изд-во МГУ : Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с. 

История Франции : в 3 т. / А. З. Манфред [и др.]. – М. : Наука, 1972. – Т. 1. – 483 с. 

Корсунский, А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной 

Европе / А. Р. Корсунский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 186 с.  

Корсунский, А. Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и 

образование варварских королевств (до середины VI в.) / А. Р. Корсунский, 

Р. Гюнтер. – М., 1984.  

Неусыхин, А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса 

раннефеодального общества в Западной Европе. VI–VIII вв. / А. И. Неусыхин. – 

М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 420 с. 

Осокин, Н. А. История средних веков / Н. А. Осокин. – Минск : Харвест, 

2003. – 672 с. 

Практикум по истории средних веков / сост.: М. Л. Абрамсон, С. А. Сливко, 

М. М. Фрейденберг. – M. : Просвещение, 1981. – Вып. 1. – 143 с. 

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / 

Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 1–2. – 312 с. 

Сказкин, С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в 

средние века / С. Д. Сказкин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1968. – 378 с. 

Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик ; науч. ред.  

В. А. Федосик. – Минск : Беларусь, 1999. – 383 с. 

Учебно-методический комплекс по истории средних веков : в 5 кн. / под 

ред. С. А. Васютина. – М. : КДУ. – Кн. 1. – 408 с. 

Франкскае грамадства ў VI ст. :зб. дак. / Бел. дзярж. ун-т ; склад. : 

І. А. Еўтухоў, В. У. Шылай. – Мінск : БДУ, 2001. – 58 с. 
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3.2. Феодализация франкского общества в V–IX вв. 

 

1. Сущность переворота в поземельных отношениях при Каролингах. 

2. Рост крупной земельной собственности и укрепление феодальной 

зависимости свободного крестьянства. 

3. Иммунитет. 

4. Поместье Каролингской эпохи:  

а) структура и организация феодального поместья;  

б) натуральный характер хозяйства;  

в) категории зависимых крестьян. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

«государевы посланцы», «майские поля», патронат, коммендация, 

капитулярий Карла Великого 811 г., прекарий данный (precaria data), 

прекарий предоставленный (ргесаia oblatа), прекарий с вознаграждением 

(ргесаia remuneratoria), колоны, литы, сервы, мансы. 
 

Литература: 
Виллар, Ж. Формирование французской нации / Ж. Виллар. – М., 1957.  

Гизо, Ф. История цивилизации во Франции : в 4 т. / Ф. Гизо. – М. : Рубежи 

ХХI, 2006. – Т. 4 : Лекции XLVI–IL. Исторические таблицы. Салическая правда / 

пер. М. Корсак. – 433 с. 

Горемыкина, В. И. Возникновение и развитие первой антагонистической 

формации в средневековой Европе / В. И. Горемыкина. – Минск, 1982.  

Гуревич, А. Я. История средних веков: учебник / А. Я. Гуревич, 

Д. Э. Харитонович. – М. : Интерпракс, 1995. – 336 с. 

Дельнов, А. А. Франция. Большой исторический путеводитель / 

А. А. Дельнов. – М. : Эксмо, Алгоритм, 2008. – 864 с. 

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С. П. Карпова. – М. :  

Изд-во МГУ: Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с. 

История Франции : в 3 т. / А.З. Манфред [и др.]. – М. : Наука, 1972. – Т. 1. – 483 с. 

Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства / Ф. Кардини. – М., 1987. 

Корсунский, А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной 

Европе / А. Р. Корсунский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 186 с. 

Лебек, С. Происхождение франков. V–IX вв. / С. Лебек. – М., 1993.   

Левандовский, А. Карл Великий / А. Левандовский. – М., 1995. 

Осокин, Н. А. История средних веков / Н. А. Осокин. – Минск : Харвест, 

2003. – 672 с. 

Практикум по истории средних веков / сост.: М. Л. Абрамсон, С. А. Сливко, 

М. М. Фрейденберг. – M. : Просвещение, 1981. – Вып. 1. – 143 с. 

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / 

Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 1–2. – 312 с. 
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Сказкин, С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в 

средние века / С. Д. Сказкин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1968. – 378 с. 

Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик ; науч. ред.  

В. А. Федосик. – Минск : Беларусь, 1999. – 383 с. 

Тейс, Л. Наследие Каролингов. IX–X вв. / Л. Тейс. – М., 1993. 

Учебно-методический комплекс по истории средних веков : в 5 кн. / под 

ред. С. А. Васютина. – М. : КДУ. – Кн. 1. – 408 с. 

Франкскае грамадства ў VI ст. : зб. дак. / Бел. дзярж. ун-т, гіст. фак., каф. 

гісторыі старажыт. свету і сярэд. вякоў ; склад.: І. А. Еўтухоў, В. У. Шылай. – 

Мінск : БДУ, 2001. – 58 с. 

Хэгерман, Д. Карл Великий / Д. Хэгерман. – М., 2003. 

 

Тема 4. Церковь в период Раннего средневековья 

 

1. Эволюция католической церкви в средневековом обществе: 

а) оформление христианской догматики; 

б) достижение церковью политического, экономического и 

идеологического доминирования в обществе; 

в) папство как главный элемент церковной иерархии. 

2. Церковные соборы 

3.Образование папского государства. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

Пентархия, патримоний св. Петра, Константинов дар, интердикт, 

симония, целибат. 

 

Темы докладов: 

 Папесса Иоанна – миф или реальность. 

 Никейские соборы. 

 Церковь как крупный землевладелец. 

 Пипинов дар. 

Литература 
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Тема 5. Средневековый город и цеховое ремесло 

 

1. Теории происхождения средневековых городов. 

2. Города и их внешний вид. Основные группы населения города. 

3. Борьба городов с феодальными сеньорами. Городское 

самоуправление. 

4. Цехи и цеховое ремесло: 

а) причины объединения ремесленников в цехи; 

б) структура цеха; 

в) организация управления цехом (объем производства, контроль за 

качеством, средства производства, сырье, время и условия работы, 

технология производства); 



 118 

5. Борьба цехов с городским патрициатом. 

6. «Замыкание цехов» и разложение цехового ремесла. Борьба 

городского плебса против мастеров и купцов. 

7. Торговля в средневековых городах. 
 

Дайте определения следующим терминам: 

коммунальное движение, компаньонажи, бюргер, «Городской воздух 

делает свободным», «Книга ремесел», «шедевр», гильдия, Ганза, торговые 

консулы. 
 

Темы докладов: 

 День средневекового горожанина. 
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Хёйзинга, Й. Осень средневековья (уклад и мышление в XIV–XV вв. во 

Франции и Нидерландах) / Й. Хёйзинга. – М., 1988. 
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1999. – 1088 с. 

 

Тема 6. Франция в период Высокого средневековья 

  

1.Утверждение династии Каппетингов. 

2.Формирование рыцарского сословия. 

3.Окончательное оформление феодальных отношений. 

4.Рост королевского домена. 

5.Реформы Филиппа II Августа. 

6.Реформы Людовика IX Святого. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

Капет, «Анжуйская империя», фьеф, кутюм, шателен, инкастелляция, 

серваж, прево, бальи. 

 

Темы докладов: 

 Анна Ярославна – королева Франции. 

 Аббат Суггерий и его влияние на Людовика VII. 

 Алиеонора Аквитанская – противоречивая королева.  
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Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / 

Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 1–2. – 312 с.  
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М. : Иностранная литература, 1957. – 335 с. 

Гизо, Ф. История цивилизации во Франции : в 4 т. / Ф. Гизо. – М. : Рубежи 

ХХI, 2006. – Т. 4 : Лекции XLVI–IL. Исторические таблицы. Салическая правда / 

перевод М. Корсак. – 433 с. 

 

Тема 7. Англия в период Высокого средневековья 

 

1. Вильгельм Завоеватель. Нормандское завоевание Англии. 

2. Укрепление королевской власти при Генрихе Боклерке. 

3. Реформы Генриха II. 

4. Конфликт королевской и церковной власти (дело Томаса 

Беккетта).  

5. Сущность и значение «Великой хартии вольностей». 

6. Баронская война, «Оксфордские провизии». 

7. Войны Англии и Шотландии. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

«Солсберийская присяга», «Книга страшного суда», Палата 

шахматной доски, «Хартия свобод», Великая хартия вольностей, 

Оксфордские провизии, парламент, Долгий свиток. 

 

Темы докладов: 

Джон Безземельный. 

Борьба Стефана Блуасского и Генриха Плантагенета за власть. 

Формирование структуры власти в Англии Генрихом Боклерком. 
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Тема 8. Италия в период Высокого средневековья 

 

1. Папское государство в период Высокого средневековья. 

2. Северная Италия в составе Священной Римской империи. 

3. Политическая и экономическая специфика Южной Италии. 

4. Венецианская и Генуэзская морские республики. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

республика Святого Марка, республика Святого Георгия, 

«Сицилийская вечерня», дож, Совет десяти, Леньяно, Ронкалльские 

постановления. 

Темы докладов: 

 Марко Поло как исследователь.  

 Итальянская политика Фридриха Барбароссы.  

 Шарль Анжуйский – авантюрист на троне.  

 Гогенштауфены в Италии и специфика их положения.  

 Арнольд Брешианский – римский республиканец.  
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Тема 9. Пиренейский полуостров в период Высокого средневековья 

 

1. Реконкиста: сущность, этапы, значение. 

2. Специфика складывания Пиренейских государств. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

Каталония, кабальеро, нфансоны, идальго, кортесы, икос-омбрес, 

кабальерос, мосарабы, ренегаты, мориски, фуэрос, бегетерия, эрмандада. 

 

Темы докладов: 

Битва под Лас-Навас-де-Толоса – переломный момент Реконкисты. 

Сид Воитель. 
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Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик ; науч. ред.  

В. А. Федосик. – Минск : Беларусь, 1999. – 383 с. 
 

Тема 10. Католическая Церковь в Западной Европе  

в период Высокого средневековья 
 

1. Эволюция католической церкви в средневековом обществе: 

а) Клюнийское движение; 

б) Борьба пап с монархами Европы за инвеституру. 

3. Религиозные ордена: 

а) монашеские ордена; 

б) духовно-рыцарские ордена. 

4. Средневековые ереси: вальденcы, альбигойцы, апостолики. 

5. Инквизиция. 
 

Дайте определения следующим терминам: 

борьба за инвеституру, Вормсский конкордат, интердикт, аутодафе, 

нищенствующие ордена, Св. Доминик, Св. Франциск, симония, целибат, 

«Молот ведьм», Генрикус Инситорис, Якоб Шпренгер. 
 

Темы докладов: 

 Папесса Иоанна – миф или реальность. 

 Григорий VII. 
 

http://fb2.booksgid.com/content/23/vladimir-potemkin-tom-1-istoriya-diplomatii-s-drevneyshih-vremen-do-novogo-vremeni/18.html
http://fb2.booksgid.com/content/23/vladimir-potemkin-tom-1-istoriya-diplomatii-s-drevneyshih-vremen-do-novogo-vremeni/18.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
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Литература 
Бич и Молот. Охота на ведьм в XVI–XVIII веках / пер. с англ. Н. Масловой; 

сост. и предисл. Н. Горелова. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 512 с. 

Гергей, Е. История папства / Е. Гергей. – М. : Республика, 1996. – 463 с. 

Григулевич, И. Р. Инквизиция / И.Р. Григулевич. – М. : Политиздат, 1985. – 448 с.  

Гуревич, А. Я. История средних веков: учебник / А. Я. Гуревич, 

Д. Э. Харитонович. – М. : Интерпракс, 1995. – 336 с. 

Гусев, И. Е. История религиозных и рыцарских орденов и обществ / 

И. Е. Гусев. – Минск : Харвест, 2007. – 240 с. 

История ересей : сборник / сост. А. Лактионов. – М. : АСТ, 2004. – 572 с. 

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С. П. Карпова. – М. : 

Изд-во МГУ : Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с. 

Карсавин, Л. Монашество в средние века / Л. Карсавин. – М. : Высш. шк., 

1992. – 191 с. 

Ковальский, Я. В. Папы и папство / Я. В. Ковальский. – М. : Политиздат, 

1991. – 236 с.  

Лебек, Э. Тайная история дипломатии Ватикана / Э. Лебек. – М. : Рипол 

Классик, 2004. – 304 с. 

Лозинский, С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. – М. : Политиздат, 

1986. – 382 с. 

Льоренте, Х. А. История испанской инквизиции / Х. А. Льоренте. – М. : 

Ладомир, 1999. – 1424 с. 

Мусский, И. А. 100 великих дипломатов / И. А. Мусский. – М. : Вече, 

2009. – 431 с. 

Осокин, Н. История альбигойцев и их времени / Н. Осокин. – М. : АСТ, 

2003. – 896 с. 

Печников, Б. А. «Рыцари церкви». Кто они?: очерки об истории и 

современной деятельности католических орденов / Б. А. Печников. – М. : 

Политиздат, 1991. – 351 с. 

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие /  

Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. Кулешова, 2002. – Ч. 4 : История 

средневековой культуры. – 240 с. 

Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик. – Минск : 

Беларусь, 1999. – 383 с. 

Смирнова, Е. Д. Средние века. Культура, искусство, история. 

Иллюстрированная энциклопедия / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, 

В. А. Федосик. – М. : Эксмо, 2008. – 304 с. 

Учебно-методический комплекс по истории средних веков : в 5 кн. / под 

ред. С. А. Васютина. – М. : КДУ. – Кн. 1. – 408 с. 

Эпоха крестовых походов / под ред. Э. Лависса, А. Рамбо. – М : АСТ, 

1999. – 1088 с. 
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Тема 11. Крестоносное движение 

 

1. Предпосылки и причины крестовых походов. Политическая 

ситуация в Европе и на Ближнем Востоке к концу XI века. 

2. I–III крестовые походы. 

3. «Иерусалимские ассизы». Социально-экономическое развитие 

государств крестоносцев на Ближнем Востоке. 

4. IV крестовый поход и крушение Византии. 

5. Государства крестоносцев на территории бывшей Византийской 

империи после IV крестового похода. Борьба византийцев за 

территориальную целостность страны. 

6. Последние крестовые походы (V–VIII). 

7. Итоги и значение походов для Западной Европы и Востока. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

пилигрим, графство Эдесское, княжество Антиохия, графство Триполи, 

«Иерусалимские Ассизы», храмовники, госпитальеры, «северные» 

крестовые походы. 

 

Темы докладов: 

 Культурное взаимодействие Западной Европы и Ближнего Востока 

в эпоху Крестовых походов. 

 Политическое и экономическое развитие Латинской Романии. 

 Балдуин Фландрский – первый король Иерусалима. 

 Людовик IX Святой – организатор крестовых походов. 

 

Литература 
 

Виллардуэн, Ж. Завоевание Константинополя / Ж. Виллардуэн. – М. : 

Наука, 1993. – 307 с. 

Всеволодов, И. В. Беседы о фалеристике / И. В. Всеволодов. – М. : Вече, 

2009. – 333 с. 

Всемирная история : в 24 т. / А. Н. Бадак [и др.]. – Минск : Литература, 

1996. – Т. 8 : Крестоносцы и монголы. – 528 с. 

Гуревич, А. Я. История средних веков: учебник / А. Я. Гуревич, 

Д. Э. Харитонович. – М. : Интерпракс, 1995. – 336 с. 

Гуревич, А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников / А. Я. Гуревич. – М., 1989. 

Доманин, А. Крестовые походы / А. Доманин. – М. : Центрполиграф, 

2005. – 431 с. 

Заборов, М. А. Историография крестовых походов / М. А. Заборов. –  М., 

1971. 
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Заборов, М. А. История крестовых походов в документах и материалах / 

М. А. Заборов. – М. : Высш. шк., 1977. – 272 с. 

Заборов, М. А. Крестовые походы / М. А. Заборов. – М. : Изд-во АН СССР, 

1956. – 356 с. 

Заборов, М. А. Крестоносцы на Востоке / М. А. Заборов. – М. : Наука, 1980. – 320 с. 

Заборов, М. А. Папство и крестовые походы / М. А. Заборов. – М. : Изд-во 

АН СССР, 1960. – 263 с. 

История дипломатии / С. В. Бахрушин [и др.] ; под ред.: В. А. Зорин,  

В. С. Семенов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Госполитиздат, 1959. – 

Т. 1. – 896 c. 

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С. П. Карпова. – М. :  

Изд-во МГУ : Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с. 

Клари, Р. Д. Завоевание Константинополя / Р. Д. Клари. – М. : Наука, 

1986. – 174 с. 

Куглер, Г. История крестовых походов / Г. Куглер. – Ростов-н/Д : Феникс, 

1994. – 512 с. 

Лозинский, С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. – М., 1986. 

Мишо, Г. История крестовых походов / Г. Мишо. – М. :Алетейа, 2001. – 368 с. 

Можейко, И. В. 1185 год (Восток – Запад) / И. В. Можейко. – М. : Наука, 

1989. – 132 с. 

Осокин, Н. А. История альбигойцев и их времен / Н. А. Осокин. – М. : АСТ, 

2003. – 896 с. 

Осокин, Н. А. История средних веков / Н. А. Осокин. – Минск :Харвест, 

2003. – 672 с. 

Печников, Б. Рыцари церкви: кто они? / Б. Печников. – М. : Политиздат, 

1990. – 352 с. 

Разин, Е. А. История военного искусства : в 3 / Е. А. Разин. – Т. 2 : История 

военного искусства VI–XVI вв. – СПб. : Полигон, 1999. – 656 с.  

Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик ; науч. ред.  

В. А. Федосик. – Минск : Беларусь, 1999. – 383 с. 

Успенский, Ф. И. История крестовых походов / Ф. И. Успенский. – М., 2001. 

Эпоха крестовых походов / под ред. Э. Лависса, А. Рамбо. – М : АСТ, 

1999. – 1088 с. 

 

Тема 12. Франция в период Позднего средневековья 

 

Часть 1 

1. Изменения в аграрном строе деревни в XII–XIV вв. 

2. Причины роста социальной напряженности в конце ХIII – 

середине XIV вв. 

3. Парижское восстание 1357 г. 

4. Жакерия. 

5. Причины поражения и значение народных движений. 
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Дайте определения следующим терминам: 

коммутация ренты, госпиты, цензива, «пастушки», альбигойские 

войны, «Брюггская заутреня», Генеральные штаты, дофин Карл, Этьен 

Марсель, Великий мартовский ордонанс, «Перебьем всех знатных до 

последнего!», Гильом Каль. 

 

Часть 2  

1. Столетняя война: 

а) причины и повод; 

б) ход военных действий, периоды; 

в) партизанское движение народа. Жанна д'Арк. 

2. Франция после окончания Столетней войны. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

битва при Креси, битва при Пуатье, битва при Азенкуре, 

бургундионы, арманьяки, тюшены, «Черный принц», «Орлеанская дева», 

восстание «молотил», кабошьены, договор в Труа. 

 

Темы докладов: 

 Жанна д'Арк как военный лидер 

 Бертран Дюгеклен как коннетабль-«миротворец» 

 

Литература 
Басовская, Н. И. Столетняя война. 1337–1453 / Н. И. Басовская. – М.: Высш. 

шк., 1985. – 185 с. 

Берн, А. Битва при Креси / А. Берн. – М. : Центрполиграф, 2004. – 336 с  

Берн, А. Битва при Азенкуре / А. Берн –  М. : Центрполиграф, 2004. – 352 с.  

Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в  

ХV–ХVIII вв. : в 3 т. / Ф. Бродель. – М., 1986. – 400 с.  

Виллар, Ж. Формирование французской нации / Ж. Виллар. – М., 1957.  

Гергей, И. История папства / И. Гергей. – М., 1996. 

История дипломатии / сост. А. Лактионов. – М. : АСТ, 2005. – 943 с. 

История дипломатии / С. В. Бахрушин [и др.] ; под ред.: В. А. Зорин,  

В. С. Семенов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Госполитиздат, 1959. – 

Т. 1. – 896 c. 

История ересей : сборник / сост. А. Лактионов. – М. : АСТ, 2004. – 572 с.  

История средних веков : учеб. : в 2 т. / под ред. С.П. Карпова. – М. : Изд-во 

МГУ: Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с.  

История Франции : в 3 т. / А. З. Манфред [и др.]. – М. : Наука, 1972. – Т. 1. – 483 с. 

Левандовский, А. П. Жанна д'Арк / А. П. Левандовский. – М., 1982. 

Осокин, Н. А. История альбигойцев и их времен / Н. А. Осокин. – М. : АСТ, 

2003. – 896 с. 
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Осокин, Н. А. История средних веков / Н. А. Осокин. – Минск : Харвест, 

2003. – 672 с. 

Разин, Е. А. История военного искусства : в 3 т. / Е. А. Разиню. – Т. 2 : 

История военного искусства VI–XVI вв. – СПб. : Полигон, 1999. – 656 с.   

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие: в 5 ч. / 

Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002–2003. 

Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик. – Минск : 

Беларусь, 1999. – 383 с. 

Хачатурян, И. А. Возникновение Генеральных Штатов во Франции / 

И. А. Хачатурян. – М., 1976. – 160 с.  

Хачатурян, И. А. Сословная монархия во Франции XIII–XV вв. / 

И. А. Хачатурян. – М., 1989. – 180 с.  

 

Тема 13. Англия в период Позднего средневековья 
 

1. Социально-экономическое развитие английской деревни XIII–XIV вв. 

2. «Черная смерть» и рабочее законодательство. 

3. Выступления против католической церкви. Джон Уиклиф и 

лолларды. 

4. Восстание Уота Тайлера: 

а) предпосылки восстания; 

б) ход восстания; 

в) Мэйл-Эндская и Смитфилдская программы. 

5. Причины поражения и историческое значение восстания Уота 

Тайлера. 

6.  Восстание Джека Кэда. 
 

Дайте определения следующим терминам: 

коттеры, копигольдеры, фригольдеры, йомены, джентри, Мертонский 

статут, Джон Болл.  
 

Темы докладов: 

 Эпидемия чумы в средние века. 

 Мэйл-эндская программа восставших. 

 Смилдфилдская программа восставших. 

 Деятельность лоллардов. 

 Смена королевской династии в Англии с Плантагенетов на 

Ланкастеров. 
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Задание: заполните таблицу 2. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ требований крестьян  

 

Содержание 

требований 

Жакерия  

во Франции 

Восстание Уота Тайлера 

в Англии 

Майл-Эндская 

программа 

Смитфильдская 

программа 

Требования об 

изменении 

социального 

статуса 

   

Требования о земле 

 

   

Требования о 

феодальных 

повинностях 

   

Политические 

требования 

   

 

Литература 
Атеизм и свободомыслие в средние века. – М., 1987. 

И живы памятью столетий : очерки о вождях народных движений в 

средневековой Европе / науч. ред. Ю. Е. Ивонин, Н. А. Гусакова. – Минск : 

Университетское, 1987. – 190 с. 

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С. П. Карпова. – М. : 

Изд-во МГУ: Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с. 

Кертман, А. Д. Очерки истории Англии / А. Д. Кертман. – М., 1974. 

Поулсен, Ч. Английские бунтари / Ч. Поулсен. – М. : Прогресс, 1987. – 280 с. 

Практикум по истории средних веков / сост.: М. Л. Абрамсон [и др.]. – M. : 

Просвещение, 1988. – Вып. 2. – 173 с. 

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / 

Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – Ч. 3. – 296 с. 

Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик ; науч. ред.  

В. А. Федосик. – Минск : Беларусь, 1999. – 383 с. 

Учебно-методический комплекс по истории средних веков : в 5 кн. / под 

ред. С. А. Васютина. – М. : КДУ. – Кн. 1. – 408 с. 

Хилтон, Р. Восстание английского народа в 1381 г. / Р. Хилтон. – М. :  

Изд-во иностр. лит., 1952. – 195 с. 

Чудинова, Е. История Англии / Е. Чудинова. – М. : Центр творч. развития, 

1997. – Т. 1. – 228 с. 

Штокмар, В. В. История Англии в средние века / В. В. Штокмар. – СПб. : 

Алетейя, 2005. – 187 с. 
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Тема 14. Германия в период Позднего средневековья 

 

1.Борьба за власть в стране династий Люксембургов и Габсбургов. 

2.«Золотая булла» Карла Люксембурга. 

3.Сращивание банковского и промышленного капиталов и его 

последствия для развития страны. 

4.Усиление феодальной реакции в деревне. Движение «Башмака». 

5.Попытки политических реформ и их неудачи.  

 

Дайте определения следующим терминам: 

«Золотая булла», рейхстаг, ландтаг, имперский рыцарь, «серебряный 

стандарт».  

 

Темы докладов: 

 Движение «Башмака». 

 Фуггеры – некоронованные короли Европы.  

 

Литература 
Гуревич, А. Я. История средних веков: учебник / А. Я. Гуревич, 

Д. Э. Харитонович. – М. : Интерпракс, 1995. – 336 с. 

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С. П. Карпова. – М. :  

Изд-во МГУ: Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с.  

История средних веков : учеб. для вузов : в 2 т. / под ред. З. В. Удальцовой, 

С. П. Карпова. – М. : Высш. шк., 1990. – 400 с. 

История средних веков : учеб. для студентов ист. пед. ин-тов / 

М. Л. Абрамсон [и др.] ; под ред. Н. Ф. Колесницкого. – М. : Просвещение, 

1980. – 576 с. 

Всемирная история : в 24 т. / А. Н. Бадак [и др.]. – Минск : Литература, 

1996. – Т. 8 : Крестоносцы и монголы. – 528 с. 

История дипломатии / С. В. Бахрушин [и др.] ; под ред.: В. А. Зорин,  

В. С. Семенов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Госполитиздат, 1959. – 

Т. 1. – 896 c. 

История дипломатии / сост. А. Лактионов. – М. : АСТ, 2005. – 943 с. 

История ересей : сб. / сост. А. Лактионов. – М. : АСТ, 2004. – 572 с. 

Колесницкий, Ф. «Священная Римская империя»: претензии и реальность / 

Ф. Колесницкий. – М., 1977. 

Неусыхин, А. И. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII–XII вв. / 

А. И. Неусыхин. – М., 1964. 

Социальная природа средневекового бюргерства (XIII–XVII вв.) / 

А. Н. Чистозвонов [и др.]. – М. : Наука, 1979. – 239 с. 

Шерр, И. Германия. История цивилизации за 2000 лет : в 2 т. / И. Шерр. – 

Минск : МФЦП, 2005. – Т. 1. – 544 с. 
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Тема 15. Византия в период Позднего средневековья 

 

1.Восстановление империи Михаилом Палеологом. 

2.Церковная реформа патриарха Афанасия. 

3.Сущность движения исихастов. Григорий Палама. 

4.Иоанн Кантакузин. 

5.Взаимоотношения поздней Византии со странами Запада. 

6.Ферраро-Флорентийская уния. 

7.Падение Константинополя. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

Прония, харистикий, парик,з илоты, Аргиропул, Лионская уния, 

эмпорий, Керкопорта. 

 

Темы докладов: 

 Войны Византии со славянскими народами Балкан. 

 «Каталонская кампания». 

 Отношения Византии и итальянских государств. 

 Мехмет-завоеватель. 

 

Литература 
Виллардуэн, Ж. Завоевание Константинополя / Ж. Виллардуэн. – М.,  

1993. – 296 с. 

Кантакузин Иоанн. Беседа с папским легатом. Диалог с иудеем / Иоанн 

Кантакузин. – СПб.,1997. – 210 с.  

Константин Багрянородный. Об управлении империей / Багрянородный 

Константин. – М., 1988. – 380 с.  

Кекавмен. Советы и рассказы Кекавмена / Кекавмен – М., 2014. – 712 с.  

Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. – СПб., 

2009. – 400 с. .  

Византия. Средиземноморье. Славянский мир. – М., 1991. – 191 с.  

Диль, Ш. История Византийской империи / Ш. Диль. – М., 1947. 

История Византии : в 3 т. – М., 1967. – Т. 1. – 508 с.; Т. 2. – 472 с.; Т. 3. – 524 с.   

История Италии. – Т. 1. – М., 1970. – 580 с.  

Каждан, А. П. Очерки истории Византии и южных славян / А. П. Каждан, 

Г. Г. Литаврин. – М., 1998. – 342 с.  

Каждан, А. П. Византийская культура / А. П. Каждан. – М., 2006. – 284 с.  

Литаврин, Г. Г. Как жили византийцы / Г. Г. Литаврин. – СПб., 1999. – 192 c.  
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Тема 16. Католическая церковь в Западной Европе  

в период Позднего средневековья 

 

1. Упадок мирового могущества Римской церкви: 

а) Авиньонский плен; 

б) Великая «схизма». 

2. Религиозные ордена в данный период: 

а) монашеские ордена; 

б) духовно-рыцарские ордена. 

3.Средневековые ереси: лолларды, гуситы. 

4. Инквизиция в данный период. 

 

Дайте определения следующим терминам: 

пентархия, патримоний св. Петра, Константинов дар, борьба за 

инвеституру, Вормский конкордат, интердикт, индульгенция, аутодафе, 

нищенствующие ордена, Св. Доминик, Св. Франциск, симония, целибат, 

«Молот ведьм», ГенрикусИнститорис, Якоб Шпренгер. 

 

Темы докладов: 

 Александр VI Борджиа. 

 Доминиканцы. 

 Орден Тамплиеров. 

 Судебная практика инквизиции: дознание, наказание, жертвы. 

 

Литература  
Бич и Молот. Охота на ведьм в XVI–XVIII веках / пер. с англ. Н. Масловой; 

сост. и предисл. Н. Горелова. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 512 с. 

Гергей, Е. История папства / Е. Гергей. – М. : Республика, 1996. – 463 с. 

Григулевич, И. Р. Инквизиция / И. Р. Григулевич. – М. : Политиздат, 1985. – 448 с.  

Гуревич, А. Я. История средних веков: учебник / А. Я. Гуревич, 

Д. Э. Харитонович. – М. : Интерпракс, 1995. – 336 с. 

Гусев, И. Е. История религиозных и рыцарских орденов и обществ / 

И. Е. Гусев. – Минск : Харвест, 2007. – 240 с. 

История ересей : сборник / сост. А. Лактионов. – М. : АСТ, 2004. – 572 с. 

История средних веков : учебник : в 2 т. / под ред. С. П. Карпова. – М. : 

Изд-во МГУ: Наука, 2005. – Т. 1. – 681 с. 

Карсавин, Л. Монашество в средние века / Л. Карсавин. – М. : Высш. шк., 

1992. – 191 с. 

Ковальский, Я. В. Папы и папство / Я. В. Ковальский. – М. : Политиздат, 

1991. – 236 с. 

Лебек, Э. Тайная история дипломатии Ватикана / Э. Лебек. – М. : Рипол 

Классик, 2004. – 304 с. 

Лозинский, С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. – М. : Политиздат, 1986. – 382 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
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Льоренте, Х. А. История испанской инквизиции / Х. А. Льоренте. – М. 

:Ладомир, 1999. – 1424 с. 

Мусский, И. А. 100 великих дипломатов / И. А. Мусский. – М. : Вече, 2009. – 431 с. 

Осокин, Н. История альбигойцев и их времени / Н. Осокин. – М. : АСТ, 

2003. – 896 с. 

Печников, Б. А. «Рыцари церкви». Кто они?: очерки об истории и 

современной деятельности католических орденов / Б. А. Печников. – М. : 

Политиздат, 1991. – 351 с. 

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие / Я. Г. Риер. – 

Могилев : МГУ им. А. Кулешова, 2002. – Ч. 4 : История средневековой культуры. – 240 с. 

Смирнова, Е. Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях : 

словарь-справ. / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, В. А. Федосик. – Минск : 

Беларусь, 1999. – 383 с. 

Смирнова, Е. Д. Средние века. Культура, искусство, история. 

Иллюстрированная энциклопедия / Е. Д. Смирнова, Л. П. Сушкевич, 

В. А. Федосик. – М. : Эксмо, 2008. – 304 с. 

Учебно-методический комплекс по истории средних веков : в 5 кн. / под 

ред. С. А. Васютина. – М. : КДУ. – Кн. 1. – 408 с. 

Эпоха крестовых походов / под ред. Э. Лависса, А. Рамбо. – М : АСТ, 

1999. – 1088 с. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ «СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПИСЕМ» 

 
Одной из форм внеаудиторной работы по изучению истории средних 

веков является составление студентами «писем» средневекового человека. 
Это позволяет глубже погрузиться в изучаемую эпоху и развивает 
воображение, формируя образное мышление. Лучшие экземпляры 
составляют экспозицию регулярных выставок на историческом факультете, 
имеющих определенное значение как фактор углубленного восприятия 
студентами учебного курса истории средних веков. 

Смысл написания таких писем заключается в том, что таким образом 
студенты как бы погружаются вглубь изучаемого предмета и учатся 
творчески перерабатывать получаемый учебный материал в игровой форме. 
К данным письмам предъявляются требования соответствия содержания и 
описываемой эпохи, поиск и нахождение специфики, колорита того или 
иного временного отрезка истории средних веков и тематики, 
затрагиваемой в письме. Придается значение и слогу изложения, умению 
оригинально выразить свою мысль. 

Тематика писем достаточно разнообразна и включает в себя такие 
рубрики, как «жизнь средневекового горожанина, или студента, или 
крестьянина, или феодала, или священнослужителя и т.д.», лирическая или 
куртуазная тематика, военное дело, географические открытия или локальные 
путешествия, культурная жизнь. Студенты, реализуя свой творческий 
потенциал, часто выходят за рамки предлагаемой тематики, и это только 
поощряется, поскольку доказывает способность их широты мышления. 

Положительно оценивается стремление студентов максимально 
приблизить технологию изготовления письма к требованию изучаемой 
эпохи (подбор бумаги, восковых дощечек и т.д.) и оформлению писем в 
связи с особенностями времени (шрифт, заглавные буквы, иллюстрации 
своего изготовления). 

Все вышесказанное может характеризовать данные письма как важный 
дополнительный учебный материал для изучения истории и культуры 
средних веков стран Европы, Африки, Азии и Америки, как средство 
развития ассоциативного мышления, умения выразить в творческой манере 
свои впечатления от усвоенного объема знаний по предмету. Традиция их 
написания заслуживает регулярного продолжения, и, возможно, 
модернизации с учетом повышенной компьютерной грамотности 
современного студента. 

Поощряется живость изложения мысли, литературность содержания и, 
разумеется, внешнее оформление «письма», его соответствие эпохе. Здесь 
фантазия студента практически ничем не ограничивается. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Валент Валентиниан III 

Гонорий Аэций 

Стилихон  Аттила 

Аларих Орест 

Гейзерих Одоакр 

Гуннерих Ромул Августул 

Непот Аталарих 

Тотила Пипин Короткий 

Теодорих Великий Карл Мартелл 

Амалазунта Роланд 

Нарсес Карл Великий 

Эйнгард Вульфила 

Алкуин Аларих II 

Людовик Благочестивый Леовигильд 

Лотарь Рецесвинт 

Людовик Немецкий Хиндасвинт 

Карл Лысый Родерик 

Капетинги Ротари 

Гуго Капет Альбоин 

Генрих I Птицелов Фредегонда  

Оттон I Галесвинта 

Генрих IV Сигиберт 

Гильдебрандт Хильперик 

Григорий VII Пипин Геристальский 

Генрих V Пипин Итальянский 

Харальд Хлодвиг 

Альфред Великий Клотильда 

Кнут Великий Лотарь II 

солид Тагина 

майорат Роджер Бэкон 

комменда Верден 

коммендация р. Лех 

сеньория Фонтенуа 

сеньор медиевистика 

прекарий Каносса 

поместье хроники 

домен анналы 

аллод капитулярий 



 136 

бенефиций вандал 

феод Эдикт 614 г. 

лен Керсийский капитулярий 

манс Страсбургская клятва 

серваж Лекс Саллика 

сервы колонат 

керл талья 

Патримониум Петри баналитет 

клир иммунитет 

индердикт рыцарство 

инвеститура вассалитет 

Клюнийская реформа сюзерен 

секуляризация герцог 

арианство граф 

абсолютизм маркграф 

сословная монархия марка 

драккар фогт 

Эдикт Ротари бокленд 

бревиарий Аллариха скотты 

Филипп II Август Людовик VII 

Людовик IX Святой Филипп IV Красивый 

Валуа Иоанн Добрый 

Этьен Марсель Гийом Каль 

Жанна д'Арк Карл VII (фр.) 

Карл Смелый Фома Аквинский 

Альберт Великий Франциск Ассизский 

Бернард Клервосский Пьер Абеляр 

Данте Алигьери Джованни Боккаччо 

Франческо Петрарка Гранада 

Иероним Босх Колумб 

Гарольд Прекрасный Волос Гарольд Синезубый 

Торквемада Доминик Гусман 

Куртре Лев I 

Иннокентий III Бонифаций VIII 

Климент V Александр VI Борджиа 

Плано Карпини Гийом Рубрук 

Марко Поло Лейф Счастливый 

Васко да Гама Магеллан 

Авиньон Слейс 

Кале Креси 

Пуатье Бретиньи 
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Азенкур Орлеан 

Реймс Болонья 

Фландрия чомпи 

апостолики креденца 

кондотьер фуэрос 

эрмандада ренегадос 

мориски марраны 

кортесы бюргер 

Золотая булла Карла IV гибеллины 

мейерская аренда министериалы 

ландскнехт Босворт 

Теночтитлан Куско 

Аккра Дамиетта 

Парагвай Гуанахани 

бургундионы арманьяки 

галликанская церковь ипотека 

Гревская площадь Великий мартовский ордонанс 

аноблирование дворяне плаща 

дворяне шпаги эсквайр 

политики «Сайта Мария» 

йомен Домсдей бук 

Великая хартия вольностей лолларды 

война Алой и Белой розы мэнор 

парламент джентльмен 

курфюрсты имперский рыцарь 

Ганза ландтаг 

риксдаг цензива 

бальи камерарий 

вилланы госпиты 

Жакерия схоластика 

лиценциат вагант 

трубадур миннезингер 

революция каравелла 

флибустьер корсар 

госпитальеры иоанниты 

Кальмарская уния Вестфальский мир 

Аррасская уния мартовские поля 

«Тристан и Изольда» коннетабль 

«Утопия» тамплиеры 

храмовники катары 

вальденцы Лионская уния 
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Ферраро-Флорентийская уния непотизм 

Болонский конкордат Авиньонское пленение пап 

индульгенция Салах-ад-Дин 

спиритуалы францисканцы 

доминиканцы инквизиция 

Балдуин Фландрский Людовик XI 

Боэмунд Тарентский Роберт Парижский 

Готфрид Бульонский Рене Шатильонский 

Энрико Дандоло Сегарелли 

Дольчино Кола ди Риенцо 

Альмохады Медичи 

Альморавиды Плантагенеты 

Сид Генрих II (англ.) 

Изабелла Кастильская Томас Беккет 

Фердинанд Арагонский Иоанн Безземельный 

Фридрих II Гогенштауфен Симон де Монфор 

вергельд Эдуард III 

Генрих Лев Джон Уиклиф 

Фридрих Барбаросса Джон Болл 

Люксембурги Уот Тайлер 

Габсбурги Джек Кэд 

Вильгельм Телль Ланкастеры 

Фуггеры Йорки 

«пастушки» Ричард III 

бокленд альбигойцы 

виллан «Молот ведьм» 

германисты Гуттенберг 

гвельфы континуитет 

Лоренцо Великолепный креденца 

Лодовико Моро Микеле ди Ландо 

прекарий с вознаграждением  прекарий предоставленный 

романисты  парцеллы 

сюзерен сенешаль 

цензива цензитарий  

бегетерия Эдикт Хильперика 

целибат  аутодафе 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

I. Задания, в которых вопросы предполагают один или несколько 

правильных ответов 

 

1. Г. Маурер является основателем: 

а) натурально-хозяйственной концепции;   

б) вотчинной концепции; 

в) марковой теории;   

г) теории вотчинного капитализма. 

 

2. А. Допш являлся автором: 

а) марковой теории;   б) теории континуитета;  

в) вотчинной теории; г) теории вотчинного капитализма. 

 

3. К. Инама-Штернегг являлся приверженцем: 

а) марковой теории;                          б) теории континуитета;  

в) теории вотчинного капитализма; г) вотчинной теории. 

 

4. Отметьте характерные признаки феодальных отношений: 

а) наделение крестьян землей;   

б) внеэкономическое принуждение крестьян;   

в) высокий уровень развития торговли;   

г) свобода крестьянских промыслов;   

д) господство крупной земельной собственности. 

 

5. Первое варварское королевство в Италии основал: 

а)  Хлодвиг; б) Одоакр; в) Теодорих;г) Аталарих.  

 

6.  Какое явление или событие явилось толчком к Великому 

переселению народов? 

а) натиск гуннов на вестготов;  

б) резкое изменение климата к Востоку от Рейна; 

в) резкое ослабление Западной Римской империи; 

г) перенаселённость и нехватка земли у германских племён. 

 

7.  Отметьте имя короля вестготов, захватившего власть в Италии в 493 г.: 

а) Стилихон;             б) Теодорих;  

в) Ромул Августул;   г) Одоакр. 
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8. Господская часть вотчины называлась: 

а) сеньория;   б) домен;   в) манор;   г) феод. 

 

9. В средние века в Англии вотчина называлась: 

а) аллод;   б) сеньория;  в) манор;   г) бенефиций. 

 

10. Понятие «иммунитет» не подразумевает: 

а) монополию сеньора на некоторые виды хозяйственной 

деятельности; 

б) судебное право вассала судиться со своим сеньором; 

в) наделение сеньором своего вассала политическими правами в его 

владениях; 

г) право сеньора осуществлять социально-экономические мероприятия в 

своих владениях. 

 

11. Коммендация – это: 

а) договор о продаже себя в рабство; 

б) поступление в зависимость до выплаты долга; 

в) переход под покровительство с частичной утратой личной свободы; 

г) переход под покровительство с сохранением личной свободы. 

 

12. Ритуал вступления вассала под покровительство сеньору 

назывался: 

а) фуа;  б) инвеститура;  в) оммаж;  г) коммендация. 

 

13. К периоду раннего средневековья относятся следующие события: 

а) падение Западной Римской империи;  

б) взятие Константинополя турками;    

в) образование империи Карла Великого;    

г) походы Аттилы;    

д) Крестовые походы. 

 

14. Темным столетием в истории папства называют период: 

а) кон. VII – нач. IХ вв.;     б) кон. IX – сер. XI вв.; 

в) сер. ХI – нач. ХIII вв.;    г) нач. ХIV – ХV вв. 

 

15.   Поход вестготов на Рим в 410 г. возглавил: 

а) Аттила;   б) Гейзерих;   в) Гундахар;   г) Теодорих;   д) Аларих. 

 

16. Падение Западной Римской империи произошло в: 

а) 395 г.; б) 410 г.; в) 476 г.; д) 500 г. 
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17. Назовите государства варваров, образовавшиеся на территории 

Западной Римской империи: 

а) Вандальское; б) Арабское; в) Остготское;  

г) Франков;        д) Гуннское.  

 

18. У древних германцев, по описанию Тацита, господствовал 

следующий принцип раздела земли: 

а) «между семьями по числу работников»;  

б) «между взрослыми мужчинами по достоинству»;  

в) «между родами и живущими вместе группами родственников»;  

г) «между всеми общинниками в равной степени». 

 

19. По мнению Тацита, дружинники сражались за: 

а) победу;    б) вознаграждение;    в) боевого коня;  г) вождя. 

 

20. По описанию Цезаря и Тацита, у германцев преобладающей 

формой землепользования был(о): 

а) севооборот;   б) двухполье;  в) перелог;  г) трехполье. 

 

21. Лишней среди перечисленных характеристик древнегерманских 

вождей, по определению Тацита, является: 

 а) «… они смелы, выделяются [в бою], сражаются впереди строя и этим 

возбуждают удивление»; 

б) «… они творят суд и улаживают споры»;        

в) «… его домогаются посольства, ему шлют дары»; 

г) «… часто одна слава его решает исход войны». 

 

22. Возникновение франкского государства историки связывают с 

именем: 

а) Меровея;   б) Хлодвига;  в) Хильперика;  г) Хлотаря. 

 

23. Как называли во Франкском королевстве управляющих дворцом? 

а) дворецкими;   б) магнатами;   в) майордомами;    г) дворянами. 

 

24. Как называется сборник законов, составленный по приказу 

Хлодвига? 

а) Рипуарская правда;              б) правда Ярославичей; 

в) Салическая правда; г) Земельный закон. 
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25. Согласно «Салической правде» верным является утверждение: 

а) только раба приравнивают к коню и упряжному животному;   

б) за брак свободного человека с рабом или литом предусматривается 

потеря свободы;  

в) вергельд за убийство лита в 2 раза больше, чем за убийство раба;  

г) раб ни в каких случаях не имел право свидетельствовать в суде. 
 

26. По данным «Салической правды», усиление королевской власти 

выражалось в том, что: 

а) пребывание на королевской службе в несколько раз увеличивало 

вергельд;  

б) графы на местах обладали широкими полномочиями, могли 

запрещать собрание «сотен», менять рахинбургов и т.д.; 

в) штрафы за преступления поступали в королевскую казну; 

г) пребывание на королевской службе освобождало от участия в 

военном ополчении. 
 

27. Под аллодом «Салическая правда» понимает: 

а) любое наследуемое имущество;  

б) исключительно наследование земли;   

в) плату жениха родственникам невесты;   

г) исключительно движимое имущество. 
 

28. Аллод, по «Эдикту» Хильперика, не является полным, так как: 

а) его нельзя было наследовать по завещанию; 

б) его нельзя было передавать родственникам; 

в) его нельзя было наследовать по женской линии; 

г) его нельзя было передать по наследству одному человеку. 
 

29. Прекарные договоры вели к: 

а) потере личной свободы;  

б) потере прав собственности на землю; 

в) потере права передачи земли наследникам; 

г) судебному подчинению. 
 

30. Битва, остановившая продвижение арабов в Европу, произошла при: 

а) Вердене в 718 г.;       б) Пуатье в 732 г.; 

в)  Акроиноне в 740 г.;   д) Фессалониках в 904 г. 

 

31. Современниками были: 

а) Хлодвиг и Григорий Турский; б) Карл Мартелл и Оттон I; 

в) Карл Великий и Эйнгард;         г) Юстиниан I и Пипин Короткий. 
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32. Традиционные «мартовские поля» франков на «майские» заменил: 

а) Хлодвиг;  б) Карл Мартелл;   в) Карл Великий;  г) Пипин Короткий. 

 

33. Низшая административная ячейка во французском королевстве: 

а) превотство;  б) бальяж;  в) сенешальство;    г) домен. 

 

34. Верденский договор привел к: 

а) перемирию между враждующими сторонами; 

б) разделу Франкской империи; 

в) прекращению разногласий между римскими папами и 

французскими правителями; 

г) присоединению новых территорий к франкскому государству. 

 

35. Какую страну Карл Великий не мог покорить в течение 30 лет? 

а) северную Испанию;  б) страну Саксов; 

в) северную Италию;    г) земли аваров. 

 

36. Какой титул в 800-м году получил Карл Великий? 

а) короля Италии;     б) императора Византии; 

в) короля франков;   г) императора франкской империи. 

 

37. Кто явился родоначальником новой династии во Франции в 

период политической раздробленности? 

а) Оттон I;       б) Гуго Капет; 

в) Генрих I;     г) Людовик Немецкий. 

 

38. Отметьте правильную дату рождения Германского королевства: 

а) 962 г.;  б) 911 г.;  в) 919 г.;   г) 987 г. 

 

39. Кого крупные феодалы Франции считали лишь «первым среди 

равных»? 

а) герцога Нормандии;     б) короля Франции; 

в) графа Шампани;          г) маркиза де Карабаса. 

 

40.  Как во времена Карла Великого назывались записи важнейших 

событий «по годам»? 

а) былинами;    б) житием; 

в) анналами;     г) хрониками. 

 

41. Капитулярий о поместьях Карла Великого был написан в: 

а) 768 г.;  б) 800 г.;  в) 811 г.;  г) 814 г. 
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42. С какой целью Карл Великий содержал на службе «государевых 

посланцев»? 

а) эти «посланцы» разносили письма по всей стране;   

б) они следили за графами и маркграфами;  

в) они служили послами в иностранных государствах;  

г) они собирали дань с покорённых народов. 

 

43. Битва, положившая начало Реконкисте, произошла при: 

а) Кавадонга в 718 г.;          б) Пуатье в 732 г.; 

в) Акроиноне в 740 г.;        г) Фессоланиках в 904 г. 

 

44. Литературное произведение, в основу сюжета которого положены 

события Реконкисты: 

а) «Песнь о Сиде»;          б) «Песнь о Нибелунгах»; 

в) «Песнь о Роланде»;      г) «Песнь о короле Санчо Великом». 

 

45. Родовая знать у англосаксов называлась: 

а) керлы;  б) эрлы; в) шерифы; г) гетуры. 

 

46. Эпоха Крестовых походов началась в: 

а) 1054 г.;  б) 1073 г.;  в) 1096 г.;  г) 1200 г.;  д) 1202 г. 

 

47. Третий Крестовый поход состоялся в: 

а)  10073–1085 гг.;  б) 1096–1099 гг.;   в) 1189–1192 гг.;  

г)  1193–1205 гг.;    д) 1202–1204 гг. 

 

48.  Латинская империя была основана крестоносцами на территории: 

а) Италии;   б) Палестины;   в) Венесуэлы;   г) Византии;   д) Венеции. 

 

49. Во главе Третьего крестового похода стояли правители 

крупнейших европейских государств: 

а) Фридрих I;   б) Ричард I;  в) Оттон IV;   г) Филипп II;   д) Генрих IV.  

 

50.  Кому принадлежит высказывание: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, 

кто в Англии был дворянином»: 

а) Джону Виклифу;       б) Гильому Калю; 

в) Джону Боллу;            г) Этьену Марселю. 

 

51.  Лозунг восстания Жакерия: 

а) «Непобедимая армада»; 

б) «Овцы пожирают людей»; 
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в) «Истребим всех дворян до последнего!»; 

г) «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?»;   

д) «Лучше путем войны сохранить для бога и короля обедневшее и 

даже разоренное государство, чем оставлять его в цветущем состоянии для 

еретиков и сатаны». 

 

52. Средневековая поговорка «Городской воздух делает свободным» 

означала, что: 

а) крестьяне могли найти в городе защиту от произвола сеньора; 

б) прожив больше года в городе, крестьянин становился лично 

свободным; 

в) ремесленник, выйдя за городские стены, попадал в зависимость от 

сеньора; 

г) все стремились жить в городе. 

 

53. Какой товар ценили в средневековой Европе «на вес золота»? 

а) драгоценные камни;   б) лекарства; 

в) пряности;                     г) краски. 

 

54. «Вечные подмастерья» – это: 

а) не могущие закончить своё обучение ученики мастеров; 

б) те, кто не смог создать шедевр; 

в) те, кому цехами чинились непреодолимые препятствия; 

г) подмастерья, прожившие долгую жизнь. 

 

55. Что было нехарактерно для развития цеховой системы до конца ХIV в. 

а) обеспечение наиболее благоприятных условий для развития 

товарного производства;    

б) ограждение производителей от конкуренции со стороны 

неорганизованных ремесленников;   

в) обеспечение возможности дальнейшего углубления общественного 

разделения труда;   

г) использование инноваций в производстве. 

 

56.  Кто был полноправным членом цеха? 

а) мастер;     б) бургомистр;        в) ученик;     г) подмастерье. 
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57.  Верными являются утверждения, что борьба между гвельфами и 

гибеллинами привела к: 

а) истреблению сторонников гвельфов;   

б) усложнению политической обстановки в Англии;    

в) консервации политической разобщенности Италии;     

г) укреплению позиции германских князей. 

 

58.  Вормский конкордат символизировал: 

а) победу светской власти в решении вопроса об инвеституре; 

б) компромисс в решении вопроса об инвеституре; 

в) усиление императорской власти и ослабление оппозиционных князей; 

г) территориальную и политическую целостность Германии. 

 

59.  В основу организации монастырей в раннем средневековье был 

положен Устав, составленный: 

а) св. Августином;       б) Бенедиктом Нурсийским;  

в) Фомой Аквинским; г) Франциском Ассизским. 

 

60. «Великая схизма» – это период: 

а) 1294–1303 гг.;     б) 1304–1347 гг.;  

в) 1309–1377 гг.;     г) 1378–1417 гг.  

 

61. Среди нищенствующих монашеских орденов лишним является: 

а) цистерцианский;    б) францисканский; 

в) доминиканский;     г) кармелитский. 

 

62. «Великий раскол» в западном христианстве называется:  

а) период Авиньонского пленения пап;   

б) образование католической и православной церкви;   

в) раскол на сторонников Никона и Авакума;    

г) период соперничества нескольких пап. 

 

63. С именем какого Папы Римского связана такая характеристика 

современника, как «святой сатана»? 

а) Иннокентия III;  б) Григория VII;  в) Урбана II;  г) Бонифация VIII. 

 

64. К какому событию относится следующее высказывание: «Бейте 

их всех, Господь узнает своих!»: 

а) IV Крестовому походу;   б) началу «работы» инквизиции;   

в) Альбигойским войнам;   г) интердикту германского императора 

Иннокентием III. 
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65.  Причиной образования цехов не является: 

а) защита своего производства от конкуренции; 

б) потребности в общих рыночных помещениях;   

в) необходимость отстаивать свободные цены на торговлю 

ремесленными изделиями;  

г) борьба с феодалами. 

 

66.  «Рабочее законодательство» появилось в: 

а) Германии;   б) Франции;   в) Англии;   г) Италии. 

 

67.   Как назывался союз купеческих городов на побережье Северного 

и Балтийского морей? 

а) Ост-Индская компания;      б) Ганза;  

в) Вест-Индская компания;   г) Московская компания. 

 

68.  Какая из приведённых поговорок относится к купцам? 

а) «Мой дом – моя крепость»;  

б) «Городской воздух делает свободным»; 

в) «Что с возу упало, то пропало»;  

г) «Вассал моего вассала – не мой вассал». 

 

69. Генеральные штаты были впервые созваны в: 

а) 1232 г.;   б) 1302 г.;  в) 1362 г.;  г) 1382 г.;  д) 1412 г. 

 

70.  Генеральные штаты во Франции имели право: 

а) назначать судей;  

б) разрабатывать план военных походов;   

в) утверждать налоги; 

г) назначать главнокомандующего на время войны. 

 

71. Светское государство римских пап появилось на политической 

карте Европы в: 

а) 656 г.;  б) 756 г.;  в) 856 г.;  г) 956 г.;   д) 1054 г. 

 

72. Один из древнейших монастырей Западной Европы был основан на 

Монте Кассино: 

а) Иоанном Турским;    б) Франциском Ассизским;   

в) св. Домиником;          г) Бенедиктом Нурсийским. 

 

73. Орден Тамплиеров был основан рыцарями: 

а) французскими;  б) немецкими;  в) английскими;  г) испанскими. 
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74. Церковный трибунал – инквизиция как постоянно действующий 

орган был учрежден в: 

а) 1408 г.; б) 1418 г.; в) 1461 г.; г) 1481 г.;  д) 1471 г. 

 

75.  Альбигойские войны проходили в период: 

а) 1209–1229 гг.; б) 1208–1228 гг.; в) 1209–1239 гг.; г) 1309–1329 гг. 

 

76. Французское королевство получило выход к Ла-Маншу и к 

Атлантическому океану в правление: 

а) Людовика VI;       б) Филиппа II Августа;  

в) Людовика VII;      г) Людовика ХI. 

 

77.  Какого германского императора прозвали «Удивление мира»? 

а) Фридриха II; б) Оттона I; в) Фридриха I; г) Генриха IV. 

 

78.  Какова причина Столетней войны? 

а) желание англичан захватить французский престол; 

б) психическое заболевание французского короля; 

в) угроза нашествия турок-сельджуков на Европу; 

г) завершение Крестовых походов. 

 

79.  Какие страны принимали участие в Столетней войне? 

а) Англия и Фландрия;     б) Англия и Франция; 

в) Франция и Испания;     г) Германия и Италия. 

 

80.  Как зовут французского национального героя времён Столетней 

войны? 

а) Ян Жижка;        б) Уот Тайлер; 

в) Жанна д'Арк;    г) Гильом Каль. 

 

81. В каких сражениях во время Столетней войны французы 

потерпели страшные поражения? 

а) при Креси и Пуатье;       б) при Орлеане и Реймсе;  

в) при Париже и Лиможе;  г) при Креси и Блуа. 

 

82. В Столетней войне перелом в пользу французов наступил после 

освобождения ими города: 

а) Парижа; б) Бордо; в) Пуатье; г) Орлеана. 
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83.  Битва при Куртре между французскими войсками и ополчением 

Фландрии произошла в: 

а) 1066 г.;  б) 1215 г.;  в) 1297 г.;  г) 1302 г.;  д) 1337 г. 

 

84.  Битва при Бувине между французскими и английскими войсками 

произошла в: 

а) 1214 г.;  б) 1302 г.;  в) 1358 г. ;  г) 1402 г.;  д) 1429 г. 

 

85. Война Алой и Белой розы в Англии завершилась началом 

правления: 

а) Генриха VII;  б) Генриха II;  в) Иоанна Безземельного;  г) Генриха III. 

 

86. В ХII–ХIV вв. в Англии правила династия: 

а) Плантагенетов;    б) Тюдоров;    в) Каролингов;    г) Капетингов. 

 

87. Объединение Кастилии и Арагона в единое Испанское королевство 

произошло в: 

а) 1215 г.; б) 1236 г.; в) 1397 г.;  г) 1479 г.; д) 1492 г. 

 

88.  В результате восстания чомпи во Флоренции: 

а) цех чомпи был закрыт;  

б) власть в городах захватили богатые семьи;  

в) цех чомпи возглавил цехи ремесленников;  

г) усилилась власть сеньории города. 

 

89. Мерсенский капитулярий, предписывавший, «чтобы каждый 

свободный человек выбрал себе сеньора» был подписан Карлом Лысым в: 

а) 797 г.;  б) 811 г.;  в) 847 г.;  г) 897 г. 

 

90.  Во Франции «40 дней короля» означало срок, в течение которого: 

а) феодалы ждали посредничества короля в споре;  

б) король выносил приговор непокорному феодалу;   

в) король имел право разыскивать беглого крестьянина;   

г) папа римский объявлялся зависимым от короля. 

 

91.  Поводом для принятия Великой хартии вольностей стали: 

а) личное желание короля;  

б) восстание баронов и создание баронской оппозиции;  

в) вмешательство Франции во внутренние дела Англии;   

г) крестьянское восстание;  

д) восстание горожан. 
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92. Назовите первое государство крестоносцев на Ближнем Востоке: 

а) графство Триполи;             б) графство Эдесское; 

в) княжество Антиохийское; г) королевство Иерусалимское. 

 

93. «Мартовскими полями» во Франкском государстве назывались: 

а) сходы крестьян-общинников; б) полевые работы; 

в) военные набеги;                        г) военные смотры. 

 

94.  Вормсский конкордат был принят: 

а) в 1234 г.;     б) в 1122 г.;     в) в 1137 г.;      г) в 1204 г. 

 

95.  Людовик IX Святой запретил судебные поединки. Это: 

а) выяснение истины в споре обвинителя и защитника; 

б) выяснение истины в поединке с оружием; 

в) споры во время ведения суда;  

г) допрос свидетелей под пыткой во время следствия. 

 

96.  Зачем английские короли собирали «щитовые деньги»? 

а) им не хватало средств на содержание пышного двора; 

б) для оплаты долгов ростовщикам;  

в) на эти средства нанималось войско лучников более надёжное, чем 

рыцарское ополчение;  

г) для ремонта и укрепления пограничных замков. 

 

97.  «Чёрная смерть» – это: 

а) массовая смерть людей от голода;  

б) эпидемия чумы 1347 года;  

в) отряды наёмных воинов, занимавшихся грабежом; 

г) пыльные бури, вызванные южными суховеями. 

 

98.  Кто или что такое «госпитальеры»? 

а) врачи;       б) владельцы больниц; 

в) больные;  г) духовно-рыцарский орден. 

 

99.  Какое святотатство (с точки зрения верующих христиан) 

совершили крестоносцы в 1204 г.? 

а) вернули Иерусалим сарацинам;  

б) отняли Иерусалим у мусульман; 

в) перестали соблюдать обет безбрачия;  

г) разграбили храм Святой Софии в Константинополе. 
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100. Кого называли в средние века еретиком? 

а) верующего человека, но не согласного с учением Церкви;  

б) зависимого крестьянина, сбежавшего от сеньора;  

в) человека, купившего индульгенцию;  

г) знахаря, знатока трав и снадобий. 
 

101. Инквизиция – это: 

а) разновидность ереси;  

б) монашеский орден; 

в) церковный трибунал по расследованию ереси;  

г) одна из церковных святынь. 
 

II. Вопросы предполагают соотнесение событий и дат, терминов и 

определений  
 

1. Приведите в соответствие сферы общественной жизни и 

характеризующие их особенности традиционных обществ: 

А) экономика 1) сакрализация власти; 

Б) социальная сфера 2) аграрный характер; 

В) политика 3) корпоративность; 

Г) менталитет и культура 4) сословная структура; 

 5) цикличность; 

 6) сочетание традиционного и 

харизматического господства; 

 7) преобладание натуральных 

отношений; 

 8) бинарность. 
 

2. Установите правильное соответствие:  

А) V – середина XI вв.  1) Период генезиса феодальных отношений 

Б) сер. XI – кон. XV вв.  2) Период классического средневековья 

В) XI–XIII вв. 3) Период расцвета феодальных отношений 

Г) XVI–XVII вв.  
 

3. Установите правильное соответствие: 

А) взятие Рима вестготами Алариха 1) 395 г. 

Б) битва на Каталаунских полях 2) 410 г. 

В) захват и разграбление Рима вандалами 3) 451 г. 

Г) падение Западной Римской империи 4) 455 г. 

Д) разделение Римской империи  

на Восточную и Западную 

5) 476 г. 

6) 434 г. 
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4. Установите правильное соответствие: 

А) Пипин Геристальский 1) 814–840 гг. 

Б) Карл Мартелл 2) 715–741 гг. 

В) Пипин Короткий 3) 824–844 гг. 

Г) Людовик Благочестивый 4) 741–768 гг. 

Д) Карл Великий 5) 687–715 гг. 

 6) 768–814 гг. 

 

5. Соотнесите имя правителя Норманнской династии с годами его 

правления 

А) Вильгельм I 1) 1135–1154 гг. 

Б) Вильгельм II Рыжий 2) 1087–1100 гг. 

В) Генрих I 3) 1100–1135 гг. 

Г) Стефан Блуасский 4) 1115–1127 гг. 

 5) 1066–1087 гг. 

 

6. Установите правильное соответствие: 

А) 1099 г. 1) Детский крестовый поход 

Б) 1204 г. 2) VIII Крестовый поход 

В) 1212 г. 3) Падение Аккры 

Г) 1243 г. 4) Взятие крестоносцами Константинополя 

Д) 1270 г. 5) Взятие крестоносцами Иерусалима 

Е) 1291 г.  

 

7. Соотнесите дату, географический район и событие: 

А) 1358 г. I) Авиньон 1) «Сицилийская вечерня» 

Б) ок. 1260 г. II) Бовези 2) восстание чомпи 

В) 1378 г. III) Палермо 3) основание секты апостоликов 

Г) 1282 г. IV) Флоренция 4) деятельность Кола ди Риенцо 

Д) 1317 г. V) Рим 5) восстание Дольчино. 

Е) 1347 г. VI) Парма 6) Жакерия 

 

8. Соотнесите дату, географический район и событие: 

А) 1251 г. I) Фландрия 1) Авиньонское пленение пап 

Б) 1304 г. II) Париж 2) восстание У. Тайлера 

В) 1358 г. III) Эссекс 3) Парижское восстание 

Г) 1381 г. IV) Верчелли 4) восстание «пастушков» 

Д) 1278 г. V) Бовези 5) восстание Дольчино 

Е) 1357 г. VI) Лондон 6) Жакерия 
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9. Соотнесите даты и события времен Столетней войны: 

А) 1340 г. 

Б) 1360 г. 

В) 1358 г. 

Г) 1361 г. 

Д) 1381 г. 

Е) 1415 г. 

1) сражение при Слейсе у берегов Фландрии; 

2) заключение мира между Францией и Англией 

в Бретиньи; 

3) восстание Уота Тайлера в Англии; 

4) сражение при Азенкуре; 

5) Жакерия во Франции 

 

 

10. Установите правильное соответствие: 

А) издольщина  

Б) коммендация 

1) сбор, уплачиваемый феодалами в пользу 

короля, при вступление во владение наследством 

В) лолларды  

Г) иммунитет 

2) акт вступления под покровительство более 

могущественного человека 

 3) вид аренды земли, при которой арендная плата 

взимается собственником земли долей 

полученного с нее урожая 

 4) христианская община социально-

уравнительного характера, возникшая из 

религиозно-благотворительных братств 

 5) королевская грамота, гарантировавшая 

феодалу права сбора судебных, таможенных и 

иных сборов 

 

11. Установите правильное соответствие: 

 

 

А) медзадрия  

Б) подере 

В) вальденсы 

Г) цензива  

1) общественное движение, которое выступало за 

ликвидацию частной собственности и социальное 

равенство, апостолическую бедность, а также 

мирскую проповедь и свободу чтения Библии 

 2) земельный участок, за пользованием которым 

держатель ежегодно выплачивал фиксированную 

денежную ренту 

 3) вид земельной аренды, при которой собственнику 

земли уплачивается не деньгами, а половиной 

урожая 

 4) сбор, уплачиваемый феодалами в пользу короля, 

при вступление во владение наследством 

 5) крупное поликультурное хозяйство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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12. Установите правильное соответствие: 

А) Ганза 1) продажа духовных должностей 

Б) Иннокентий III 

В) тунгин 

Г) симония 

2) временное запрещение отправлять 

богослужения и обряды на определенной 

территории 

Д) инвеститура  

Е) интердикт 

Ж) Григорий VII 

3) союз городов, созданный с целью защиты 

своих интересов перед феодалами в Северной 

Италии 

З) камерарий  

И) рахинбург 

4) избираемый народом член коллегии, в 

которой была сосредоточена судебная власть 

 5) торгово-политический союз северо-

германских городов 

 6) чиновник королевской казны 

 7) назначения и введение духовного лица в 

должность 

 8) председатель судебных собраний; 

 9) наивысшего могущества власть папы достигла 

при … 

 10) борьба за инвеституру с германским 

королем 

 

13. Установите правильное соответствие: 

А) пфальцграф 

Б) симония 

В) референдарий 

Г) Иннокентий III 

Д) инвеститура 

Е) Ганза 

Ж) интердикт 

З) целибат 

И) Григорий VII 

1) борьба за инвеституру с германским 

королем 

2) наивысшего могущества власть папы достигла 

при … 

3) торгово-политический союз северо-

германских городов 

4) временное запрещение отправлять 

богослужения и обряды на определенной 

территории 

5) чиновник королевской канцелярии 

6) обязательное безбрачие духовенства 

7) продажа духовных должностей 

8) союз городов, созданный с целью защиты 

своих интересов перед феодалами в Северной 

Италии 

9) королевское должностное лицо с судебными 

функциями 

 10) назначения и введение духовного лица в 

должность 
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III. Расположите события в хронологической последовательности 

 

1.  

А) падение Западной Римской империи; 

Б) разделение Римской империи на Восточную и Западную; 

В) распад империи Карла Великого; 

Г) возникновение франкского королевства. 

 

2.  

А) завоевание Галлии; 

Б) крещение Хлодвига; 

В) взятие Суассона; 

Г) присоединение Аквитании к франкскому королевству. 

 

3.  

А) правление Эдуарда Исповедника; 

Б) правление Альфреда Великого; 

В) уход римских легионов с о. Бретань; 

Г) вторжение датчан и воцарение датской династии. 

 

4.  

А) воцарение Вильгельма Рыжего; 

Б) норманнское завоевание Англии; 

В) столкновение между Генрихом I и папством по вопросу об 

инвеституре; 

Г) составление «Книги страшного суда». 

 

5.  

А) взятие Константинополя крестоносцами; 

Б) взятие крестоносцами Никеи; 

В) третий крестовый поход; 

Г) взятие Иерусалима крестоносцами. 

 

6.  

А) учреждение инквизиции; 

Б) образование папского государства; 

В) понтификат Григория VII; 

Г) образование ордена Тамплиеров; 

Д) раскол христианской церкви. 
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7.  

А) Великая схизма; 

Б) понтификат «папессы Иоанны»; 

В) понтификат Иннокентия III; 

Г) Клюнийское движение; 

Д) Авиньонский плен. 

 

8.  

А) создание Генеральных штатов; 

Б) Столетняя война; 

В) правление Филиппа II Августа; 

Г) Альбигойские войны; 

Д) судебная реформа Людовика IX. 

 

9. Установите правильную последовательность правления королей: 

а) Людовик IX; б) Филипп IV Красивый; в) Ричард Львиное Сердце;  

г) Генрих II Плантагенет. 

 

10. Разместите следующие категории населения в порядке возрастания 

их социального статуса: 

а) фригольдер;б) йомен;     в) копигольдер;        г) сквайр;  

д) рыцарь; е) джентльмен; ж) барон. 

 

IV. Ответ необходимо записать в виде слова, даты или выражения 

 

1. Наука о средних веках получила название ____________________. 

2. Грамота об отпущении грехов называлась ____________________. 

3. В каком труде Цезаря встречаются описания германцев? 

4. В каком труде Тацита описывает общественный строй германцев? 

5. В чем суть и о чем свидетельствовала глава “О горсти земли” 

основного закона франков. 

6. Процесс замены отработочной и продуктовой рент феодально-

зависимых крестьян денежной назывался _________________________. 

7. Каким образом наследовалось земельное имущество во времена 

Меровингов? 

8. Последнего _____________ короля из рода Меровингов Пипин 

Короткий заточил в монастырь, а сам добился от папы королевской короны. 

9. Назовите имя норманнского завоевателя, который был коронован 

английской короной ______________________________________________. 

10. Имя римского первосвященника, выступившего с призывом 

«освободить гроб Господень». 
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11. Период, когда резиденция римских первосвященников находилась 

в городе на юге Франции, получил название ______________________. 

12. Собака с горящим факелом в пасти – эмблема ордена ___________. 

13. Узнайте историческую личность и укажите исторический 

псевдоним: «Хотя я и не король, а всего лишь майордом, на меня легли все 

тяготы управления огромным государством. Мне не нужен безвольный 

король. Я  создал сильное конное войско, раздав своим воинам земли, и 

победил арабов при Пуатье». 

14. Узнайте историческую личность: «Король, при котором возникли 

Генеральные штаты. Он стал инициатором судебного процесса над 

орденом Тамплиеров. В период его правления резиденция римских 

первосвященников была перенесена в один из городов Франции». 

15. Одна из поэм рыцарского эпического цикла, посвященная периоду 

правления Карла Великого ________________________________________. 

16. С какими событиями связаны эти даты – 1348, 1357, 1358, 1378, 1381? 

17. Помощник мастера, которому ничего не платили, а только 

кормили и давали возможность научиться ремеслу – это _______________. 

18. Здание городского совета __________________________________. 

19. Помощник мастера, которому платили определенные деньги за 

работу__________________________________________________________. 

20. Он должен был прекрасно разбираться в правилах рыцарской 

чести, вести рыцарский турнир, объявлять имена рыцарей, участвующих в 

поединке. Его должность называлась  _______________________________. 

21. Присяга верности, которую приносил вассал в пользу своего 

сеньора, называлась _____________________________________________. 

22. Документ, закрепивший за немецкими князьями право на высший 

суд, чеканку монеты, взимание таможенных пошлин, назывался ________. 

23. Процесс отвоевания территории Пиренейского полуострова 

получил название ______________________ . 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Термин «средние века», периодизация средневековой истории, 

место средних веков в истории человечества. 

2. Сущность и основные черты феодального строя в Западной Европе.  

3. Основные теории и концепции западной историографии средних веков. 

4. Кризис рабовладельческого строя, социально-экономические и 

политические факторы, обусловившие переход к феодализму. 

5. Общественный строй германских племен по данным Тацита и 

Цезаря. 

6. Великое переселение народов: причины, сущность и значение. 

7. Гуннский племенной союз, Вандальское и Бургундское королевства. 

8. Вестготское королевство. 

9. Падение Западной Римской империи. Остготское королевство. 

10. Лангобардское королевство. Англосаксонские королевства. 

11. Королевство франков при Меровингах (V–VII в.). 

12. Объединение страны мажордомами Австразии. Карл Мартелл и 

Пипин Короткий. 

13. Франкское государство при Карле Великом. 

14. Распад империи Карла Великого.  

15. Социально-экономическое развитие Западной Европы в IX–XI вв. 

16. Политическая карта Европы в IX–XI вв. 

17. Франция в IX–XI вв.  

18. Германия в IX–XI вв. 

19. Италия в IX–XI вв. 

20. Скандинавия в IX–XI вв. Норманнская экспансия. 

21. Англия в IX–XI вв. 

22. Экономические и политические причины крестовых походов.  

I–III крестовые походы. 

23. IV–VIII крестовые походы. Итоги крестовых походов. 

24. Экономическое и социальное положение франкского общества по 

«Салической правде». 

25. Средневековый город, коммунальное движение и цеховое ремесло. 

26. Основные тенденции экономического и политического развития 

Западной Европы в XI–XV вв. 

27. Франция в XI – нач. XIV вв.  

28. Столетняя война: события XIV в. 

29. Столетняя война: события XV в. 
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30. Испания и Португалия в XI–XV вв. 

31. Франция в XV в.  

32. Англия в XI–XIII вв. 

33. Англия в XIV–XV вв. 

34. Италия в XI–XIII вв. 

35. Италия в ХІV–ХV вв. 

36. Германия в XI–XIII вв. 

37. Германия в XIV–XV вв. 

38. Зарождение капиталистических отношений в Западной Европе. 

39. Великие географические открытия. 

40. Цивилизации доколумбовой Америки. 

41. Скандинавия в XI–XV веках. 

42. Католическая церковь в V–XV вв. 

43. Румыния и Венгрия в средние века.  

44. Народные восстания в средние века: чомпи и Дольчино. 

45. Народные восстания в средние века: Парижское восстание, 

Жакерия, восстание У. Тайлера. 

46. Эволюция средневековой этики и эстетики. 

47. Наука и образование в средние века. 

48. Средневековая литература. 

49. Общественная мысль средневековой Европы и средневековые ереси. 

50. Художественная литература по истории средних веков. 

51. Католические ордена средневековья. 

52. Бытовая культура средневековья. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Норманнское нашествие.  

2. Крестовые походы и международные отношения. 

3. Религия майя. 

4. Культура ацтеков. 

5. Культура инков. 

6. Музыкальное искусство средневековья. 

7. Культура стран Западной Европы в эпоху Раннего Возрождения. 

8. Леонардо да Винчи как выдающийся ученый. 

9. Средневековые города Крыма. 

10. Средневековый университет. 

11. Средневековое колдовство. 

12. Развитие западноевропейского доспеха начала XV в. 

13. Средневековый самурай. 

14. Кодекс рыцарской чести. 

15. Быт средневекового рыцарства. 

16. Пиратство на Средиземноморье. 

17. Крымский полуостров в средние века. 

18. Войны Турецкой империи начала XV–XVI вв. 

19. Путешествия Х. Колумба. Их историческое значение. 

20. Становление римского папства.  

21. Испанская реконкиста. 

22. Столетняя война: причины, ход, последствия.  

23. Средневековая инквизиция. 

24. Женщина в средневековом обществе. 

25. Эволюция средневекового костюма. 

26. Женщина в средневековом обществе. 

27. Замковое строительство в Западной Европе. 

28. Эпосы эпохи средневековья. 

29. Проблемы охраны здоровья и гигиена в средневековой Европе. 

30. Книжное дело в средние века. 

31. Развитие военного искусства в средние века. 

32. Средневековые путешественники до эпохи Великих 

географических открытий. 

33. Папство в средние века. 

34. Универсалистские принципы в дипломатической деятельности 

Ватикана в средние века. 

35. Католические ордена средневековья: сравнительная характеристика. 
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