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Феодальная экономика имеет 
следующие черты:

◻ господство крупной земельной собственности, 
находившейся в руках класса феодалов;

◻ сочетание ее с мелким индивидуальным хозяйством 
непосредственных производителей, сохранявших в 
индивидуальной собственности основные орудия 
труда;

◻ своеобразный статус крестьян, которые не являлись 
собственниками земли, а были ее держателями на 
различных условиях вплоть до наследственного 
пользования;

◻ преобладание аграрного сектора над торговым и 
промышленным в условиях господства натурального 
хозяйства;

◻ низкий в целом уровень знаний и техники, ручное 
производство, что придавало особое значение 
индивидуальным производственным навыкам.
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Макромодели 
феодализации

К XI в. во Франции основной категорией стали сервы, 
поземельно и лично зависимые от феодала. 



Хронология

◻ Племенной союз франков сложился в III в. в 
низовьях Рейна.

◻ В IV в. франки расселились в Северо-
Восточной Галлии как союзники Римской 
империи. Во главе отдельных областей стояли 
самостоятельные князья. Из княжеских 
династий наиболее сильными являлись 
Меровинги, правившие у салических франков.

◻ Третий представитель династии Меровингов 
Хлодвиг (481—511) распространил свою власть 
на всех франков. С помощью подкупа, 
предательства, насилия он истребил всех 
других князей, среди них и многих сородичей, и 
начал править как единый король.  



Франкское общество по 
«Салической правде»
◻ Земля распахивалась плугом с железным лемехом, 
бороновалась и унаваживалась. В качестве 
рабочего скота использовались быки, лошади, ослы 
и мулы. Кроме колосовых культур, сеяли бобовые и 
волокнистые (лен); возделывали огороды, сады и 
виноградники. Прекратились периодические 
переделы пахотной земли. В земледелии, по-
видимому уже повсюду, господствовало двуполье.

◻ Наряду с земледелием франки занимались 
скотоводством: разводили крупный рогатый и 
мелкий домашний скот, а также разную птицу. 
Значительную роль в хозяйстве франков 
продолжали играть охота, рыболовство, 
пчеловодство.



◻ В общественном строе франков большую роль 
играли еще родовые связи. Свободный франк 
был членом рода, пользовался его 
покровительством и нес ответственность за 
своих родичей. Обвиняемый отвечал за 
преступления не перед государством, а перед 
пострадавшим и его родственниками. За 
убийство члена чужого рода несли 
материальную ответственность все 
родственники убийцы до третьего поколения 
родства по отцовской и материнской линии. С 
другой стороны, член рода имел право на 
получение доли виры за убийство родича и 
участвовал в наследовании имущества 
умерших родственников. Движимое имущество



◻ Человек, желавший порвать связи со своими 
родственниками и избавиться от материальной 
ответственности за них, должен был выполнить 
перед судебным собранием следующую 
символическую процедуру: разломать у себя 
над головой три ветки и разбросать их в разные 
стороны, сказав при этом, что он отказывается 
от всяких счетов со своими родственниками. 
Видимо, этим правом пользовались прежде 
всего более зажиточные родственники, не 
желавшие нести ответственность за 
обедневших членов рода



Индивидуальное семейное 
хозяйство

◻ В V-VI вв. в Франкском королевстве земля каждой 
деревни принадлежала коллективу его жителей-мелких 
свободных землевладельцев, которые составляли 
соседскую общину - марку. Основной 
производственной звеном франкской общины было 
индивидуальное семейное хозяйство.

◻ Здания и приусадебные участки находились в частной 
собственности, которые передавались по наследству. 
Наделы пахотной земли также могли быть 
наследственными, однако свободно распорядиться ими 
мог только коллектив общины+Леса, пустоши, болота, 
дороги, неделимые пастбища. Это тормозило развитие 
индивидуальных семейных хозяйств, которые 
расширяли свои земельные наделы за счет тех членов 
общины, которые погибали на войнах, умирали от 
болезней.



Аллод

◻ В VIII в. начался, а в IX в. закончился 
аграрный переворот, т. е. становление и 
укрепление феодальной собственности на 
землю и окончательное формирование 
феодальных производственных отношений. 
Суть аграрного переворота состояла в том, 
что король с целью укрепления своей 
военной мощи заменил раздачу земли в 
полную частную собственность (аллод) 
наделением землей вместе с живущими на 
ней крестьянами своих дружинников в 
пожизненное владение за военную службу.



Бенефиций

◻ Усиление роли государства в экономической жизни и 
постоянные войны побудили короля Карла Мартелла 
(714-751) к проведению военно-аграрной реформы. 
Основой войска вместо народного ополчения стали на 
постоянной основе воины-рыцари, служба которых 
стала одной из самых престижных в государстве. 
Король предоставил рыцарям, при условии 
вассальной присяги на верность королю-сеньору, по 
жизненные земельные наделы-бенефиции. Право 
собственности на землю сохранялось за сеньором, 
который придавал ее и мог отобрать в случае отказа 
от службы или измены. Во времена правления 
династии Каролингов (с 751 года), которую основал 
сын Карла Мартелла Пипин 
Короткий, предоставление бенефиций стало 
системой, а вассальная служба - наследственной.
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◻ В течение IX-X вв. бенефиций приобрел черты 
феода (лема) - основной формы 
наследственного землевладения эпохи 
Средневековья. Король для осуществления в 
своих владениях функции государственной 
власти предоставлял феодалам (графам, 
маркграфам) по-сути неограниченные права: 
фискальные, судебно-административные и 
другие относительно населения, которое 
проживало на данной территории. Такие 
действия короля 
назывались иммунитезацией и фактически 
оформляли внеэкономическое принуждение 
крестьянства.



Зависимое население

◻ Одновременно с ростом крупного землевладения 
формировалось феодально зависимое 
крестьянство. 

В эпоху Каролингов оно состояло из трех 
групп: колонов (свободных крестьян, находящихся в 
поземельной зависимости; сервов(зависимых и 
лично и поземельно, по-сути рабы) и 
литов (занимали промежуточное положение, 
находясь под патронатом феодала и державшие 
надел в наследственном пользовании). 

Постепенно разница между группами стиралась и 
крестьяне слились в единую массу зависимых, 
платили оброк и отбывали барщину.



◻ С начала IX в. начинается активный захват 
феодалами общинной земли, крестьянских 
наделов и усиление зависимости крестьян. 
Низкий уровень развития 
производительных сил давал единственную 
возможность роста доходов - увеличение 
масштабов земельной собственности и 
численности зависимого крестьянства. 
Общинник терял право собственности на 
землю и становился зависимым от 
феодала, должен был платить ренту и 
нести феодальные повинности.



◻ Основой феодальной экономики становится 
вотчина (сеньория), земли которой обычно 
делились на две части: на господскую землю, 
где велось хозяйство самого феодала (домен, 
примерно 25_30%), и землю, находившуюся в 
пользовании зависимых крестьян и 
состоящую из наделов. 

◻ Широкое распространение получила такая 
форма зависимости, как прекарий - передача 
земли безземельным крестьянам во 
временное держание на условиях барщины 
или оброка. К личной зависимости вел также 
акт коммендации - добровольный переход под 
покровительство более сильного и богатого 
человека, который сопровождался личной или 
поземельной зависимостью. 



К IX веку

◻ Основой феодального строя стал поместье-
сеньория - замкнутое натуральное 
хозяйство, владелец которого (сеньор) имел 
всю полноту власти на своей территории. 

◻ Всю продукцию, за отдельными 
исключениями, потребляли внутри вотчины, 
продавали периодически только излишки, а 
покупали то, что не производилось в 
вотчине. Однако торговля не оказывала 
значительного влияния на общий уровень 
экономической жизни.



◻ В рамках феодальной вотчины 
производились не только продукты питания, 
но и одежда, обувь, предметы домашнего 
обихода, необходимый инвентарь и т. д. 
Развитие ремесленного труда не означало 
его отделения от земледельческого труда, 
земледельцы производили все 
необходимое самостоятельно.

◻  Натурализация хозяйства оказывала 
негативное влияние на развитие торговли, 
практически отсутствовали стабильные 
торговые связи между регионами, торговля 
носила в основном местный характер.



◻ Развитие феодальной экономики, прогрессивные 
сдвиги производительных сил происходили 
медленными темпами. Это было связано с тем, что 
землевладельцы не проводили какие-либо 
значительные инвестиции в аграрное производство. В 
основном они приобретали средства производства, 
необходимые для переработки урожая (прессы, печи), 
строили мельницы, дороги, мосты и т. п.

◻ Ограниченные финансовые возможности 
непосредственных производителей определили 
преимущественно экстенсивный тип аграрного 
воспроизводства. Одновременно улучшалась 
агротехника, широкое распространение получает 
трехполье, когда одна часть пашни засеивалась 
озимыми, другая - яровыми культурами, а третья часть 
находилась под паром и не использовалась.



Производство избыточного продукта становились все 
более стабильными,что сделало возможным и 
необходимым регулярный обмен 
сельскохозяйственной и ремесленной продукции, 
развитие товарно-денежных отношений и торговли.



◻ Феодальная вотчина постепенно теряла свой натуральный и 
замкнутый характер, все больше включаясь в товарно-
денежные отношения. Развитие торговых связей, в свою 
очередь, приводило к росту потребности феодалов в 
продукции, которую предлагает рынок. Ремесленная 
продукция собственных крестьянских хозяйств уже не могла 
удовлетворить возрастающие потребности феодалов. 
Появление на рынке дорогого оружия, украшений, роскошной 
одежды, обуви, тканей, посуды и т. д. приводило к росту 
потребности в денежных средствах.

◻ Развитие сферы обращения привело к изменению форм 
феодальной зависимости крестьян, которое проходило в 
течение длительного времени. Первоначально феодалам 
стало выгоднее все больше заменять барщину натуральным 
оброком, раздавать крестьянам всю землю вотчины и 
получать рентные платежи; развивается чистая вотчина. 
Обмен и рост потребности в денежных средствах привели к 
тому, что натуральный оброк все больше стал заменяться 
денежным. Перевод натуральной формы феодальной ренты в 
денежную принято называть коммутацией ренты.



◻ Возникает новая форма крестьянского 
землепользования - цензива. 
Крестьянин (цензитарий), 
обрабатывающий такой участок, 
считался лично свободным, мог по 
своей воле переходить с одного места 
на другое и даже продать его. За 
пользование феодальной землей 
крестьянин платил твердый ежегодный 
денежный взнос (ренту) - ценз. Переход 
к цензиве повысил хозяйственную 
самостоятельность крестьян и привел к 
имущественной дифференциации 
крестьянства (рис. 8).



◻ В XI-XIII вв. во Франции постепенно 
исчезает экономическая и политическая 
обособленность областей. Создаются 
условия для укрепления 
централизованной королевской власти, 
для объединения страны в феодальное 
государство. Монопольная 
собственность феодалов на землю 
становится почти неограниченной. 
Утверждается принцип: "нет земли без 
сеньора", существование свободного 
крестьянского землевладения 
исключалось.


