
Тема 2. Феодальная экономика

Вопрос 2. Модель классической 
феодальной экономики Франции. 

Особенности феодализма в 
Англии и Германии 



Франкское государство в V–IX 
вв. • Королевство Франков возникло в Северной 

Галлии в 486 г. 
• Франкское государство сыграло важную роль в 
экономической истории Западной Европы V–IX 
вв. . 

• Право распоряжения землей в деревне 
принадлежало общине – марке. 

• Одной из предпосылок развития феодальных 
отношений стал дуализм франкской общины 
– это сочетание общинного землевладения с 
частным крестьянским хозяйством. Уже с V–VII 
вв. община стала поземельной, 
территориальной, соседской, а земля все чаще 
превращалась в аллод. 



Аллод – это 

свободно отчуждаемая индивидуально-
семейная земельная собственность, т.е. 
частная собственность на надел 
общинной земли. Крестьяне 
присваивали полученные от общины 
наделы в частную собственность, как 
только для этого появлялась 
возможность. Расчистки и заимки 
лесных участков использовались чаще 
всего. 



Франкское государство в V–IX 
вв. 

• Формируется сеньория (вотчина) – крупное 
или мелкое частное хозяйство, основанное на 
труде зависимых крестьян. 

• Введена бенефициальная система. Бенефиций 
– форма земельного владения феодала 
(дружинники, приближенные короля), 
обусловленная определенными обязанностями 
(платежи и военная служба) и сроком (обычно 
пожизненным). 

• Возникли отношения вассалитета. Вассал 
зависел от сеньора, пожаловавшего бенефиций, 
приносил последнему клятву верности и 
исполнения службы. Сеньор, сохранял право 
верховного собственника на пожалованную 
землю.



Первый аграрный 
переворотВо Франкском государстве в VIII–IX вв. 

происходит подлинный переворот в 
аграрных отношениях. Он проявлялся в 
ускорении процесса складывания крупной 
феодальной собственности и в закрепощении 
на этой основе свободных крестьян. В 
результате аграрного переворота свободное 
крестьянство во Франкском государстве почти 
полностью исчезло. В стране утвердился 
феодализм. Если до этого, в VI–VII вв., основой 
хозяйства франков была свободная сельская 
община – марка, то к концу VIII и в IX в. этой 
основой становится феодальная вотчина 



Формирование национального 
государства Франция  

В середине IX в. началось политическое 
обособление Франции и формирование ее как 
национального государства. Это происходило в 
условиях сохранявшейся на протяжении трех 
столетий (IX–XI вв.) феодальной (вассальной) 
иерархии сеньоров: шевалье–бароны–маркизы–
графы–герцоги–короли, с точным разграничением 
их прав и обязанностей. Эта иерархия становится 
образцовой для феодальной Европы и существует 
как своеобразная форма политической и военной 
организации господствующего класса, феодальной 
государственности. 



Расцвет французского 
феодализма 

XI–XIII вв. были периодом наивысшего 
расцвета французского феодализма, 
который считается классическим. Это 
сказывалось в универсальности монополии 
феодалов на землю. Существование 
свободного землевладения исключалось. 
Для французской сеньории XI–XIII вв. был 
характерен серваж, ставший классической 
формой феодальной зависимости. 



Серваж
Сервами в раннем средневековье называли крепостных 
рабского происхождения. Постепенно к ним приравнивались 
другие категории зависимых крестьян. Одним из признаков 
серважа была свадебная пошлина, без уплаты которой серв не 
имел права женить сына или выдать замуж дочь. Серв был 
бесправен в юридическом отношении. Его собственность 
сеньор мог забирать или устанавливать произвольно 
поместный сбор (талью). Для сервов действовала система 
баналитета, при которой переработка продукции (молотьба 
зерна, выпечка хлеба, приготовление вина и т. п.) могла 
осуществляться только на господских перерабатывающих 
производствах, за что сеньором присваивалась часть 
продукции. Это касалось и сферы обмена, когда крестьянам 
запрещалось продавать свою продукцию на рынке, пока не 
будет продана продукция сеньора. Крестьяне отрабатывали 
барщину, платили натуральные оброки зерном (посевной 
оброк феодалу – 1/4 урожая и церкви – 1/10 урожая 
(«церковная десятина»)), скотом, вином и т.п.



Второй аграрный переворот
На грани XIII–XIV вв. и в последующие 
столетия развитого феодализма в связи со 
значительным расширением экономических 
связей между городом и деревней 
возрастающее значение стали приобретать 
деньги. Их присвоение стало задачей 
феодалов. Возникла объективная 
необходимость переходить к таким 
формам феодальной ренты, как 
продуктовый и денежный оброк. Перевод 
феодальной ренты на деньги называется 
коммутация барщины. 



Второй аграрный переворот 
(продолжение)

Центр производства прибавочного продукта и 
феодальной ренты переносится из крупного 
домениального в крестьянское хозяйство. С XIII в. 
собственное хозяйство феодала (домен) исчезает, 
земля сдается в аренду, возникает так называемая 
чистая сеньория. В XIV–XV вв. во Франции 
феодалы осуществляют массовый перевод 
крепостных крестьян с барщины на продуктовый, а 
затем на очень высокий денежный оброк.

Буржуазная революция 1789 года привела к 
крушению абсолютизма и феодальной 
государственности.



Тема 2. Феодальная экономика

Особенности феодальной 
экономики Англии и Германии 



Этапы развития феодализма в 
Англии

В качестве главных этапов развития английского 
феодального государства можно выделить:

1. период англосаксонской раннефеодальной 
монархии в IX-XI вв.;

2. период централизованной сеньориальной 
монархии (XI-XII вв.) и гражданских войн за 
ограничение королевской власти (XII в.);

3. период сословно-представительной монархии 
(вторая половина XIII-XV вв.);

4. период абсолютной монархии (конец XV-
середина XVII в.).



Английский феодализм 
• Английское феодальное королевство возникло в IX 
в. Однако феодальные отношения в Англии 
развивались медленно. Окончательно феодальное 
хозяйство здесь сложилось после завоевания 
Англии в 1066 г. герцогом Нормандии Вильгельмом. 
Массовая конфискация земель в пользу 
пришедших с ним нормандских и французских 
феодалов привела к росту крупного землевладения 
и закрепощению крестьян.

• Основной хозяйственной единицей стал манор - 
поместье с крепостным трудом. В XII–XIII вв. 
манориальной системой было охвачено не менее 
80% территории страны. Однако сохранилось и 
свободное крестьянство (фригольдеры). Но оно 
было малочисленно и не играло существенной 
роли. 



2 группы феодально зависимых 
крестьян в Англии 

вилланы
крепостные члены сельских 
общин с земельным наделом 
до 30 акров (в среднем 15 
акров, или 6 га), с 
собственным инвентарем и 
рабочим скотом. Подобно 
французским сервам, 
платили свадебную 
пошлину, не могли покидать 
манор, подчинялись 
судебной власти лордов, 
обязаны были нести 
повинности в пользу лордов. 

коттеры
крестьяне с маленькими 
участками земли (огородами) 
до 2–5 акров или совсем без 
земли (их доля составляла 35 
% общего числа крестьян). 
Работали на барщине, 
пользуясь господским 
инвентарем и скотом, 
занимались огородничеством, 
ремеслом, иногда работали 
по найму.



Крестьянские повинности
Характер и размеры повинностей вилланов существенно зависели от площади 

надела. Вилланы-виргатарии, имевшие полный надел (виргату), обязаны были 
отрабатывать барщины, обычно 2—3 дня в неделю. Во время посева и уборки 
урожая барщина увеличивалась до 4—5 дней в неделю. Кроме того, 15 дней в году 
вилланы-виргатарии должны были выходить на так называемые помочи. Вилланы-
полувиргатарии выполняли эти повинности в половинном размере. Повинности 
держателя зависели не столько от его статуса, сколько от характера надела. 

Если свободный крестьянин обрабатывал вилланский надел, то в этом случае 
он нес повинности виллана. От количества членов семьи величина повинностей 
зависела только во время помочей, сенокоса и хлебоуборки. Как крепостные, 
вилланы были обязаны лорду уплатой пошлины (меркета) при выдаче своих 
дочерей замуж. Меркет обязан был платить и свободный человек, занимавший 
надел виллана. Безземельные крестьяне работали при господском дворе, получая 
продовольствие. Большое значение в феодальном воспроизводстве имели 
помочи. Во время уборки урожая и в других экстраординарных случаях члены 
семьи виллана дополнительно работали на лорда. Формально помочи 
оказывались добровольно, а фактически были принудительными. В знак 
крепостной зависимости виллан при получении надела платил «вступные деньги». 
С точки зрения права вилланы были собственностью владельца манора. 
Собственником их имущества считался лорд. 

Английские вилланы вполне уподоблялись французским сервам. Лорд 
наследовал наделы вилланов, если у последних не оказывалось законных 
наследников. Получая наследство, вилланы должны были платить лорду так 
называемый гериэт.



2-й Аграрный переворот в 
Англии

В XIV–XV вв. с развитием внутреннего рынка в 
стране происходит аграрный переворот. Под 
воздействием возросшего спроса на шерсть со 
стороны городов Фландрии, становившихся 
центрами производства шерстяных тканей в 
средневековой Европе, в Англии быстро 
развивается овцеводство, как в поместьях 
феодалов, так и в крестьянских хозяйствах. Это 
приводило к «коммутации барщины»: вилланы 
переводились на положение копигольдеров.



Копигольдер – это 
держатель земли по копии (документу, 
находившемуся в местной церкви), которые 
освобождались от некоторых элементов 
крепостной зависимости и переводились с 
барщины на оброк: натуральный, 
выплачиваемый обычно овечьей шерстью, и 
денежный. В XV в. копигольдер стал основной 
фигурой английской деревни. Однако 
крестьянин по-прежнему оставался объектом 
эксплуатации, монополия лордов на землю 
оставалась прочной. Королевские суды не 

принимали исков от копигольдеров.



3-й Аграрный переворот 
В XVI веке в Англии начался 3-й аграрный переворот, который 
продолжался в течение XVII-XVIII веков. Аграрная 
революция - это переход от натурального к товарному 
производству в сельском хозяйстве, ликвидация мелких 
крестьянских хозяйств и сосредоточение земли в руках 
крупных землевладельцев, крупных арендаторов; введение 
наемного труда.

Новые дворяне – джентри – сосредоточивали в своих руках 
большие участки земли, разводили на них овец, получая тем 
самым капитал, столь необходимый для ведения 
капиталистического производства.

Наиболее активно процесс раскрестьянивания проходил в 
XVIII века, когда парламент принял почти 1,5 тыс. законов, 
которые позволяли огораживания. В конце XVIII в. 
крестьянство в Англии исчезло. В сельском хозяйстве 
продукцию производил фермер. 

Аграрная революция обеспечила промышленность дешевой 
рабочей силой и необходимым сырьем. 



Феодализм в Германии
• Историю феодального государства Германии 
можно разделить на 3 основных этапа:

• 1. Образование раннефеодальной монархии, в 
которой сохранялась многоукладность 
экономики и возникли замкнутые натуральные 
хозяйства, результатом чего явилась 
феодальная раздробленность (Х - ХIII вв.).

• 2. Укрепление и формирование сословно-
представительных монархий в княжествах 
Германий и установление монархий курфюстов 
(XIV - XVI вв.).

• 3. Утверждение княжеского абсолютизма в 
германских государствах (ХVII - начало ХIХ вв.).



Германия 
• В начале XII в. немецкая деревня стала в целом 
феодальной. На церковных и монастырских землях жили 
крепостные, подчинявшиеся фогтам - светским феодалам. 
Существовала монополия феодалов на землю.

• Крестьяне имели земельные наделы, находившиеся в 
собственности господина, вели самостоятельное хозяйство, 
работали одновременно на господском поле со своим 
инвентарем и скотом. Большое распространение получило 
холопство. Холопы обычно не имели собственного 
хозяйства, использовались в качестве дворовых, их можно 
было купить и продать. Кое-где существовали 
полусвободные оброчники, платившие оброк воском 
«духовным феодалам». 

• Марка (община) сохранялась преимущественно в сфере 
землепользования.



Крестьянские повинности 

• Положение крепостных характеризовалось 
тем, что они получали от феодалов в вечно 
наследственное держание земельные наделы 
(тяглые изоры) и отбывали феодалам денежные 
и натуральные повинности, а также барщину.

• Крепостные уплачивали поголовный налог и 
пошлину при получении наследства, иногда 
требовалась пошлина при вступлении в брак.

• Право перехода от одного помещика к другому и 
право выхода из крепостного состояния они не 
имели.



2-й Аграрный переворот 
в Германии

Аграрный переворот начался в Германии в 
конце XIII в., но в меньшей степени, чем в Англии и 
Франции. Под влиянием усилившихся товарных 
отношений между городом и деревней в ряде 
районов Германии ликвидируется барщинная 
система и господская запашка, устраняется ряд 
элементов личного крепостничества, 
осуществляется переход к оброчным формам 
эксплуатации. Домениальные земли сдавались на 
откуп мейерам (староста дробились и мелкими 
участками раздавались зависимым крестьянам. 
Возникла так называемая «мейерская аренда» 
имений, которая, по сути, была оброчной системой 
феодальной эксплуатации.



Крепостничество в Германии
• В восточной Германии в результате ее 
колонизации немецкими феодалами в   XV в. 
в широких масштабах происходит 
закрепощение крестьян (второе издание 
крепостничества).

• По сути это был третий аграрный 
переворот, который замедлил социально-
экономическое развитие страны.


