
«Что такое феодализм? Это, 
прежде всего, умонастроение, 
«средневековый менталитет»

Жорж Дюби



Экономика аграрного общества. 
Средневековая Европа

• Генезис феодализма в Западной 
Европе. Понятие феодального строя

• Характерные черты средневековой 
экономики 

• Эволюция форм земельной 
собственности ( на примере Франкского 
государства)

• Город, ремесло, торговля в 
средневековой Европе 



Генезис феодализма в Западной 
Европе. Понятие феодального 

строя
• 486 г. – образование в северной Галлии 

франкского государства, включившее в 
свой состав в 507 г. вестготские 
территории в южной Галлии и в 534 г.- 
Бургундское государство.

• Процесс перехода от античности к 
средневековью в Европе занял 5-6 
веков на фоне непрерывных войн и 
взаимодействия многих народов.









Понятие феодального строя

• По названию пожалования вассалу – 
«феоду» - все Средневековье принято 
именовать «феодальным». (не все 
историки считают это удачным, т.к. 
«феод» не содержит в себе 
достаточной характеристики 
средневекового общественного 
устройства (С. Рейнольдс, Л. Кухенбух, 
И.В. Дубровский, А.Я. Гуревич и др.)



2.Основные черты 
средневековой экономики: 

• Господство натурального хозяйства (но 
существовал товарообмен, деньги?)

• Сосредоточение абсолютного большинства 
населения в деревнях (образование городов в 10-11 
вв.)

• Господство крупных землевладельцев 
взаимосвязанных между собой и с менее 
крупными землевладельцами личными 
вассальными связями

• Несвободное положение крестьян-
землевладельцев, лично зависящих от своих 
господ (все ли крестьяне были несвободны?)

• Разделение власти над обществом между 
королями и их вассалами

• Господство христианской церкви



Три ветви христианства в Европе



3.Эволюция форм земельной 
собственности

• Конец 6 в. – возникновение у франков свободно 
отчуждаемой земельной собственности – аллода 
(«allodium»)

• Сер. 7 в. – формирование крупной земельной 
собственности, одновременно, уменьшение размеров 
рабовладельческих вилл

• Постепенное формирование слоя поземельно-
зависимого крестьянства (галло-римские рабы, 
колоны, вольноотпущенники, франкские рабы, литы, 
а также разорявшиеся с начала 8 в. ранее свободные 
мелкие галло-римские и франкские крестьяне



• Процесс феодализации во франкском государстве 
шел двумя путями:

• С одной стороны, массовое разорение крестьян-
аллодистов вело к втягиванию их в поземельную 
зависимость от феодалов, к утрате гражданских прав

• С другой стороны, франкские короли, особенно из 
новой Каролингской династии (8-9 вв.) раздавали 
земли и иммунитеты («immunitas»- 
неприкосновенность, освобождение от чего-либо). 
Под власть крупных землевладельцев передавались 
лично свободные крестьяне.



• В 8-9 вв. во франкском государстве 
складывается феодальная крупная 
вотчина (сеньория, манор, феодальная 
земельная рента)

• Земельная собственность приобретает 
условный характер (бенефициальная 
реформа)

• Оформляются вассальные отношения и 
феодальная иерархия

• X в. – феод ( наследственное земельное 
владение) майорат





Город, ремесло, торговля

• Второе общественное разделение 
труда ( отделение ремесла от 
земледелия) – ключевой фактор 
возникновения средневековых 
европейских городов 

• городские жители - Kaufleute



• Наиболее старая теория (Гизо, Ренуар, 
Тьери, Савиньи) усматривала в 
западноевропейских городах 
непосредственное продолжение городов, 
основанных римлянами. Экономическая 
основа данной теории  несостоятельна



Университетские города средневековой Европы



Ремесло
• Ремесленные гильдии, мастерства, братства 

(цехи) – основные формы организации 
общественного производства, начиная с 9-10 
вв.

• Zeche – «попойка», то же обозначает и gild 
(гильдия). 

• Цех – организация, представлявшая тот же 
город, только в уменьшенном виде



Экономические причины господства цеховой 
организации ремесленного производства в 

10-15 вв.:

Узость местного городского рынка, 
небольшая численность городского 

населения, незначительная 
покупательная способность 

крестьянского населения



Средневековая торговля

• Исходная точка в развитии 
западноевропейской международной  
торговли – Крестовые походы

• Два направления международной 
торговли: средиземноморское 
(Амальфи, Венеция, Генуя и до.),
северное (Союз Ганзы)



• Связь между северным и южным направлениями 
торговли осуществлялась посредством ярмарок 
(Шампань, лежавшая между Германией, Францией и 
Италией)

• Между торговыми городами (Генуя, Венеция, Любек, 
Гамбург, Марсель, Монпелье) и ярмарочными 
пунктами (Шампань, Бри, Франкфурт-на-Майне и др.) 
были различия. 

• Торговые города имели собственное купечество, 
которое вело активную международную торговлю и 
посещало различные ярмарки и рынки.

•  Ярмарочные пункты не играли активной роли в 
торговле и не имели собственного купечества, но 
привлекали иностранных  купцов благодаря 
выгодному географическому положению (Шампань, 
Брюгге, Женева, Франкфурт-на-Майне, позже Лион, 
Лейпциг, Антверпен.



Региональная специализация торговли – 
отличительная черта средневековой 

экономики
• Винная торговля Гаскони с центром в 

Бордо
• Фламандская шерстяная 

промышленность (функционировала за 
счет поставок сырой шерсти из Англии)

• Балтийский регион – источник зерна 
для нидерландских городов

Развитие торговли способствовало расширению банковского
дела и кредита



Кризис средневековой экономики

• 1348 г. – эпидемия чумы. Сокращение 
численности населения Европы на 1/3

• Усиление социальной напряженности и 
социальных противоречий

• С падением численности городского 
населения и спроса на зерно и др. продукты 
питания цены упали, заработная плата росла 
из-за дефицита рабочей силы. Введение 
контроля за уровнем заработной платы



Эпидемия бубонной чумы в Западной Европе XIV в.



• Как следствие – многочисленные восстания 
крестьян в Англии, во Франции, Германии, 
Испании, Португалии и т.д.

• Т.о., в Западной Европе изменившиеся 
экономические условия принесли крестьянам 
свободу.

• Рыночные силы привели в Западной Европе к 
отказу от прикрепления к земле и к росту 
заработной платы.

Чума и связанные с ней бедствия XIV в. ознаменовали
начало нового периода роста и развития в Западной 

Европе
 с XV в.



Раздел 3. Средневековая Русь

• 1. Взаимовлияние цивилизаций. 
Эволюция социально-экономических 
институтов России

• 2.Стадии развития крестьянской общины 
в России

• 3. Особенности образования Московского 
государства. Государственное хозяйство и 
экономическая политика

• 4. Финансы, ремесло, торговля в 
средневековой Руси.



Россия велика, но не устроена, она не 
имеет уложения, управляется по 
случаю; и на злоупотребления 
слишком приметные довольно 

считается выдать указ. Зло остается в 
своем корени.

В. С. Малиновский





1. Взаимовлияние цивилизаций
• Экономическая история России не 

может быть тождественна 
экономической истории Запада или 
Востока. При этом, Россия всегда 
имела торговые, политические, 
династические отношения и с 
Западом, и с Востоком. Эти связи 
сформировали особый, российский 
путь социально-экономического 
развития, особый национальный 
характер экономики





Рассмотрим точки 
соприкосновения российской 

цивилизации с Западом и 
Востоком.

- по мнению отдельных ученых (Н.
П. Павлова-Селиванского, В.Т. 

Пашуто, А.В. Гуздь-Маркова и др.) 
Россия имела много очевидных 

сходств с европейскими 
странами



• Так, средневековая община России была 
одинакова по существу своего устройства с 
германской (universitas)

• Полюдье, регулярные объезды территорий 
для кормления дружины на Руси 10-11 вв., 
имели сходство с аналогичными нормами, 
характерными для Скандинавских 
государств (полюдье-вайцилла)

• Российская община 10-11 вв. похожа на 
европейскую марку, включает элементы 
частного землепользования, неравенства в 
земельных долях



Сбор дани на Руси –
полюдье



• Трехполье, широко распространенное 
в Северо-Западной Европе в 10-11 вв., 
становиться в России доминирующей 
формой организации земледелия 
лишь в 16-17 вв. (главным образом из-
за специфики природных условий)

• В России домонгольского периода 
было сильное влияние европейского 
опыта развития городов (Новгород, 
Псков)



Византийское влияние
• Русь приняла христианство от Византии 

(Византийский вариант православия 
наиболее соответствовал феодальному 
общественно-политическому и 
экономическому строю, способствовал 
признанию условности землевладения, 
нерыночности экономических связей. 
Религия на Руси идеологически 
обосновывала образование 
централизованного государства 
византийского типа. Таким образом, Россия 
отдалялась от центра инноваций – Западной 
Европы



Влияние Востока
• Изменение траектории социально-

экономического развития России с начала 
монгольских завоеваний 13 в., главным 
образом, системы налогообложения. 
Возрастание роли дани, сокращение 
значения полюдья (китайская налоговая 
система, круговая порука).

• После освобождения от монгольского 
налогового бремени российская 
фискальная система радикально 
отличалась от европейской



• Еще один результат ига – изменение 
роли общины. Из механизма 
крестьянской самоорганизации она 
превращается в инструмент 
государственного принуждения. 
Круговая порука препятствует 
повышению эффективности 
хозяйства: рост урожая 
оборачивается увеличением 
налоговых изъятий. Т.к. 
обязательства перед государством 
несла вся община, данная система не 
стимулировала интенсификацию 
крестьянского хозяйства



• Таким образом, Россия, до начала 13 в. 
шедшая в общем потоке европейского 
развития и находившаяся под 
культурным влиянием Западной Европы, 
к 15-16 вв. превращается в традиционное 
централизованное аграрное государство 



2. Стадии развития крестьянской 
общины:

• Предфеодальный период – территориальный 
союз свободных и равноправных земледельцев 
(аллодистов ?)

• Сосуществование свободной крестьянской 
общины и зависимой от владельца феодальной 
вотчины

• Крепостническая община – союз мелких, 
зависимых (закрепощенных) держателей, 
живущих в феодальном владении, сочетание 
вотчинной и общинной администрации

• Зарождение внутри крепостнической общины 
товарных отношений и социальная 
перегруппировка крестьян по экономическому 
положению



3. Особенности образования 
Московского государства

• «Собирание русских земель» вокруг 
Москвы началось в первой половине 14 
в. при московском князе Иване Калите 
(1325-1340 гг.). Во второй половине 15 
в. при Великом князе Иване III 
(1462-1505 .) было завершено 
объединение земель и заложены 
основы централизованного государства.





Экономическая политика

• Экономическая политика главным 
образом заключалась в ликвидации 
наследственного землевладения и 
переходе к условному держанию земли 
(от вотчины к поместью)

• Положение крестьян в России было 
определено законодательно, что 
устанавливало их зависимое положение



Русский народ, этот сторукий исполин,
скорее перенесет жестокость и
надменность своего повелителя, чем его
слабость

  М. Лермонтов

                                   



Этапы закрепощения крестьян:

• Судебник Ивана III 1497 г. – установление 
правила Юрьева дня - крестьяне могли 
переходить к другому землевладельцу в 
ограниченный срок – за неделю до и после 26 
ноября.

• Судебник Ивана IV 1550 г. – отменено 
рабство за долги, но увеличена плата за 
пожилое. Произошло прикрепление к тяглу 
посадских людей

• 1565 г. – опричнина. Усиление гнета 
служилыми дворянами



• Указ Ивана IV 1581 г. – первый указ о 
«заповедных летах», запрещавший переход 
крестьян

• Указ Федорова Иоанновича 1597 г. – 
установление пятилетнего срока исков беглых 
крестьян и пожизненной службы по кабалам

• Указ Михаила Федоровича Романова 1642 г. – 
срок давности иска крестьян увеличивается до 
15 лет

• Соборное Уложение 1649 г. Алексея 
Михайловича Романова – полное запрещение 
переходов крестьян, включая и Юрьев день. 
Прикрепление к личности владельца, а не к 
земле. Запрещен выход и из городского 
сословия. Окончательное оформление 
крепостного права в России.



• Таким образом, позднее закрепощение 
крестьянства привело к значительному 
отставанию России от Западной Европы и 
длительному сохранению феодально-
крепостнических отношений

• P.S. На большей части Западной Европы 
крестьянам удалось отстоять вольности, 
сформировавшиеся на предшествующем этапе 
развития. В Восточной Европе (Польше, 
Венгрии, Румынии, Германии к востоку от 
Эльбы) шел процесс вторичного закрепощения 
крестьян, их прикрепления к земле, лишения 
личных свобод, превращения в собственность 
помещика



• В России совместились два процесса: 
открытие новых ресурсов незанятых 
плодородных земель и освоение 
восточноевропейского опыта вторичного 
закрепощения крестьян. Именно на этом 
фоне формировалась российская 
система крепостного права.



4. Финансы, ремесло, торговля

• Рынок – торг, торжище, торговище –место, где 
производился обмен в Киевской Руси ( характерна 
связь торга с церковью, церковная площадь есть в то 
же время рынок, как это было в Западной Европе)

• Погост имел значение рынка:  гостьба- торговля. При 
этом погост означал и место, где находилась церковь

• Согласно «Русской Правде», на рынке в Древней 
Руси происходил не только товарообмен, но и 
народные собрания, оглашались распоряжения 
князя. Рынок являлся центральным местом города. 

• Сообщались ли городские рынки друг с другом? 



• «Очевидно, такая продажа в другую область 
признавалась невероятною вследствие 
крайней затруднительности и чрезвычайной 
редкости торговых сношений между 
отдельными городами и рынками» (Н.А. 
Рожков)

•  Имеются сведения о торговых отношениях с 
отдельными русскими областями, но при 
отсутствии единого государства, каждое 
княжество представляло нечто 
самостоятельное. «Следовательно, город и 
его округ составляют государство в 
юридическом смысле,  и замкнутый 
самостоятельный район – в экономическом 
отношении» (Владимирский –Буданов)



• Между тем, духовные лица и князья вели активную 
торговлю с внешним миром

• В.А. Василевский указывает на то, что наряду со 
связями русских купцов через Краков с Прагой в 11 в. 
было и встречное движение, путешествия 
западноевропейских купцов в Русь ради торговых 
целей через Польшу

• Торговля немецких городов с Русью (Новгород, 
Псков, Смоленск, Витебск, Полоцк)

• «Путь из варяг в греки» способствовал 
возникновению русских торговых городов (Киев, 
Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Ростов, 
Полоцк и др.)

• Являлась ли торговля главным стимулом 
хозяйственного развития населения?



• Г.В. Плеханов: «торговля доставляла 
средства существования для князя и 
его дружины

• Н.А. Рожков : «торговая деятельность 
была занятием исключительно одних 
общественных верхов, князей, их 
дружинников и небольшой группы 
состоятельных горожан»

• В.В. Святловский говорит о Руси 13 в. 
как о «примитивно-торговом 
государстве»



• 16 в. – новый виток торгово-экономических связей 
России с Западом

• В 1555 г. Иваном Грозным была выдана первая 
привилегия, установившая беспошлинную торговлю 
англичан в России (экспедиция Чанслера). Англичане 
явились пионерами в морской торговле с Русью

• В начале 17 в. на российский рынок выходит 
Голландия. Торговля Нидерландов находилась в 
руках акционерных компаний, что исключало 
возможность торговли отдельных купцов. Россия 
являлась государством, где голландцы могли 
свободно торговать.

• Таким образом, торговля в России была 
организована в интересах казны и иностранных 
купцов, мало способствуя формированию 
российского предпринимательского слоя



Финансы
• Уже в 11 в. на Руси существовали кредитные 

отношения и существовали металлические деньги 
(серебреник и золотник)

• Монгольское нашествие расстроило денежную 
систему Руси С сер. 12 в. киевские князья перестали 
чеканить собственную монету. Чеканка монет 
возродилась только в сер. 14 в.

• В период формирования Московского государства 
главным финансовым институтом был Великий князь. 
Князь устанавливал для своих наместников систему 
кормлений. Лишь с 15 в. начинается постепенная 
замена натурального кормления денежными 
выплатами.



• При Иване Грозном в 1535 г. была проведена 
денежная реформа, образовавшая единую 
денежную систему в России. 

• Впервые в 1623 г. в России была составлена 
«большая годовая смета» - первый 
российский государственный бюджет. 
Главной целью финансовых реформ 
являлось увеличение поступлений налогов в 
казну. В то же время рост налогов сужал 
потребительские возможности населения.

• Таким образом, в России были крайне 
ограниченные возможности для развития 
внутреннего рынка и формирования 
эффективного спроса



Ремесло

• Длительное время в России огромную роль 
играла домашняя промышленность, 
обеспечивавшая потребности населения в 
продукции ремесленного производства. 
Ремесло было ориентировано на общинное 
потребление или хозяев-вотчинников.

• Ремесло и торговля – зимние виды 
деятельности ( именно суровая и длительная 
зима способствовала развитию ремесла и 
торговли) 



• Главными центрами ремесла и 
торговли были в 12-13 вв. – Новгород, 
Нижний Новгород. Русские торговые 
города становились и первыми 
промышленными центрами (соляные 
промыслы, добыча железа и его 
переработка)



Домашнее задание

• Составьте рассказ-описание хозяйственной 
организации и быта боярской вотчины и 
дворянско поместья

• Выделите характерные черты России в 15 в.: 
формы государственного устройства, 
социально-экономический строй, типы 
землевладения, роль городов. Составьте 
таблицу в рабочей тетради
















