
Средневековье в 
Европе



Рим пал в 476
 году нашей эры. Это привело к образованию новых 

варварских королевств на территории бывшей 
могущественной империи



Новые государства
■ В первую очередь, на территории бывшей империи расселились 

представители германских племён.
■ Первая волна германской экспансии вылилась в грандиозные 

перемещения кимвров и тевтонов, за четверть века исколесивших пол-
Европы и наконец в 102—101 гг. до н. э. разгромленных Гаем Марием в 
отрогах Западных Альп. 

■ Вторая волна приходится на 60-е годы I в. до н. э., когда свевы под 
предводительством Ариовиста попытались закрепиться в Восточной 
Галлии. В 58 г. до н. э. они были разбиты Цезарем. 

■ Положение стало меняться во второй половине II в., когда в ходе так 
называемой Маркоманской войны (166—180 до н.э.) значительные массы 
варваров впервые прорвали римскую границу, создав угрозу даже 
Италии. Императору Марку Аврелию с трудом удалось отбросить их за 
Дунай 



■ В 50-е годы III в. (250-е г.г н.э), воспользовавшись 
охватившей империю смутой, германцы проникли на 
римскую территорию сразу на нескольких участках. 

■ К середине IV в. из объединения готских племен 
выделились союзы западных и восточных готов (иначе вест- 
и остготов).

■ В 375 г. остготский союз был разгромлен гуннами — 
кочевниками тюркского происхождения, пришедшими из 
Центральной Азии и подчинившими к этому времени 
некоторые угорские и сарматские племена, в том числе 
аланов. 



■ Спасаясь от гуннского нашествия, вестготы в 376 г. 
обратились к правительству Восточной Римской империи с 
просьбой об убежище. Они были поселены на правом 
берегу нижнего Дуная, в Мезии, в качестве федератов — 
союзников с обязательством охранять дунайскую границу в 
обмен на поставки продовольствия. Буквально через год 
вмешательство римских чиновников во внутренние дела 
вестготов (которым было обещано самоуправление) и 
злоупотребления с поставками вызвали восстание вестготов.

■ В решающем сражении у Адрианополя в 378 г. римская 
армия была наголову разбита, при этом погиб 
император Валент.



■ В 382 г. новому императору Феодосию I удалось 
подавить восстание, но теперь вестготам для поселения 
была предоставлена не только Мезия, но также Фракия 
и Македония. 

■ В 395 г. они снова восстали, опустошив Грецию и 
вынудив римлян выделить им новую провинцию — 
Иллирию, откуда они начиная с 401 г. совершали 
набеги в Италию. 

■ Наконец в 410 г. вождь вест-готов Аларих после долгой 
осады взял Рим, разграбил его и двинулся на юг 
Италии, намереваясь переправиться в Сицилию, но по 
пути внезапно умер. 



■ В 476 г. варвары потребовали новых земель для 
поселения; отказ римлян удовлетворить это 
требование привел к государственному перевороту: 
предводитель германских наемников Одоакр из 
племени скиров сместил последнего 
западноримского императора Ромула Августула и 
был провозглашен солдатами конунгом Италии. 

■ Заручившись поддержкой римского сената, Одоакр 
отослал знаки императорского достоинства в 
Константинополь с заверениями в послушании. 





Франкское королевство
■ в 486 г. в результате франкского завоевания в Северной 

Галлии возникло Франкское государство, во главе 
которого стоял вождь салических франков Хлодвиг 
(486—511) из рода Меровея (отсюда династия 
Меровингов). 

■ При Хлодвиге была завоевана Аквитания (507), при его 
преемниках — Бургундия (534); остготы уступили франкам 
Прованс (536). К середине VI в. Франкское государство 
включало почти всю территорию бывшей римской 
провинции Галлии. Франки подчинили себе также ряд 
германских племен, живших за Рейном: верховную власть 
франков признали тюринги, аламаны и бавары; саксы 
принуждены были платить им ежегодную дань.





«Салическая правда» (Lex Salica) 

■ Представляет собой запись судебных обычаев салических 
франков, произведенную, как полагают, в начале VI в., еще 
при Хлодвиге. Римское влияние сказалось здесь гораздо 
меньше, чем в других варварских правдах, и обнаруживается 
главным образом во внешних чертах: латинский язык, 
штрафы в римских денежных единицах.

■ На протяжении VI — IX вв. франкские короли делали все 
новые и новые дополнения к «Салической правде», поэтому 
в сочетании с другими источниками более позднего периода 
она позволяет проследить также и дальнейшую эволюцию 
от родоплеменного строя к феодализму франкского 
общества в целом.



Устройство Франкского 
королевства

■ Само королевство франков состояло из 
сельских общин, которые решали 
местные вопросы на своих собраниях – 
Тингах, на которых присутствовал 
представитель короля. Общины 
объединялись в Сотни – военно-
административный округ во главе с 
Сентинарием (Сотником), а сотенные 
округа объединялись в ГРАФСТВА.



Династия Каролингов

■ Постепенно династия Меровингов выродилась и 
сменилась новой династией – Каролингов, бывших 
майордомов (управляющие королевского двора).

■ Сын и преемник знаменитого победителя мавров у 
Пуатье (732 год) Карла Мартелла - майордом 
Пиппин Короткий (741—768), в 751 г. на 
собрании франкской знати и своих вассалов в 
Суассоне был провозглашён королём.



Правление Карла Великого
■ При сыне Пиппина Короткого Карле, прозванном Великим 

(768—814), Каролингское государство пережило наивысший 
расцвет. 

■ Карл в 774 г. совершил поход в Италию, сверг 
последнего лангобардского короля Дезидерия и 
присоединил к Франкскому государству Лангобардское 
королевство.

■ В 801 г. ему удалось захватить Барселону и основать на 
северо-востоке Испании пограничную территорию — 
Испанскую марку.

■ Наиболее длительные и кровопролитные войны Карл 
вел в Саксонии (с 772 по 802 г.) 



Распад Франкского королевства
■ Сын и преемник Карла Великого Людовик Благочестивый (814—840), 

прозванный так за свою ревностную приверженность церкви и щедрые дары ей, 
уже в 817 г. разделил империю между своими сыновьями, сохранив за собой 
лишь верховную власть. 

■ За этим разделом последовал ряд новых, которые привели к длительным 
междоусобиям и смутам. Наконец, в 843 г. после смерти Людовика его сыновья, 
собравшись в Вердене, заключили договор о новом разделе империи.

■ По Верденскому договору 843 г.  младший сын Людовика Благочестивого 
Карл по прозвищу Лысый получил земли к западу от рек Шельды, Мааса и 
Роны — Западно-Франкское королевство.

■ Средний из братьев — Людовик Немецкий — завладел областями к 
востоку от Рейна и к северу от Альп, население которых говорило на 
германских диалектах (Восточно-Франкское королевство или Германия).

■ Старший сын Людовика Лотарь, сохранил за собой императорский титул. 
Его государство состояло из Италии, а также земель, расположенных 
вдоль Рейна, которое получило название Лотарингия.





Социально-экономические особенности развития 
Запада

в Средние века
■ Классическое Средневековье в Европе ХI–XIII вв. 

было временем расцвета феодализма. 
■ Слово «феодализм» образовано от слова «феод» — 

наследственное земельное владение за службу. 
Человек, получавший феод, был вассалом, то есть 
слугой того, кто предоставлял ему землю. Тот, кто 
наделял феодом, являлся сеньором («старшим»). И 
сеньоров, и вассалов называли феодалами. Феодал 
также был сеньором для всех жителей его феода.



Феодализм

■ К Х–XI веках в Европе почти вся земля 
оказалась поделенной на феоды. Все 
феодалы стали независимыми правителями в 
своих владениях, но при этом между 
феодалами сохранялась связь, которая 
предохраняла западные государства от 
полного распада. Эту связь изображают в 
виде «феодальной лестницы». 



Феодальная лестница
■ На ее вершине находился король, 

считавшийся верховным сеньором всех 
феодалов, их сюзереном — главой 
феодальной иерархии.

■ Ниже его стояли крупнейшие светские и 
духовные феодалы, державшие свои 
земли (герцоги, а также высшие 
представители клира, графы, 
архиепископы, епископы и аббаты 
крупнейших монастырей, державшие 
земли от короля).

■ Их вассалы — обычно тоже весьма 
крупные землевладельцы, — носившие 
часто название баронов, были рангом 
ниже, но и они пользовались в своих 
владениях определенной политической 
властью.  

■ Ниже баронов стояли более мелкие 
феодалы — рыцари  (немецкое — Ritter)— 
низшие представители господствующего 
класса, у которых не всегда были вассалы 



«Вассал моего вассала – не мой 
вассал!»

■ Это означало, что вассал служил только 
своему непосредственному сеньору. Король, 
например, не мог призвать на службу барона 
— вассала герцога, а герцог — не имел права 
призвать рыцаря. Именно поэтому власть 
королей была очень слабой и им важно было 
обладать поддержкой князей или герцогов и 
графов.



■ В Средние века войны были частым явлением. После 
распада империи Карла Великого все страны Европы 
страдали от постоянных усобиц. В IX—X вв. 
опустошительные набеги на Европу совершали норманны 
из Скандинавии и Дании, арабы и венгры. Для спасения от 
полного истребления и разорения нужно было иметь 
надежное войско. Усовершенствования в военном деле резко 
подняли значение профессионального рыцарского войска – 
то есть войска всадников с тяжелым оружием и в тяжелых 
доспехах. 





Хозяйство феодала
■ Феод – владение феодала –  делился на господскую землю и 

на крестьянские наделы, предоставлявшиеся феодалом. 
Крестьяне отрабатывали на выданных им наделах барщину 
и платили феодалу подати – оброк. 

■ Феодал судил население своего феода, взимал штрафы за 
нарушение законов. Крепостные крестьяне считались 
«прикрепленными» к своим наделам и не могли их покинуть. 

■ Повинности крепостных (барщина, оброк) были более 
тяжелыми, чем у свободных. Они находились в личной 
зависимости от феодалов и от земли, на которой они 
работали. Имущество крепостных считалось 
собственностью сеньора. Крепостные находились почти что 
на положении рабов. 





Сословие «молящихся»
■ Главной обязанностью 

духовенства было 
богослужение и 
совершение церковных 
таинств. Священниками 
могли стать выходцы из 
двух других сословий. Для 
содержания первого 
сословия с работающих 
взимали подать в размере 
десятой части дохода, 
называемая церковной 
десятиной. 



Средневековые Города

■ Сохранялись еще позднерабовладельческие полисы 
в Византии и западноримские города, в разной мере 
запустевшие и разрушенные (Милан, Флоренция, 
Болонья, Неаполь, Амальфи, Париж, Лион, Арль, 
Кельн, Майнц, Страсбург, Трир, Аугсбург, Вена, 
Лондон, Йорк, Честер, Глостер и многие другие). 
Но они по большей части играли роль либо 
административных центров, либо укрепленных 
пунктов (крепостей-бургов), либо церковных 
резиденций (епископов и т.д.). 



■ Их небольшое население мало чем отличалось от 
деревенского, многие городские площади и пустыри 
использовались под пашни и пастбища. Торговля и ремесла 
были рассчитаны на самих горожан и не оказывали 
заметного влияния на окружающие деревни. 

■ Рост производства различных товаров, связанный с 
утверждением феодального способа производства привёл к 
отделению сельского хозяйства от ремесла. Так 
произошло превращение ремесла в самостоятельную 
отрасль производства и концентрация ремесла и 
торговли в особых центрах - городах. 



■ Раньше всего — в IX в. — феодальные города, прежде 
всего как центры ремесла и торговли, сформировались 
в Италии (Венеция, Генуя, Пиза, Флоренция Бари, Неаполь, 
Амальфи); в X в. — на юге Франции (Марсель, Арль, 
Нарбонн, Монпелье, Тулуза и др.). В этих и других 
областях, уже знавших развитое классовое общество, 
быстрее, чем в других, специализировались ремесла, 
обострилась классовая борьба в деревне (приведшая к 
массовым побегам зависимых крестьян), произошло 
формирование феодального государства с его опорой 
на города.



■ Средневековый город возникал на земле 
феодала и поэтому должен был ему 
подчиняться. 

■ 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.). 

■ Многие города Северной и Средней 
Италии — Венеция, Генуя, Сиена, 
Флоренция, Лукка, Равенна, Болонья и 
другие — в те же IX—XII века стали 
городами-государствами.

■ Одним из важнейших результатов 
борьбы городов с их сеньорами в 
Западной Европе было то, что 
подавляющее большинство горожан 
добилось освобождения от личной 
зависимости. 



Ремесло в Средневековых городах
■ Характерной особенностью ремесла и 

других видов деятельности во многих 
средневековых городах Западной Европы 
была корпоративная организация: 
объединение лиц определенных 
профессий в пределах каждого города в 
особые союзы — цехи, гильдии, 
братства. 

■ Цехи возникали потому, что городские 
ремесленники как самостоятельные, 
раздробленные, мелкие 
товаропроизводители нуждались в 
определенном объединении для защиты 
своего производства и доходов от 
феодалов, от конкуренции «чужаков» — 
неорганизованных ремесленников или 
постоянно прибывавших в города 
выходцев из деревни, от ремесленников 
других городов, да и от соседей — 
мастеров. 

■ Поэтому главной функцией цехов стало 
утверждение монополии на данный вид 
ремесла. 


