
Феодальная экономика как 
высшая стадия 

доиндустриальной 
экономики

1. Периодизация и основные черты феодализма.
2. Классический западноевропейский феодализм.

3. Особенности феодализма за пределами Западной 
Европы.



Соотношение понятий средневековья и 
феодализма
•Средневековье и феодализм – понятия близкие, но не 
идентичные. 

•Средние века – это эпоха, открывшаяся с крушением 
античной цивилизации в Европе. 

•Феодализм – это характеристика общественного строя, 
воцарившегося в данную эпоху. 



Место феодализма во всемирном 
историческом развитии

•Феодализм – закономерный этап в прогрессивном развитии 
человечества между античностью и капитализмом. При этом 
у одних народов феодализм следует за рабовладельческим 
строем, у других – непосредственно за 
первобытнообщинным (у германцев, кельтов, славян, арабов 
рабовладельческий этап отсутствует).

•Феодализм датируется V в. – буржуазные революции 
XVI-XVIII вв.



Периодизация феодализма

Генезис феодализма
Ранний феодализм V-XI вв.

Развитый феодализм XI-XVвв.

Поздний феодализм XV-XVII вв.



Понятие феодализма

•Феодализм – экономический строй, основанный на 
условной частной (феодальной) форме собственности на 
землю и эксплуатации лично и поземельно зависимых от 
господствующего класса (феодалов) непосредственных 
производителей. 

•От «феод» - условное пожалование, передававшееся по 
наследству.



Специфические черты феодализма
1) сословный характер общества (4 
класса-сословия, изначально 
юридически неравноправные: крестьяне, 
светские феодалы-рыцари, церковные 
феодалы, горожане-бюргеры);

2) политическая власть находится в 
руках земельных собственников 
(светских и церковных феодалов);

3) иерархическая структура 
господствующего класса;



Специфические черты феодализма

4) широкое развитие отношений корпоративного типа 
(соседские общины, городские коммуны, ремесленные цехи, 
купеческие гильдии, монашеские и рыцарские ордена и т.п.);

5) господствовало религиозное мировоззрение: церковь 
выступала в качестве наиболее общей санкции 
существующего феодального строя;

6) огромную роль играла традиция (вера в 
сверхъестественное, соблюдение обрядов, ритуалов, 
апелляция к традиционным нормам морали и права в 
сочетании со сравнительно молодым возрастом);



Специфические черты феодализма

7) господство натурального хозяйства;

8) сочетание крупного феодального землевладения и 
мелкого крестьянского землепользования;

9) личная зависимость крестьян от феодала, 
внеэкономическое принуждение крестьян к 
прибавочному труду;

10) рутинное состояние техники.



Классический западноевропейский 
феодализм

•Формируется на почве взаимодействия двух процессов: 

1. Распада античного общества;

Криз античной рабовладельческой экономической системы 
выражается в развитии колоната, в практике пекулия, роста 
числа вольноотпущенных. 

2. Разложения первобытнообщинного строя окружавших 
Римскую империю племен (германцев, кельтов, славян и 
др.);, что выражается в усилении имущественного 
неравенства в земледельческой общине (марке), в которой 
большую роль играет частный, парцеллярный* труд и 
частное присвоение его плодов.

* Парцелла - мелкий земельный участок, на котором 
крестьянин ведет свое хозяйство. Парцельный, 
парцеллярный - разделенный на парцеллы.



Отношения вассалитета – система лично-договорных 
связей внутри класса феодалов

•Вассал (мальчик) – военный слуга, «человек человека».

•Почти каждый рыцарь одновременно был и сеньором и 
вассалом.

Формы земельной собственности феодалов

БЕНЕФИЦИЙ ЛЕН (ФЕОД)

пожизненное земельное 
владение, предоставляемое 
вассалу при условии несения 

военной службы

наследственное земельное 
владение, оформившееся на 

почве пожизненного 
(трансформация бенефиция)

Вместе с землей феодалы получали иммунитетные права на 
подвластную территорию – права сбора налогов, судебной власти, 

организаций военного ополчения и т.д.



Формирование феодально-зависимого 
крестьянства

•В марке выделяются малые крестьянские семьи, за 
которыми закрепляется собственность на пахотные земли и 
луга (аллод), но пока сохраняется совместное владение на 
общинными угодьями – лесами, пастбищами.

АЛЛОД ПРЕКАРИЙ
свободно отчуждаемая земельная 
собственность отдельных семей

участок земли, которым пользовался 
безземельный крестьянин при 

условии уплаты ренты 
землевладельцу

свободные общинники (крестьяне) 
добровольно шли под покровительство 
крупного землевладельца, отдавая себя 
в личную зависимость (серваж), т.е. 
лишались прав свободного человека. 
Серв платил особый поголовный налог, 

талью, выполнял опр. повинности.

это поземельная зависимость



Крепостничество, характерное для 
средневековой Европы 

•Выступает как форма внеэкономического принуждения, 
более легкая, в сравнении с распространенной в древнем и 
средневековом Востоке и в сравнении с античной. 

•Это объясняется более высоким уровнем развития 
производительных сил, чем при предшествующих способах 
производства, а также повышением хозяйственной 
самостоятельности непосредственного производителя 
при относительном избытке пригодной земли. Феодал не 
является организатором производства, процесс труда 
находится за пределами отношений зависимости. 



Крепостничество, характерное для 
средневековой Европы 

 
Формы и виды феодальной ренты

БАРЩИНА 
(отработочная рента):

земля делилась на господскую (домен) и крестьянскую (в 2-3 раза 
превышала домен и располагалась чересполосно с ним)

ОБРОК 
(натуральный и денежный)

фиксированный
(по душам или по земле)

прогрессивный (из доли урожая - 
десятина, пятина, испольщина или 

дохода)



Крепостничество, характерное для 
средневековой Европы 

•В процессе развития товарно-денежных отношений 
происходит коммутация ренты – превращение ее в 
денежную, что сопровождается почти повсеместной отменой 
личной зависимости крестьян. Попытки феодалов увеличить 
денежную ренту  были остановлены в ходе массовых 
крестьянских восстаний XIVв. (Дольчино в Италии 1304-1307, 
Жакерия во Франции 1358, Уота Тайлера в Англии 1381 и др.).

•Западноевропейское крестьянство укрепило свою 
хозяйственную самостоятельность, добилось личной 
свободы и фиксации феод. повинностей в денежной форме. 
Отношения между крестьянином и феодалом в странах 
Западной Европы принимают форму договорных. Это 
способствовало сокращению внеэкономического 
принуждения, росту производительности труда, повышению 
эффективности крестьянского хозяйства. 



Технологические изменения 
средневековой Европы 

•Европейская цивилизация шла по пути совершенствования 
искусственных, созданных человеком орудий труда (а не 
совершенствования природной машины;

•Недостаток трудовых ресурсов стал важным стимулом к 
изобретению машин и механизмов, внедрению их в 
производство (за пределами Европы господствующий класс 
старался привязать труд к земле).



Технологические изменения 
средневековой Европы 

• X в. – начало распространения тяжелого римского (обитого 
железом) плуга;

• X в. – распространение водяных мельниц;

• Конец X – начало XI вв. – ветряные мельницы;

• Начало XII в. – распространение алкоголя;

• XII в. – изобретение обитого войлоком хомута – замена волов 
лошадьми;

• Конец XIII в. – изобретение механических часов;

• XIV в. – привод ветряной мельницы к мехам плавильных 
горнов;

• XIV в. – токарный и шлифовальный станки;

• XV в. – каравелла;

• XVII в. – появление телескопа, микроскопа.



Иеронимус Босх (XV-XVI 
вв.)





Особенности феодализма за 
пределами Западной Европы
•Феодализм в неевропейских (восточных) 

средневековых государствах

Мнение 1-е Мнение 2-е 
(большинство)

имел место 
«восточный 
феодализм», 

пришедший на смену 
АСП

феодализма не было, 
сохранялся АСП



Особенности феодализма в Восточной 
Европе

• Для стран, где генезис феодализма происходил не на базе 
античности (слабое развитие частной собственности и др.), 
характерен замедленный процесс феодализации.

• В Англии, скандинавских государствах, у славян сохранялись 
пережитки родового строя, упорное сопротивление крестьянства 
препятствовали полному закрепощению. Даже в XI в. (в Англии) и 
в XIII в. (в скандинавских странах) существовали большие группы 
свободных крестьян. Закрепощение крестьян в России 
завершилось лишь в середине XVII в.

• Развитие товарно-денежных отношений, втягивание 
восточноевропейских стран в мировой рынок дают импульс к 
расширению барщины и усилению крепостничества. Повышение 
эффективности феодального хозяйствования достигалось путем 
истощения крестьянского хозяйства. Отсюда острые и 
болезненные формы кризиса феодализма в ряде 
восточноевропейских стран и особенно в России.



Выводы 

•Феодализм, как высшая и последняя стадия традиционной 
экономики, создал принципиально новую, более высокую 
систему производительных сил.

•Фактором, стимулирующим экономический прогресс 
европейского общества явилось укрепление хозяйственной 
самостоятельности непосредственного производителя.

•Фактором, препятствующим экономическому прогрессу 
восточных обществ, являлось «поголовное рабство»* – 
всеобщая зависимость индивидов от ассоциации 
эксплуататоров, сплотившихся в государство.

*сравнить экономическую заинтересованность свободного и 
раба



Выводы 

• Главным направление прогресса стало вытеснение: 

- естественных производительных сил (природа) – 
общественными (техника); 

- натурального хозяйства – товарным; 

- личной зависимости – вещной зависимостью; 

- внеэкономического принуждения к труду – экономическим.

Производительные силы
естественные общественные всеобщие

природные ресурсы, 
возможности 
человека

средства 
производства, 

разделение труда и т.
п.

наука, образование, 
культура и т.п.


