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🙢
🙢 Важнейшей особенностью европейской средневековой культуры является особая роль 

христианского вероучения и христианской церкви. В условиях всеобщего упадка культуры 
сразу после разрушения Римской Империи только церковь в течение многих веков 
оставалась единственным социальным институтом, общим для всех европейских стран, 
племен и государств. Церковь оказывала огромное влияние на формирование религиозного 
мировоззрения, распространяя идеи христианства, проповедуя любовь, всепрощение и всем 
понятные нормы социального общежития, веру во всеобщее счастье, равенство, добро. В 
средние века картина мира основывалась главным образом на образах и толкованиях 
Библии. Исходным пунктом объяснения мира было полное, безусловное 
противопоставление Бога и природы. Неба и Земли, души и тела. В сознании человека эпохи 
средневековья мир виделся как арена противоборства добра и зла, как некая иерархическая 
система, в которой нашлось место и Богу, и ангелам, и людям, и потусторонним силам 
тьмы. При этом сознание человека эпохи средневековья было глубоко магическим. Это 
была культура молитв, сказок, мифов, волшебных заклятий. Значение слова записанного и 
особенно звучащего было чрезвычайно велико. История культуры Средневековья — 
история борьбы церкви и государства. Положение и роль искусства были сложными и 
противоречивыми. Но, несмотря на это, в течение всего периода развития европейской 
средневековой культуры происходили поиски смысловой опоры духовной общности людей. 

Периодизация 

Под средневековой европейской культурой следует понимать культуру поры раннего 
(V—XIII вв.) феодализма в странах Западной Европы. Каждому из этих периодов присущи 
свои особенности, изучение которых помогает сформировать представления о 
закономерностях движения культурного процесса в западно-европейских странах. 
1.Ранний период. 

🙢 2. Поздний период.
🙢 Особенности мировоззрения 

Культурные особенности , периодизация 
средневековья

На Главную



🙢
С конца IV в. началось «великое переселение народов»(Карта). Вандалы, готы, гунны и другие 
народности вторгались в пределы Западной Римской империи, получая поддержку угнетенного 
местного населения. Когда в 476 г. Западная римская империя распалась, наее территории 
образовался ряд недолговечных государств. В Галлии и Западной Германии — франки, на севере 
Испании — вестготы, в Северной Италии — остготы, в Британии — англосаксы, смешиваясь с 
коренным населением, состоявшим преимущественно из кельтов и так называемых римлян, 
образовывали конгломерат различных национальностей, объединенных понятием «римский 
гражданин». 

Везде, где господство Рима пустило более глубокие корни, «романизация» захватывала все области 
культуры: господствующим языком был латинский, господствующим правом — римское право, 
господствующей религией — христианство. Варварские народы, создававшие свои государства иа 
развалинах Римской Империи, оказались либо в римской, либо в романизированной среде. 

Однако следует отметить кризис культуры античного мира в период нашествия варваров, 
усугубившийся привнесением их наивного мифологического мышления, поклонением стихийным 
силам природы. Все это отразилось на культурном процессе раннего Средневековья. 

Переход от «варварских империй» к «Классическим государствам средневековой Европы», 
связанный с утверждением феодальных отношений, был периодом социальных и военных 
потрясений. В IX—Х вв. европейские народы боролись против набегов мавров, венгров, норманнов. 
Эта пора, прошедшая в феодальных междоусобицах, характеризуется временным упадком и 
оскудением духовной культуры. 

Ранний период. 

Назад



🙢
🙢 На первом этапе позднего феодализма (XI—XII вв.) ремесло, торговля, городская 

жизнь были слабо развиты. Безраздельно господствовали феодалы-землевладельцы. 
Король был скорее декоративной фигурой, завершавшей иерархическую пирамиду, 
первым среди равных, но не олицетворением государственной власти. Однако с 
конца XI в. (особенно во Франции) королевская власть начинает укрепляться, 
постепенно создаются централизованные феодальные государства, в которых 
подъем феодальной экономики способствует становлению культурного процесса. 
Большую роль в конце этого периода сыграли крестовые походы, ознакомившие 
Западную Европу с богатой культурой Арабского Востока и ускорившие рост 
ремесел. 

Второй этап в истории зрелого европейского Средневековья (XI в.) связан с 
дальнейшим ростом производительных сил феодального общества. Оформилось 
разделение между городом и деревней, интенсивно развивались ремесла и торговля. 
Устраняется феодальная анархия, королевская власть становится сознательной 
выразительницей идей государственного развития страны. Опорой этой власти 
становятся рыцарство и богатые горожане. Мощного развития достигает экономика 
и культура феодальных городов. Некоторые из них добиваются самоуправления. В 
Италии и других странах возникают города-государства (Венеция, Флоренция). 
Лига-союз ломбардских городов добилась независимости от власти императора. 

Поздний период.

Назад



🙢
🙢 Феодальное общество породило новую культуру, отличную от 

культуры античного рабовладельческого общества. 
Главной ее носительницей была церковь, охранительница и 
защитница класса феодалов. 
Средневековая культура заимствовала от погибшего древнего 
мира лишь христианство да несколько полуразрушенных 
городов. Вся культура раннего средневековья получила 
религиозную окраску. Античную философию сменило 
богословие, пришли в упадок математические и естественно-
научные дисциплины, литература свелась к житиям святых, 
история — к монастырским Хроникам. Обучение было 
полностью монополизировано церковью. Она утверждала 
школьную программу и отбирала контингент учащихся, 
формируя церковную иерархию. Она отвергала светское 
знание, фальсифицировала античных авторов, ревниво 
оберегала античные книги в недрах монастырских 
библиотек. 

По мнению Тертуллиана (писателя-церковника), сами 
понятия «философ» и «христианин» —диаметрально 
противоположны. Но взамен античной философии возникает 
христианская теология, под знаком которой развивается 
средневековая культура.

Особенности 
мировоззрения 

Назад



🙢

Назад



🙢
🙢 Раннее средневековье в Европе - это период с конца V в. (отсчет идет от 476 г., когда произошло крушение Западной Римской 

империи) до середины XI в. В целом раннее средневековье было временем глубокого упадка европейской цивилизации по 
сравнению с античной эпохой. Этот упадок выражался в господстве натурального хозяйства, в падении ремесленного 
производства и, соответственно, городской жизни, в разрушении античной культуры под натиском бесписьменного языческого 
мира. На политической карте Европы в этот период преобладали варварские и раннефеодальные королевства, а в идеологии 
наблюдалось полное господство христианской религии, которая оказывала решающее воздействие на все стороны 
общественной и личной жизни. Это в полной мере относится и к произведениям материальной культуры. 

В эпоху раннего средневековья в Европе резко преобладало деревянное зодчество, памятники которого не могли дойти до 
наших дней. Однако возводили и фундаментальные каменные постройки, некоторые из которых стали наглядными образцами 
зодчества того времени. Почти все они имеют религиозное, церковное назначение. 

Для юго-восточной части Европы, входившей в состав Восточной Римской империи (Византии) или испытавшей ее влияние, 
сначала наиболее распространенной формой построек были базилики (в переводе с греческого -«царский дом») - здания 
удлиненной формы с полукруглым или граненым выступом в восточной части - алтарем (апсидой). Бывшие в Древнем Риме 
преимущественно общественными зданиями, теперь они превратились в базиликальные храмы. Затем стали приобретать все 
большее значение здания с центрическим планом - крестово-купольные храмы. В таких храмах купол, опиравшийся на четыре 
столба, находился на перекрытии нефов. 

Новым архитектурным формам соответствовало и новой внутреннее убранство церквей, включая мозаики, фрески, предметы 
богослужения, составлявшие в целом определенное художественное единство. Византийская живопись постепенно приобрела 
символический характер, в ней усилились элементы стилизации и аскетизма, а сама техника изображения подчинялась 
строгим правилам. 

В зодчестве центральной части Европы также сказывались античные и византийские каноны, но проявлялась и своя 
специфика. В еще большей мере это относилось к зодчеству Северной Европы. 

В Список объектов Всемирного наследия входят 17 памятников эпохи раннего средневековья, которые расположены в 12 
странах.

На Главную



🙢

🙢 Признавая духовное руководство церкви, каждый класс западного 
феодального общества тем не менее развивал и свою особую культуру, в 
которой отражал свои настроения и идеалы. Господствующий класс светских 
феодалов — рыцарство в широком смысле слова — выработал к XIII веку 
сложный ритуал обычаев, манер, светских, придворных и военно-рыцарских 
развлечений. Из последних в средние века особенно большое распространение 
получили так называемые рыцарские турниры — публичные состязания 
рыцаря в уменье владеть оружием, отражавшие военную профессию феодала. 

В рыцарской среде создавались военные песни, прославлявшие подвиги 
рыцарей. В дальнейшем циклы военных песен превращались в целые поэмы. 
Наиболее знаменитой из них была «Песнь о Роланде», возникшая в Северной 
Франции в XI веке и окончательно отработанная в XII веке. Сюжетом ее были 
походы Карла Великого в Испанию, представленные в идеализированном 
виде. Такой же героической поэмой с чертами прославления народного героя 
была «Поэма о Сиде», появившаяся в XII веке в Испании, в которой нашла 
отражение многовековая борьба испанских народов против арабов. Третьей 
наиболее крупной поэмой, созданной в Германии в начале XIII века, была 
«Песнь о Нибелунгах», в которой сказочные элементы переплетались с 
раннесредневековыми историческими преданиями (Брунегильда, Аттила и 
др.) и рыцарским бытом более позднего времени (XII—XIII вв.). 

В XII веке появились, быстро получив широкое распространение, рыцарские 
романы, излагавшие в прозе различные рыцарские приключения, по мере 
того как рыцари разных стран Европы познакомились более друг с другом и 
обогатились впечатлениями от далеких стран в процессе крестовых походов 
на Восток. Наибольшей известностью пользовались циклы романов о 
древнебританском короле Артуре, которыми зачитывались в замках Англии и 
Франции, и романы Амадиса Голльского, читавшиеся в Испании, Франции и 
Италии. Большое место в рыцарской литературе занимала любовная лирика. 
Миннезингеры в Германии, трубадуры в Южной Франции и труверы в 
Северной Франции, воспевавшие любовь рыцарей к их дамам, были 
непременной прияадлежностыо королевских дворов и замков крупнейших 
феодалов. На Главную



🙢

🙢 Романский стиль

🙢 Готический стиль 

На Главную



🙢🙢 Эстетика Возрождения выросла из эстетики и искусства 
средневековья. Средневековая эстетика глубоко теологична, все 
основные эстетические понятия находят свое завершение в 
Боге. Для эстетики раннего средневековья характерно влияние 
Аврелия Августина (354-430). Он прекрасно чувствовал 
красоту земного, чувственного мира, но в то же время, уже 
будучи христианином, отдавал себе отчет в том, что зримая 
красота совершенно иное качество, нежели красота 
божественная. Августин обратил внимание на соотношение 
прекрасного и безобразного. Красота для него всегда 
отождествлялась с формой. Формой всякой красоты у 
Августина выступало единство. Понятие о единстве, 
пришедшее к нему от неоплатонизма, на смену его увлечению 
манихейством, стало основой его эстетики. Помимо единства 
Августин связывал с понятием красоты соразмерность и 
порядок. Августин обратил внимание на такую собственно 
эстетическую проблему, как различение визуального и 
аудиовизуального искусств (сочинение «О музыке»). Ему 
принадлежит интереснейшее учение о ритме — одной из 
важных эстетических категорий. 

Романский стиль

Назад



🙢🙢 Готическими принято называть памятники 
архитектуры XII, XIII, XIV и отчасти XV и XVI вв. 
В этих памятниках менее всего обнаруживается 
влияние греческого и римского искусства, а особо 
проявляется средневековое настроение. Были 
периоды, когда готический стиль подвергался 
резкой критике. Сам термин «готика», 
принадлежащий возрожденцам, свидетельствует о 
враждебности последних к нему. Однако искусство, 
которое называют готическим, не было создано 
готами. В середине XV в. в Италии появляется ряд 
сочинений, в которых античный стиль 
(возрожденный в архитектуре зодчим раннего 
Возрождения Ф. Брунеллески) противополагается 
«современному» (занесенному в Италию 
варварами). «Готический» выступает синонимом 
слова «варварский». Само изобретение термина 
приписывается Рафаэлю. 

Готический стиль

Назад



🙢

🙢 Средневековый город, сыгравший такую важную 
политическую роль в средние века, сделал много и для 
развития культуры. В городе делала быстрые успехи 
светская литература, рано обнаружившая свои 
антифеодальные черты. В городах уже в XII— XIII веках 
начали появляться сатирические произведения в форме 
так называемого фаблио (у французов) или швенков (у 
немцев), в которых содержались остроумные нападки на 
феодалов. 

Много сатирических моментов, направленных против 
феодалов, содержали и итальянские повести-новеллы. 
Общеевропейскую известность получил сложившийся во 
Франции окончательно в XIII веке «Роман о Лисе», в 
котором феодалы представлены в образе голодного и 
жадного Волка, постоянно обманываемого 
пронырливым Лисом. 

В городе зародился и средневековый театр, сначала в 
виде мистерий, т. е. драматических сцен на различные 
библейские сюжеты. Потом в них постепенно включался 
светский бытовой материал, часто также получавший 
комически-сатирический характер в форме фарса. 

Горожане, подобно рыцарям, но только в другом роде, 
имели свои любимые массовые развлечения. Одним из 
них были карнавалы, уличные шествия с музыкой и в 
масках, устраивавшиеся в конце зимы в промежуток 
между праздником Рождества и началом Великого поста. 
В городах Италии уже в конце XIII — начале XIV века 
зародилась новая культура Возрождения. На Главную



🙢
🙢 Искусство средневековой Европы
🙢 Средневековая культура Сербии 
🙢 Средневековая культура Польши
🙢 Дороманское искусство
🙢 Романское Искусство
🙢 Готическое искусство
🙢 Архитектура западноевропейского средневековья
🙢 Средневековая архитектура
🙢 Средневековая литература
🙢 Книга в культуре Средневековья
🙢 Музыка западноевропейского средневековья
🙢 Развитие профессионального танца в Средние 
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🙢

🙢 Искусство западноевропейского Средневековья неравнозначно по своей художественной ценности и 
имеет свою специфику, присущую определенному историческому периоду. Согласно традиционной 
периодизации, в нем различают три периода: 
• дороманское искусство (V—Хвв.), 
• романское искусство (XI—XII вв.), 
• готическое искусство (XIM—XV вв.). 

Однако при всем многообразии художественных средств и стилевых особенностей искусству 
Средневековья присущи общие характерные черты: 

• религиозный характер (христианская церковь — единственное, что объединило разрозненные 
королевства Западной Европы на всем протяжении средневековой истории); 
• синтез различных видов искусства, где ведущее место отводилось архитектуре; 
• ориентированность художественного языка на условность, символику и малый реализм, связанные с 
мировоззрением эпохи, в которой устойчивыми приоритетами были вера, духовность, небесная 
красота; 
• эмоциональное начало, психологизм, призванные передать накал религиозного чувства, драматизм 
отдельных сюжетов; 
• народность, ибо в эпоху Средневековья народ был творцом и зрителем: руками народных умельцев 
создавались произведения искусства, воздвигались храмы, в которых молились многочисленные 
прихожане. Используемое церковью в идеологических целях культовое искусство должно было быть 
доступным и понятным всем верующим; 
• иперсональность (согласно учению церкви, руку мастера направляет воля Бога, орудием которого 
считался зодчий, камнерез, живописец, ювелир, витражист и т.д., нам практически неизвестны имена 
мастеров, оставивших миру шедевры средневекового искусства). 

Как уже отмечалось выше, лицо средневекового искусства определяла архитектура. Но в эпоху 
германских завоеваний античное архитектурное искусство пришло в упадок. Поэтому в области 
архитектуры Средневековью пришлось начинать все заново.

Назад



🙢

🙢 14 в. - эпоха Стефана Бушана. В это время происходит развитие сербского искусства. Основа сербской культуры была 
заложена в нач. 13 в. династией Неманичей, первых сербских королей. I сербский король - Стефан Первовенчанный. 
Святой Савва в 1219 г. создает независимую от Константинополя церковь. Сербская литература - это прежде всего жития, 
нет ничего светского. Савва распространяет церковные строгие уставы, что во многом влияет на уставы и русских 
монастырей. Сербия начинает влиять и на Византию. Устав Саввы переводится на болгарский, славянский (Сергий 
Радонежский) языки. Архиепископ Киприан окончательно вводит этот устав на Руси. Понятие серб и православный 
становятся тождественными ("серб не может быть не православным"). После завоевания Сербии турками мощи святого 
Саввы были сожжены. 
Архитектура и ИЗО Сербии дают изумительные образцы православной культуры. Основная форма живописи - фреска 
(не икона), характерна задушевность, мягкость, красота форм. В архитектуре 12-13 вв. можно найти следы влияния 
романской культуры Западной Европы. Романский стиль довольно долго удерживается в сербской архитектуре. 
Монастырь "Студеница" - смешанный романско-византийский стиль. Зато монастырь "Грачаница" (13-14 вв.) - типично 
сербский стиль. Сербская фресковая живопись также не избегает римских влияний. Развитие ИЗО Сербии происходит по 
общим европейским путям. Сербия синтезирует влияние Востока и Запада (фрески монастыря "Сопочаны"). 
Используется принцип каллокогатии, т.е. совершенство внутреннего и внешнего облика человека. В сербской фресковой 
живописи также возникает жанр портрета (в основном это изображения ктиторов, т.е. людей на чьи деньги построен 
храм). Нимб над светским человеком означает достоинство власти. Дечанский монастырь становится эталоном сербской 
архитектуры. Почитание династии Неманичей дает "Древо Неманичей". Светское у сербов глубоко сливается с 
духовным. 
Сербская иконопись очень насыщенна богословской мыслью. Для иконописца важно богословское содержание. 
Большинство сербских иконописцев были исихастами. Сербские иконописцы рисовали богочеловека. После завоевания 
турками сербская иконопись меняется на мрачную, жесткую, трагичную, от гармонии не остается и следа. 
Сербские песни. Возникали сначала среди дружинников, затем осели в низах и к 19 в. сказателями стали слепцы-старцы, 
бродившие от монастыря к монастырю. 
Вук Кораджич собрал этот фольклор и опубликовал. Это стало событием для всей Европы. Битва на Косовом поле (1389) 
оказала огромное влияние на творчество сербов. Возникает цикл королевича Марко (докосовский, косовский, 
послекосовский). 
1) докосовский цикл - здесь запечатлено многое, что касается языческих славянских верований. Типичный сербский 
сюжет - братоубийство 
2) косовский цикл - описывает саму Косовскую битву, подвиг Юнако. Этот цикл оболгал одного из участников битвы - 
Вуко Бранковича, здесь он изображался как предатель. В косовских песнях мало исторического, больше конечно 
легендарного. Характерен мотив женской верности и , напротив, коварства. Сербский эпос не идеализирует человека. 
3) послекосовский цикл связан с королевичем Марко (аналог Ильи Муромца). Официально он не выступает против 
турецкого ига, он хочет установить социальную справедливость. Он заступник угнетенных. А еще он любит гулять и в 
своей гульбе он также "широк", как и в битве. Особая песня посвящена смерти королевича Марко. 

Назад



🙢

🙢 До эпохи Возрождения польская культура находилась под 
влиянием чешской и немецкой культуры. Польская культура 
как образец рассматривала чешскую культуру. 
12 в. - хроника Гала Анонима, который был французом, очень 
напоминает хронику Козьмы Пражского. Общая идеологема 
славянского происхождения, но не говорится о трех братьях, 
младшим из которых был Лех. В 14 в. образцом оставались 
чешские хроники. Но польские переписчики часто меняли их в 
свою пользу. Часто при описании чешско-польских сражений 
победа приписывалась полякам, хотя на деле победу одерживали 
чехи. 
В результате битвы при Грюнвальде в 1410 г. немецкому ордену 
было нанесено поражение. В битве участвовали чехи, поляки, 
русские. Польская хронистика отразила это событие. В хронике 
Яна Длугаша (нач. 16 в.) дается детальное описание 
Грюнвальдской битвы. Эта хроника способствовала 
формированию патриотического самосознания, ибо именно 
поляки смогли одолеть немецких завоевателей. Здесь же 
содержится систематическое отражение польской языческой 
религии. Длугаш создает систему славянских богов по образу и 
подобию античных, непонятно остается только что он придумал 
сам, а что обработал из народных верований. 
Стилистический переход от средневековья к Ренессансу 
наглядно виден в архитектуре.

Назад



🙢

🙢 Период дороманского искусства, в свою очередь, 
предполагает трехчастное деление: раннехристианское 
искусство, искусство варварских королевств, искусство 
Каролингской и Оттоновской империй. 

В раннехристианский период, после Миланского эдикта 
о веротерпимости (313 г.), христианство стало 
официальной религией, и культовые сооружения, ранее 
находившиеся в катакомбах, становятся наземными. 
Появляются первые Христианские храмы — базилики, 
которые до нашего времени практически не 
сохранились. Сохранились только отдельные здания 
центрического типа (круглые, восьмигранные, 
крестообразные в плане), чаще всего это так 
называемые баптистерии (крещальни). В их 
внутреннем украшении использовались мозаика и 
фреска, в которых проявились основные черты 
средневековой живописи: 

• отрыв от реальности (свойственной античной 
традиции), 
• символика, 
• условность изображения, 
• мистичность образов с помощью таких формальных 
элементов, как увеличение глаз, бестелесность 
изображений, молитвенные позы, жесты, прием 
разномасштабности в изображении фигур согласно 
духовной иерархии. 

Еще дальше уходит от античных традиций искусство 
варварских королевств. Варварские королевства 
сложились в IV—VI вв. Варвары сразу же приняли 
христианство, но в их искусстве наблюдалось сильное 
влияние язычества. Назад



🙢

🙢 Со времен царствования Карла Великого стал вырабатываться так 
называемый романский стиль с характерной для него полукруглой 
сводчатой аркой. Поэтому XI—XII вв. в истории средневековой 
культуры называют периодом романики, связывая это названием 
основным стилевым признаком искусства того времени, 
прообразом которого была арка античного Рима. В архитектуре 
романской эпохи существуют национальные школы, но все они 
объединены первым, единым для европейских государств, стилем. 
Сохранившиеся оттого времени церковные, главным образом 
монастырские, постройки— базиликальноготипа. Они имеют 
форму латинского креста. Это массивные каменные здания, 
сузкими и небольшими окнами в толстых продолговатых стенах с 
приземистыми колоннами внутри, отделяющими друг от друга 
главный и боковые нефы. Романские церкви и соборы 
преимущественно трехнефные: центральный неф на восточной 
стороне заканчивается полукруглой - апсидой. Меняется характер 
перекрытий: исчезают деревянные строительные фермы, их 
сменяет каменный свод, сначала полуциркульный, потом 
крестовый. Характерным элементом экстерьера становятся 
массивные башни. Вход оформлен порталом (от лат. «порта» — 
дверь), врезанными в толщу стен уменьшенными в перспективе 
полуциркульными арками. 

Архитектура романики не знала точного математического расчета. 
Но толщина стен вызвана не только конструктивными 
соображениями. Толстые стены, узкие окна, башни — все эти 
стилевые признаки архитектурныхсо&ружеиий выполняли 
одновременно оборонительную функцию. Крепостной характер 
церквей, соборов, монастырей позволял мирному населению 
укрыться в них во время феодальных междоусобиц. Внутренняя 
планировка и размеры романского храма отвечали культурным и 
социальным потребностям. Храм мог вместить массу людей 
различных сословий: мирян и духовенство, простолюдинов и знать, 
многочисленных паломников. Наличие нефов позволяло 
разграничивать прихожан в соответствии с их положением в 
обществе. 

Назад



🙢

🙢 Со второй половины XII в. в Западной Европе, и прежде всего 
в Северной Франции, появляется архитектура нового стиля, 
коренным образом отличающегося от романского и 
получившего название готического. Готический стиль был 
порожден культурой развивающихся городов, ранее всего 
реализовался в архитектуре и прочно в ней утвердился. 
Горожане, победившие в борьбе с феодалами, становятся 
носителями социального и экономического прогресса. 
Формируется новое бюргерское мировоззрение, обращенное к 
человеку-созидателю, творцу материальных благ, одной из 
специфических черт которого является гордость за свой 
родной город и стремление прославить его. Символом города 
становится собор, теряющий свои оборонительные функции. 
Стилевые изменения обоснованы не только 
функциональными изменениями, но и значительными 
успехами в развитии строительной техники, основанной на 
точном расчете и выверенной конструкции. Перенос несущих 
конструкций наружу позволяет облегчить стены, колонны, 
увеличить высоту и создать принципиально новый храмовый 
интерьер, максимально соответствующий идее устремления 
духа ввысь, к Богу. 

В целом готические соборы характеризуются специфическими 
стилевыми и конструктивными особенностями, главные из 
которых: 

• усложнение типа базилики (пять нефов с востока, три - с 
запада, хоровые обходы, венец капелл), 
• исчезновение изолированности нефов за счет утончения 
колонны, 
• использование контрфорсов и аркбутанов для усиления 
опор, 
• использование строительных арок и ферм; 
• нервюрные перекрытия; 
• большие стрельчатые окна с витражами и круглым окном 
«розой» над порталом; 
• легкость конструкций, 
• обилие скульптурного декора храма, подчеркивающего 
вертикализм, воздушность сооружения; 
• взаимосвязь интерьера и экстерьера. Назад



🙢

🙢 В течение всего европейского Средневековья 
параллельно существовало несколько практически 
независимых культурных потоков, обусловленных 
многообразием и замкнутостью жизни в 
средневековом мире. Весьма редкие города со своей 
нарождавшейся городской культурой располагались 
среди обширных, частично обработанных 
пространств, где господствовала сельская 
крестьянская культура. Такими же редкими 
островками были рыцарские замки, в которых шла 
своя жизнь. И, наконец, средневековая 
христианская церковь упорно создавала свою 
культуру, проникнутую богословскими идеями. Все 
это разнообразие прихотливо перемешивалось, 
составляя пеструю картину средневековой 
европейской жизни. 

В области архитектуры западноевропейское 
средневековье выработало два значительных стиля 
- романский и готический. Именно в них наиболее 
полно выразилось мировоззрение эпохи. Романский 
период европейского Средневековья начинается в X 
веке, когда после многочисленных междоусобных 
войн наступил период некоторого затишья. К этому 
времени из обширной империи Карла Великого уже 
складываются отдельные европейские государства, 
которые еще не успели приобрести культурную 
самостоятельность и своеобразие, и культура 
каждого их них была лишь вариацией на 
общеевропейскую тему. Назад



🙢

🙢 Средние века оставили после себя много грандиозных памятников 
архитектурного искусства. Беспомощность строительной техники, отличающая 
первые столетия средневековья (приблизительно до Карла Великого), 
сменилась большим подъемом строительного искусства в следующие столетия. 

За время IX—XII веков в Европе сменились два основных архитектурных 
стиля — романский и готический. В соответствии с идеологией эпохи 
наибольшее количество памятников германской готической архитектуры 
представлено соборными церквами различных европейских стран. Первый 
стиль, начавший развиваться при Каролингах, получил свое название оттого, 
что он являлся подражанием древним римским постройкам. В 
действительности романский архитектурный стиль был гораздо грубее и 
несовершеннее, тяжеловеснее, чем античный римский. Толстые стены, 
сравнительно невысокий купол, толстые и приземистые колонны, узкие и 
небольшие окна романских соборов явно отражают и слабую еще в этот период 
(IX— XI вв.) строительную технику и самую политическую обстановку 
постоянных феодальных войн, когда те же церкви легко превращались в 
крепости, где отсижива- лось от набегов рыцарей местное население. 

Гораздо интереснее и совершеннее в техническом отношении архитектура 
готическая. Ее характерной чертой является стремление архитектора 
построить здание как можно выше. Место полукруглой сводчатой арки заняла 
стрельчатая арка. Готические соборы имели внутри много высоких и изящных 
колонн. Их окна были большие, с множеством цветных, разрисованных стекол. 
Обильные выпуклые украшения — статуи, барельефы, висячие арки, 
причудливая каменная резьба — богато украшали здания изнутри и снаружи. 
Одна или несколько высоких башен и величественные порталы (двери) 
придавали готическим соборам особую торжественность. 

Из памятников романской архитектуры наибольшую известность получили 
соборы в Пуатье и Арле во Франции, Шлейере, Вормсе, Майнце, Аахене в 
Германии. Лучшими памятниками готического искусства являются собор 
Богоматери в Париже, Руанский, Реймский и Шартрский соборы во Франции, 
Линкольинский собор в Англии, Миланский собор в Италии, Пражский в 
Чехии и другие. 

Из гражданских зданий готической архитектуры наиболее известны городская 
ратуша в Брюсселе, дом известного французского финансиста XV века Жака 
Кера в Бурже, королевский замок в Амбуазе (во Франции) и другие. 

Кроме романского и готического стилей, средневековая архитектура широко 
пользовалась еще двумя стилями: византийским в Италии (в Венеции — собор 
св. Марка, отчасти Дворец дожей и др.) и арабским (мавританским) в Испании 
(наиболее известный памятник — собор в Севилье, переделанный из арабской 
мечети).
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🙢🙢 Периоду зрелого феодализма присуще быстрое развитие светской литературы, представляющей альтернативу церковной. Вместе с тем 
различные ее направления по-разному воспринимались и оценивались церковью. Она спокойно мирилась с рыцарским искусством 
(рыцарским эпосом, рыцарским романом), поэзией французских трубадуров и труверов, лирикой немецких миннезингеров (певцов 
любви) и др. 

Рыцарский эпос, воспевавший войну за христианскую веру, не противоречил христианской литературе. Образцом рыцарского эпоса 
Франции можно считать «Песнь о Роланде». Граф Роланд погибает во имя спасения своего сюзерена. Его образ мыслится как символ 
рыцарской доблести. Дух христианского фанатизма, которым проникнута «Песнь», свидетельствовал о настроениях, 
господствовавших среди французских рыцарей и в период первого крестового похода. Рыцарский эпос в Германии представляла 
«Песнь о Нибелунгах», созданная в конце XII — начале XIII вв. Сказочные элементы в ней тесно переплетались с 
раннесредневековыми историческими преданиями, но действующие лица были наделены чисто феодальными чертами. 

В XII и XIII вв. достигла расцвета лирическая поэзия рыцарства, нашедшая отражение в сочинениях трубадуров на юге и труверов — 
на севере Франции, а также в поэзии миннезингеров в Германии. Преобладающей темой поэзии трубадуров была любовь к Даме в 
специфической рыцарской, «куртуазной», форме. Она ориентирована на достижение цели, а не на переживание. 

Городская светская культура 

В противовес рыцарскому роману развивается городская литература, в которой ясно ощущается влияние народных истоков. В 
середине XII в. «фабльо» во Франции и «швенки» (шутки) в Германии знаменуют своим появлением формирование нового жанра — 
стихотворной новеллы на народном языке, что способствует формированию горожан как сословия.

В фабльо и в швенках сатирически изображаются феодалы и католическое духовенство. Антифеодальная направленность сближает 
городскую культуру с творчеством крестьянских масс. Не менее тесно связана с народным творчеством и городская драма, 
противостоящая народным мистериям. Она уходит корнями в крестьянские обряды и ритуалы сезонных праздников. Следует также 
отметить появление городской многоголосой музыки, противостоящей рыцарской одноголосой музыке и восходящей к народному 
хоровому пению, музыки, подготовившей расцвет полифонии. 

Народное творчество оказало большое влияние на городскую культуру Европы XII—XIII вв. Антифеодальная направленность ранней 
городской культуры была созвучна фольклору. Обе эти ветви культуры были антиподами феодально-церковной культуры, вызывая 
ненависть церкви.
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🙢 Материалы, орудия для письма и знаки письма, применявшиеся 
людьми прошлого, изучает наука палеография (греч. grapho - "пишу", 
paleo - "древний"). 

В средние века грамотным обязательно необходимо было быть лишь 
торговцам и священникам. Но торговые сделки - дела сугубо земные. 
Купеческие записки не требовали прочного долговечного материала для 
письма. И потому до нас они почти не дошли. Впрочем, немало 
торговых и личных записок, нацарапанных на бересте, было найдено во 
время раскопок в Новгороде. Другое дело священные писания. Над 
изготовлением каждой рукописи со священным текстом трудились 
долго и тщательно. Материал для них выбирали прочный. Именно по 
таким священным рукописным книгам мы сегодня и изучаем культуру 
средневекового письма. 

Вместо античного папирусного свитка в это время появляется 
пергаменный кодекс. Римский историк Плиний рассказывает, что из-за 
соперничества с Александрийской библиотекой цари Пергама стали 
делать книги из ослиной кожи. Со временем, такую тонко выделанную 
ослиную (или телячью) кожу и стали называть пергаменом. Поскольку 
первые пергаменные листы предназначались для царской библиотеки в 
Пергаме, то материал не экономили и делали их большими (примерно 
вчетверо больше современного книжного листа). 

Однако вскоре поняли, что такие большие листы неудобны и стали их 
складывать вдвое. Такие сложенные вдвое листы пергамена получили 
название дипломов (греч. diploma - "сложенный вдвое"). Когда же 
дипломов набиралось много, их сшивали между собой в кодекс (лат. 
codex - "ствол, пень, книга"). Так постепенно античная библиотека в 
виде корзин с папирусными свитками исчезла, и стали появляться 
полки с книгами. 
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Раннее христианство было в высшей степени аскетичным. Именно тогда 
выработались практически все принципы аскетической практики, с успехом 
применяющиеся и сегодня. Аскетическому характеру как нельзя лучше 
соответствовали предельно простые мелодии. Именно принцип простоты и 
является основополагающим в псалмодии. 

Историки музыки полагают, что ранние христиане усвоили псалмодирование из 
древнеиудейского ритуального пения. Широко распетые раннехристианские 
мелодии несут явный отпечаток влияния музыки Сирии, Египта, Армении. 
Например, основными исполнительскими традициями древних христиан очень 
рано стали антифон и респонсорий. А известно, что антифон, то есть чередование 
пения двух хоровых групп, широко бытовал в Сирии и Палестине. Респонсорий же 
(чередование пения хора и солиста) был чуть ли не основным видом пения на 
Востоке задолго до новой эры. 

Назад



🙢

🙢 I. Введение 
II. Развитие профессионального танца в Средние 
века и эпоху Возрождения 
III. Заключение 
IV. Литература 

Назад



🙢

🙢 Танцем называются ритмичные, выразительные телодвижения, обычно 
выстраиваемые в определенную композицию и исполняемые с музыкальным 
сопровождением, вид искусства, в котором основное средство создания 
художественного образа – движения и положения тела танцовщика. 

Танцевальное искусство – одно из древнейших проявлений народного творчества. 
Танец непосредственно связан с музыкой. У каждого народа сложились свои 
национальные традиции танца. На этой основе сформировался сценический танец. 
Профессиональный танец, достигнув высокого развития, стал основой европейского 
классического танца, танцевальных систем стран Азии и Африки. 

Танец – возможно, древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым ранним 
временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь 
посредством своего тела. Почти все важные события в жизни первобытного человека 
отмечались танцами: рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление 
больного. Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о 
защите и прощении. 

Танцевальные па – от фр. pas – «шаг» – ведут происхождение от основных форм 
движений человека – ходьбы, бега, прыжков, подпрыгиваний, скачков, скольжений, 
поворотов и раскачиваний. Сочетания подобных движений постепенно превратились в 
па традиционных танцев. Главными характеристиками танца являются ритм – 
относительно быстрое или относительно медленное повторение и варьирование 
основных движений; рисунок – сочетание движений в композиции; динамика – 
варьирование размаха и напряженности движений; техника – степень владения телом 
и мастерство в выполнении основных па и позиций. Во многих танцах большое 
значение имеет также жестикуляция, особенно движения рук. 
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🙢 Для эпохи Средневековья было характерно острое чувство страха смерти; изображение смерти, как и дьявола, 
постоянно встречается в средневековой символике. Образ танцующей смерти возник уже в глубокой древности; 
фигура смерти появляется также в танцах многих первобытных обществ – например, до сегодняшнего дня она 
играет большую роль в магических обрядах водуистов. Но именно в эпоху Средневековья образ смерти 
превращается в символ потрясающей силы. «Танец смерти» (danse macabre), особенно широко распространился в 
Европе в XIV в., в периоды эпидемии чумы. В социальном смысле этот танец, как и сама смерть, уравнивал 
представителей разных сословий. В годы чумы «танец смерти» часто перерастал в истерическое веселье. Обычно 
он начинался быстрой пляской; затем один из танцоров внезапно падал на землю, изображая мертвого, а 
остальные продолжали танцевать вокруг него, представляя в пародийном виде оплакивание покойника. Если 
мертвеца изображал мужчина, его возвращали к жизни поцелуи девушек; если девушка – ее целовали мужчины. 
После «воскрешения» следовал общий хороводный пляс. 

От Средневековья дошло множество историй о маниакальной одержимости танцем. Во время христианских 
праздников народ внезапно начинал петь и танцевать у храмов, мешая проходившей в них церковной службе. Эти 
безумные танцы наблюдались во всех странах. В Германии они получили название «пляска св. Витта», а в Италии 
– «тарантелла». 

Танец был не только необходимым средством разрядки, но и главным развлечением. Наибольшей популярностью 
пользовалась карола, первоначально представлявшая собой танец-шествие. Возникнув в Провансе как песня-
танец, исполнявшийся только в мае, карола быстро распространилась по Европе благодаря странствующим 
менестрелям и в конце концов стала обязательным атрибутом всех праздников. 

Средневековый танец оставался еще во многом импровизированным действом. Народ любил хороводы, но 
устойчивых правил танца не существовало. Танец был принятой формой ухаживания; их исполнители 
сопровождали танец пением; движения были самыми простыми. 

В XII в. культ романтической любви и рыцарства в значительной мере преобразил танец, приглушив его 
откровенно эротические черты. Танец входил в число обычных для рыцаря занятий и выступал как своего рода 
домашняя параллель к турнирам на открытом воздухе. Обычно танец возглавляла одна пара, к ней 
присоединялись другие, медленно двигаясь по кругу; тип этого танца во многом напоминал полонез. 

В эпоху позднего Средневековья проявляется различие между придворным парным танцем и деревенским 
групповым танцем. В социальном плане жесткого водораздела тогда еще не существовало. Селяне могли подражать 
придворному танцу, а рыцари любили иной раз присоединиться к сельскому хороводу. Крестьяне отдавались танцу 
с ничем не сдерживаемой непосредственностью, рыцари танцевали более строго, следуя придворному этикету. 
Народный танец по-прежнему был импровизацией, в то время как придворный танец становился все более 
манерным. Главной формой дворцового искусства был фигурный танец, где группа танцующих последовательно 
образовывала танцевальные построения. 

Большое значение в развитии придворного танца сыграло появление профессиональных учителей танца, которые 
не только обучали знать, но и являлись арбитрами в области этикета и манер и оказывали                                  
обычно  большое влияние на атмосферу при дворе. Назад
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🙢 Развитие театрального танца в эпоху Ренессанса связано главным образом с Северной 
Италией, хотя несколько позже, когда танец распространился по Европе, источником 
его изысканной стилизации и барочной красоты стали французские дворы. Правители 
итальянских городов-государств, такие, как Медичи, Сфорца, Эсте и Гонзага, все 
больше внимания уделяли пышным зрелищам. Постепенно сложился набор 
танцевальных приемов с рядом обязательных правил. Оживленный сельский танец не 
подходил придворным дамам и кавалерам. Их одеяния, как и залы или сады, в 
которых они танцевали, сам строй их мыслей абсолютно не допускал 
неорганизованного движения. Чтобы навести порядок и усилить дисциплину, имелись 
специальные танцмейстеры, для которых танец был воплощением сдержанности и 
утонченности. В нем теперь не оставалось ничего «народного»; танец становился все 
более театральным. Профессиональные танцмейстеры заранее репетировали с 
дворянами отдельные па и фигуры и режиссировали движения групп танцующих, а 
зрителями были другие придворные. 

Развитие музыкального искусства в эпоху Ренессанса было тесно связано с развитием 
танца, поскольку почти все крупные композиторы в своих сочинениях 
ориентировались на танец. Традиция контрастного сопоставления медленного танца-
шествия и живого прыжкового танца породила такую музыкальную форму, как сюита, 
которая, в свою очередь, оказала влияние на становление сонатной формы. 

Маскарады, момерии и карнавальные шествия, излюбленные развлечения в Средние 
века, особенно распространились в эпоху Возрождения. В XV и XVI вв. такие 
представления устраивались в дворянских домах и по мере их усложнения 
превратились в дорогостоящие празднества. Больше всего в эпоху Ренессанса 
увлекались маскарадами, т.е. танцами в масках, причем маски имели в эту эпоху 
особое значение. Люди, желавшие сохранить свое инкогнито, путешествовали в 
масках; представители враждующих знатных семейств скрывали свои лица под 
масками. 
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🙢 Бас-данс – от фр. basse danse – «низкий танец» – обобщающее название скользящих 
«беспрыжковых танцев» XVI в.; впервые они появились при Бургундском дворе. «Низкий танец» 
– составлял контраст «высокому танцу» (danse haute), для которого типичны высокие прыжки и 
подпрыгивания. Бас-данс являлся церемониальным танцем, похожим на полонез, т.е. связанным 
более с прохаживанием, нежели с танцем как таковым. Бас-данс считается предшественником 
эстампи. Танец мог исполняться как в двудольном (обычно), так и в трехдольном размере. Бас-
данс состоял из трех частей: собственно бас-данс, его повторение и тордион – танец вприпрыжку. 
Бас-данс исчез в XVI в., вытесненный паваной. 

Эстампи (estampie), или эстампида – средневековая инструментальная форма и танец из Прованса. 
Средневековые авторы упоминают о стантипе – возможно, латинизированном названии 
эстампиды. Каждая стантипа состояла из ряда «точек» (puncti): каждый punctum (точка) состоял 
из двух частей с одинаковыми началами (apertum) и разными завершениями (clausum). 
Дополнением к стантипе была дуктия (ductia), тоже состоявшая из «точек», под которую 
танцевали. Эстампи может считаться одним из главных танцев Средневековья. 

Сальтарелло – энергичный итальянский танец в быстром темпе, трехдольном, иногда двудольном 
размере. Название происходит от saltare – «прыгать». Сальтарелло был особенно распространен в 
XVI–XVII вв., но в английских и итальянских рукописях он встречается уже в XIV в. В XVI в. 
сальтарелло исполнялся в паре с бас-дансом и пассамеццо (после них). Сегодня сальтарелло 
танцуют в Италии и Испании так же, как тарантеллу. 

Мореска (мориско) – пантомимический танец, известный со времен раннего Средневековья. 
Танцовщики, в соответствии с сильно романтизированными представлениями о маврах, носили 
гротескные костюмы с колокольчиками у щиколотки; в музыке преобладали пунктирные ритмы 
и экзотические тембры. Часто лица одного или нескольких танцующих были выкрашены в 
черный цвет. В Европе танец распространялся в тех регионах, где имели место контакты между 
мусульманами и христианами. Европейская мореска берет начало в Испании, где о ней 
упоминается уже в XV в.
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🙢 В эпоху средних веков не приходится долго разыскивать носителей 
профессионального танца. После того, как христианская церковь уничтожила 
последние цирки, еще державшиеся при первых королях, после того, как 
была утрачена способность понимать чистую латынь, т.е. отпала 
возможность театральных представлений, – потребность в зрелищах 
удовлетворяли одни жонглеры. 

Французское слово «жонглер» происходит от латинского joculator – шутник, 
остряк. Так называли странствующих профессиональных музыкантов и 
комедиантов – продолжателей традиций античных мимов и гистрионов. 
Искусство жонглеров связано с фольклором; они участвовали в народных 
празднествах, выступали на ярмарках, исполняли чужие или собственные 
сатирические песенки и стихи, пели и танцевали, аккомпанируя себе на 
виоле, ротте или арфе. При этом в стороне остается столь важная для истории 
литературы и истории культуры огромная сфера деятельности жонглеров – 
сказителей эпоса, первых лирических поэтов и возможных авторов первых 
драматических диалогов светского театра. Почти не затронутым останется их 
музыкальное творчество и бытовая обстановка их жизни. 

Жонглер не только обслуживал все потребности общества в художественном 
слове, пении, инструментальной музыке, забавлял своих зрителей и 
буффонной шуткой, и акробатикой, и жонглированием, показывал ученых 
зверей и марионеток, т.е. служил заменой театра для всего феодального 
общества. Кроме всего этого жонглер танцевал как профессионал, руководил 
танцами то в замке, то на селе, организовывал процессии и шествия при 
дворе и на церковных торжествах, обучал танцам знатную молодежь. 
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🙢 Вся эпоха Возрождения, начиная с XV века, проходит в области танца под 
знаком морески. Мореску танцуют на балу и в деревне, профессиональные 
танцовщики и представители высших слоев общества. 

Корни морески – в древней пляске мечей. Воинственные пляски 
свойственны почти всем народам на известном уровне развития. Как и все 
первобытные танцы, они непосредственно связаны с верованиями 
симпатической магии: в первоначальной стадии – добыть себе победу, 
предварительно вызвав ее образ в пляске перед боем. Но с ходом развития 
культуры на первый план выступают ловкость и сила; воинственные 
танцы превращаются в танцы плодородия, заклинающие врагов сельского 
хозяйства и призывающие его процветание. Пляску мечей неизбежно 
сопровождало ряжение – белые одежды, бубенцы на поясах и перевязях ног, 
мечи и самое характерное – чернение лица. Чернение – одна из 
разновидностей маскирования лица, а маска появилась в танце с 
древнейших времен, особенно в танце экстатическом. Некоторые 
исследователи указывают, что сначала чернили лица и потому называли 
танцовщиков морисками, а не наоборот. Пляска мечей, маскирование и 
чернение лица являются общими для всех народов Западной Европы. 

К началу средних веков пляска мечей перестала существовать в своей 
первобытной форме. Высшие слои общества, рыцари и дворяне, перестали 
ее танцевать, продолжая забавляться ею лишь в исполнении 
профессионалов – жонглеров. Слово «мореска» в применении к 
придворным развлечениям все более отходит от своего первоначального 
значения. Всякий танец ряженых и маскированных зовется этим именем, в 
том числе и мореска в узком смысле – название определенного бального 
танца. Назад
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🙢 В конце эпохи Средневековья итальянские князья уделяли большое внимание 
пышным дворцовым празМднествам. Важное место в них занимал танец, что 
породило потребность в профессиональных танцмейстерах. 

Мастерство ранних итальянских учителей танцев произвело впечатление на знатных 
французов, которые сопровождали армию Карла VIII, когда в 1494 он вступил в 
Италию, предъявив свои претензии на трон неаполитанского королевства. В 
результате итальянские танцмейстеры стали приглашаться к французскому двору. 
Танец расцвел в эпоху Екатерины Медичи, супруги Генриха II и матери Карла IX и 
Генриха III. По приглашению Екатерины Медичи итальянец Бальдасарино ди 
Бельджойозо (во Франции его называли Бальтазар де Божуайе) ставил придворные 
представления, наиболее известное из которых носило название «Комедийный балет 
королевы» и обычно считается первым в истории музыкального театра балетным 
спектаклем. В царствование трех французских королей – Генриха IV, Людовика XIII и 
Людовика XIV– учителя танцев проявили себя как в сфере бального танца, так и в тех 
его формах, которые развивались в рамках придворного балета. В Англии в ту же 
эпоху, т.е. в царствование Елизаветы I, шел аналогичный процесс, нашедший 
выражение в постановках масок при дворе в Уайтхолле. В Италии техника 
профессионального танца продолжала обогащаться, появились первые труды по танцу 
– «Il Ballarino» Фабрицио Карозо и «Le Gratie d'Amore» Чезаре Негри. 

Таким образом, можно говорить о рождении профессионального балета. Балет, новый 
вид театрального искусства, где основным выразительным средством стал так 
называемый «классический» (исторически сложившийся, подчиненный строгому 
кодексу правил) танец, зародился при княжеских дворах Италии в эпоху Возрождения 
и, по мере того как росла его популярность и совершенствовалась техника исполнения, 
распространялся по всей Европе, а в дальнейшем завоевал и другие страны и 
континенты. 
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🙢 В 476 г. вождь германских наёмников в Риме Одоакр низложил последнего императора Ромула Августула и провозгласил себя королём Италии. 
Могущественная Римская империя прекратила своё существование. Это историческое событие принято считать началом Средневековья. 

Племена, разгромившие Римскую империю, находились, по сути, на доисторическом уровне развития: они не знали письменности, одевались в 
шкуры вместо одежд из шерсти и льна. Но варвары проявили замечательную способность быстро перенимать и совершенствовать чужие 
технические и культурные достижения. По прошествии веков их потомки научились понимать и ценить памятники разрушенной античной 
культуры, сохранившиеся на территории Италии, Византии, некоторых стран Ближнего и Среднего Востока. Без освоения наследия древних, без 
общения и обмена достижениями с другими цивилизациями и культурами — арабской, византийской, индийской, китайской — современная 
европейская техническая цивилизация была бы просто невозможна. Конечно, отсутствие хороших дорог и трудности, связанные с мореплаванием, 
долгое время замедляли эти процессы. В то же время существовали области, где культуры Востока и Запада соприкасались непосредственно. 

В VII в. арабские племена захватили обширные пространства за пределами Аравийского полуострова. К 715 г. они добрались до Гибралтара и стали 
постепенно распространяться по Пиренейскому полуострову. Арабские мусульманские государства — халифаты — существовали здесь до XV в. Всё 
это время европейцы имели возможность непосредственно знакомиться с их высокой по тем временам культурой, воспринявшей многие 
достижения античности. Известно, что глава католического мира Сильвестр II, ещё будучи простым монахом Гербертом, побывал в Кордовском 
халифате, где позаимствовал, например, арабские цифры и конструкцию античного небесного глобуса 

В 1096 г. толпы плохо вооружённых крестьян, отряды профессиональных солдат-наёмников и рыцарские дружины во главе с владетельными 
баронами и графами двинулись из Европы на войну с мусульманами, захватившими Иерусалим. Так начался Первый крестовый поход за 
освобождение Святой земли (Палестины) и Гроба Господня. Католическая церковь сулила всем его участникам отпущение грехов. К 1099 г. 
крестоносцы освободили Иерусалим и основали Иерусалимское королевство, продолжавшее непрерывно воевать с мусульманами. Всего с 1096 по 
1291 г. было совершено восемь крестовых походов. В конце концов под натиском приверженцев ислама крестоносцы утратили все свои владения на 
Востоке. Однако во время крестовых походов европейцы не только сражались. Они впервые столкнулись с византийской и арабской культурами И 
многое позаимствовали. 

В 1197 г. на трон Сицилийского королевства взошёл Фридрих II из династии Гогенштауфенов. В годы его правления здесь сложилась уникальная 
культура, вобравшая элементы античности, иудейской и арабской мудрости, средневековой религиозности и норманнского здравого смысла. 
Королевство Фридриха нередко именуют «республикой учёных»: здесь процветали естественные науки, философия, поэзия, математика; 
почитались и переводились книги древних. 

Период после падения Римской империи и до X в. иногда называют Тёмными веками Тем самым подчёркивают и скудость письменных 
свидетельств о той эпохе, и определённый регресс в культуре. И всё же именно тогда были изобретены либо существенным образом 
усовершенствованы и прочно вошли в обиход привычные нам мышеловка, очки, бумага, порох, сталь, конская подкова, сбруя и стремена, шёлк, 
мыло, ветряная и водяная мельницы, тяжёлый плуг, винный пресс, колёсное веретено и др История многих изобретений почти полностью сокрыта 
от нас в глубине времён. Неизвестны не только имена изобретателей, но и то, в какой стране, в каком веке произошло то или иное открытие
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🙢 Ни одно другое устройство не оказало столь 
большого влияния на последующее развитие 
мореплавания, как магнитный компас (от лат. 
compasso — «измеряю»). Принцип его действия 
прост: не стесненный в движении кусочек магнита 
всегда разворачивается так, что указывает одним 
кониом на магнитный полюс Земли. А поскольку 
магнитный полюс расположен недалеко от 
географического северного полюса, компас начали 
использовать для определения направления на 
север. Первый компас сделали в Китае за 1000 лет 
до н. э. Магнитную стрелку закрепляли на куске 
пробки, который свободно плавал в воде. Этот 
несложный прибор помогал ориентироваться в 
пустынной местности. 

В Европу компас попал с Востока только в Средние 
века; самые ранние упоминания о нем относятся к 
XII—XIII вв. Очень скоро компас стал главным 
навигационным прибором. Его конструкция 
постоянно совершенствовалась. Применяемый в 
наши дни морской компас уже достаточно сложное 
устройство, а точность его показаний достигает 
нескольких десятых долей градуса. 
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🙢 Самые ранние упоминания о колёсном плуге, который использовался в Малой Азии, относятся к I 
в. Оставил их римский писатель и учёный Плиний Старший (23 или 24—79). В Европе плуг 
появился в долине Рейна не позднее VIII в. Есть, впрочем, указания на то, что это устройство 
славяне применяли уже в V в. От них оно могло попасть через Северную Италию и на Рейн. 

С колёсным плугом в сельское хозяйство Северной Европы пришли серьёзные перемены. Вместо 
двухпольной системы землепользования утвердилась трёхпольная: одна треть участка засевалась 
яровыми, другая — озимыми зерновыми культурами, а последняя оставалась под паром, 
благодаря чему восстанавливалась структура почвы. Каждый год участки менялись. Так 
поддерживалось высокое плодородие почвы при глубокой вспашке. Затем в плуг стали впрягать 
лошадь, а не вола — когда изобрели упряжь с жёстким хомутом и боковыми ремнями. 

Всё это привело к образованию излишков продовольствия, что, в свою очередь, способствовало 
появлению новых и росту старых городов, постепенно сливавшихся с пригородами. В результате 
оживилась торговля продукцией сельского хозяйства и быстро развивавшегося ремесленного 
производства. Нараставший экономический подъём вызвал в конечном счёте тот расцвет 
культуры, который Европа пережила в начале XI в.
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🙢 Водяные мельницы, унаследованные от Античной эпохи, в Средние века применялись 
сначала только для помола зерна. В Британии они появились в 340 г., в Богемии (Чехия) — в 
718 г, а во Франции — в IX в. До наших дней сохранились материалы земельной переписи, 
проведенной в 1086 г. в Англии. В них упомянуто уже 5624 водяные мельницы и указаны 
места их расположения. 

Мельницы другого типа — ветряные — известны с середины VII в., когда их впервые стали 
строить на территории Персии. В Нидерландах, где издревле боролись с морем за каждый 
клочок земли, пригодной для сельского хозяйства, именно с помошью ветряных мельнии с 
X—XI вв. осушали большие территории. Сначала возводили земляные дамбы, 
отгораживающие мелководный участок морского залива, а затем сооружали мельницы с 
водоотливными колесами. Они неустанно, день и ночь — был бы только ветер! — откачивали 
воду. 

Примерно в то же время люди поняли, что мельничный двигатель можно использовать для 
выполнения любой работы, требующей больших затрат мускульной энергии. Нужны были 
только специальные механизмы, обеспечивающие передачу усилий с вала, вращаемого 
лопастями ветряка или водяным колесом, на другой вал. Этот вал следовало расположить под 
углом и соединить с техническими устройствами, преобразующими вращательное движение в 
прямолинейное и возвратно-поступательное движение рабочей машины. И такие механизмы 
изобрели. Водяные двигатели начали применять в самых разных областях промышленности 
— в производстве сукна и пороха, для дробления руды, откачки воды из шахт и приведения в 
действие кузнечных мехов. Появились сложные передаточные механизмы, с помощью 
которых от одного двигателя работали две машины и более. Мельнииы стали основным типом 
двигателя в ремесленном и мануфактурном производстве, и так было до тех пор, пока не 
создали универсальный паровой двигатель.

Назад
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🙢

🙢  В Средние века технические знания и умения передавались по наследству. Дети мастеров учились изготовлять вещи в 
точности такими же, какими они получались у их родителей. Поэтому технологические новшества (новации) появлялись 
крайне редко и распространялись медленно. 

По мере возникновения новых и роста старых городов, с расширением торговли положение постепенно менялось. 
Горожанин уже не хотел одеваться, как крестьянин. Он желал иметь другую посуду, ювелирные украшения, мебель и т. д. 
Чем больше требовалось изделий, тем больше нужно было искусных мастеров. Поэтому мастерские быстро росли и 
количество работающих в них ремесленников увеличивалось. 

Не секрет, что лучше всего работу выполняет опытный мастер. И ремесленное производство специализировалось. В 
результате появились мастерские, выпускавшие, например, только колёса для карет и телег или только бочки. 
Ремесленники одной специальности объединялись в общества — цехи, члены которых жили и работали по специально 
установленным правилам (уставам). 

В уставах строго оговаривалась организация работ, вплоть до мелочей. В частности, указывалось, сколько и какого 
оборудования (например, ткацких станков) мастер может установить в мастерской; сколько учеников и подмастерьев 
должно быть у него. Определялись условия закупки сырья и сбыта продукции, ограничивались права ремесленников, не 
вошедших в состав цеха, на производство товаров. 

Больше всего в любом цехе было учеников — детей или подростков. Они работали только за кров и еду, но получали 
возможность постигать секреты мастерства. По прошествии нескольких лет ученик мог стать подмастерьем и 
самостоятельно выбирать, где ему жить и работать. Теперь он получал плату за свой труд и принимал участие в обучении 
учеников. Мастеров было гораздо меньше, но прав у них — не в пример больше. Лишь они владели секретами мастерства 
и определяли, когда ученика можно считать подмастерьем, а подмастерье — мастером. Мастерам принадлежало 
оборудование, они же решали, когда и чему учить учеников. Согласно цеховым уставам, право делать изобретения 
принадлежало исключительно мастерам. По мере того как имущественный барьер между ними и подмастерьями 
увеличивался, а мастера из руководителей превращались во владельцев производства, возможности для внедрения 
технических новаций уменьшались. Конечно, знающий подмастерье и сам мог сделать изобретение, но ему было не по 
силам обойти мастера, если тот не желал ничего менять в организации производства. 

В XIV—XV вв. появились «вечные подмастерья» и «странствующие подмастерья». В то время ссоры между мастерами и 
подмастерьями считались в порядке вещей. По цеховым правилам, отстранённому от работы подмастерью полагалось 
каждое утро выходить на специально оговорённое место (обычно на рыночную площадь), где его могли нанять. От 
предложенной работы отказываться не разрешалось. Чтобы освободиться от обязательств, взятых на себя при вступлении 
в цех, подмастерье должен был покинуть город. 

«РЕГИСТРЫ РЕМЁСЕЛ И ТОРГОВЛИ ГОРОДА ПАРИЖА». О СУКНОДЕЛАХ  Назад



🙢

🙢 Ниже приведен текст, извлечённый из подлинного цехового устава XII в. 

«Никто не может быть парижским сукноделом, если он не купит ремесло у короля, а тот, кто купил у короля, продает право 
на работу одному дороже, другому дешевле, как ему кажется лучше... 

Никто из сукноделов и никто другой не может и не должен иметь станок в пределах парижского округа, если он не умеет сам 
работать на станке или если он не сын мастера. 

Каждый парижский сукнодел может иметь в своём доме два широких станка и один узкий, а вне дома он не может иметь ни 
одного, если не хочет его иметь на тех же условиях, что и чужак. 

Каждый сукнодел может иметь в своём доме не более одного ученика и не может брать его менее чем на четыре года службы и 
за 4 парижских ливра, или на пять лет за 60 парижских су, или на шесть лет за 20 парижских су, или на семь лет без денег... 

Ученик может выкупиться со службы, если захочет мастер и если он уже прослужил четыре года; мастер не может его ни 
продать (уступить), ни отказаться от него, пока он не прослужил четыре года, ни взять другого ученика, если не случится так, 
что ученик сбежит, или женится, или уйдет за море... 

Если ученик убежит от своего мастера по своей глупости или легкомыслию, он должен возместить мастеру все издержки и все 
убытки, которые произошли по его вине, прежде чем он может вернуться к этому же, а не к другому мастеру, если мастер не 
хочет с ним расстаться... 

Никто не может смешивать для сукна шерсть ягнят с обычной шерстью, а если он так делает, платит за каждый кусок сукна 
штраф в 10 су, половина из них — королю, другая — старшине и присяжным за их заботу и труды. 

Всё сукно должно быть целиком из шерсти и так же хорошо в начале, как и в середине; а если оно не таково, то кому оно 
принадлежит, с какого бы станка оно ни было, за каждый кусок сукна платит 5 су штрафа: половина — королю, половина — 
старшине и присяжным за их заботу и труды... 

Никто из этого цеха не должен начинать работу до восхода солнца под угрозой штрафа в 12 денье для мастера и в 6 денье для 
подмастерья, если это не работа по окончанию (куска) сукна, в таком случае подмастерье может прийти, но только однажды. 

Подмастерья-ткачи должны оставлять свою работу, как только прозвонит первый удар колокола к вечерней службе, в каком 
бы приходе они ни работали...»

Назад
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🙢 Церковный характер культуры. Аскетизм.
🙢 Схоластика
🙢 Мистика
🙢 Средневековые ереси и их социальный характер
🙢 Борьба католической церкви с ересями
🙢 Средневековая философия
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🙢

🙢 Средневековая культура отличалась ярко выраженным церковно-религиозным характером. Это сказывалось 
во всех областях культуры — в науке, литературе, школе, искусстве. Католическая церковь, унаследованная 
варварами от Римской империи, с самого начала средних веков господствовала в европейских странах на 
протяжении долгих столетий. Значение церкви в средневековом обществе очень велико. Церковь была крупнейшим 
землевладельцем в каждой из европейских стран. Почти до одной трети земель в разных королевствах принадлежало 
церковным корпорациям. Церковь являлась большой политической силой. Духовенство выделяло из своей среды 
королевских советников, канцлеров, государственных секретарей, чиновников, которые были широко 
представлены в средневековых сословных собраниях (генеральные штаты, парламент и т.п.). Но особенно 
значительной была роль церкви в идеологическом отношении.Церковь освящала своим авторитетом средневековый 
феодальный строй и была духовной руководительницей феодального общества. 

🙢 АСКЕТИЗМ 
Одной из характерных черт средневекового мировоззрения, в духе которого воспитывались народные массы, 
был аскетизм. Согласно аскетизму, человеческий мир представлялся воплощением греха и зла. 
Обязанностью верующего человека было постепенное освобождение от земных оков, чтобы подготовиться к 
переходу в лучший, загробный, мир. Для этого церковь рекомендовала посты, покаяние, умерщвление плоти. 
Наивысшим подвигом считался полный уход от мира в монастырь. На практике, однако, аскетизм проводился далеко 
не последовательно. Буйные и распущенные феодалы, конечно, и не думали быть аскетами. Само духовенство, 
особенно в лице его высших представителей, грубо нарушало свои же собственные аскетические предписания, 
копируя, по существу, образ жизни светских феодалов. Городские и крестьянские народные массы продолжали «в 
миру» свою трудовую жизнь со всеми ее горестями и радостями. Было бы ошибкой представлять себе средневековое 
общество как сплошной монастырь, где люди только и думали о покаянии и спасении своей души. Но тем не 
менее аскетизм был официальным учением, пропагандируемым с церковной кафедры, преподаваемым 
юношеству в школе, входившим как необходимый элемент во многие виды средневековой литературы. 
Значительное количество людей, принадлежавших к разным классам, в большей или меньшей степени отдавало 
ему дань, пытаясь порой всерьез исполнить его предписания. Аскетизм был естественным выражением факта 
господства религии в средние века, когда точные науки были еще в зародыше, власть человека над силами природы 
крайне несовершенна, а общественные отношения, резко антагонистические и авторитарные, покоившиеся на 
крепостнической эксплуатации, обрекали народные массы на постоянное терпение, воздержание, ожидание возмездия 
и блаженства в ином мире.

Назад



🙢

🙢 Средневековая университетская наука носила название схоластики (от того же слова Schola). Наиболее яркое выражение схоластика 
нашла в главной науке средневековья — богословии. Основной чертой ее было не открытие чего-либо нового, а лишь толкование и 
систематизация того, что являлось содержанием христианской веры. Священное писание и священное предание — эти главные 
источники христианского учения — схоласты стремились подтвердить соответствующими местами из древних философов, главным 
образом Аристотеля. От Аристотеля же средневековое учение заимствовало самую форму логического изложения в виде различных 
сложных суждений и умозаключений. Огромная роль авторитета и малая доля практического опыта проявлялись у средневековых 
ученых не только тогда, когда они занимались богословско-философскими вопросами, но и при изучении природы. В работах по 
географии, например, авторитет Аристотеля и других авторов в средние века считался бесспорным и не подлежащим никакой проверке. 
В медицине царил ряд предрассудков, которые упорно держались, так как в средние века почти не прибегали к такому необходимому 
эксперименту, как вивисекция. Некоторые анатомические знания приобретались из арабских медицинских книг. Эти книги в Европе 
Получили такой же бесспорный авторитет, как и те немногие врачебные трактаты древности, которые дошли до средневековья. 

И все же схоластика в ранний период своего развития как научное движение, захватившее многие страны Европы, имела определенное 
положительное значение. Прежде всего, схоласты после длительного перерыва возобновили изучение античного наследства (хотя бы в 
лице некоторых представителей античной культуры, например Аристотеля). Затем, схоласты XII—XIII веков разрабатывали некоторые 
важнейшие проблемы познания. В XI—XII веках в Европе шел горячий спор о природе универсалий, т. е. общих понятий. Одни из 
схоластов — номиналисты — полагали, что общие понятия не существуют реально, а являются лишь словами, именем (отсюда и их 
название от латинского потеп — имя). Другие, их противники, — реалисты — считали, наоборот, что общие понятия существуют в 
действительности, реально, независимо от частных предметов. Спор номиналистов с реалистами возобновил старые споры идеалистов 
(Платон и его школа) с материалистами (Лукреций и др.) в древней философии и готовил дальнейшую борьбу материалистов с 
идеалистами в новое время. Наконец, многие из схоластов были универсальными учеными, занимавшимися изучением всех доступных 
тогда для них наук, в том числе и естествознания, хотя еще в зачаточных формах. 

Крупнейшими схоластами были парижские профессора: Абеляр (1079—1142), сыгравший большую роль в основании Парижского 
университета и навлекший своим «вольнодумством» резкое осуждение со стороны правящих верхов церкви; Альберт Великий 
(1193—1280), усердный почитатель Аристотеля и его логического метода, автор многих сочинений частью богословского, частью 
естественнонаучного характера; Фома Аквинский (1225—1274), известный своей «Суммой богословия» (Summa Theologiae), которая 
была как бы энциклопедией средневекового мировоззрения, освещавшей в церковном духе все вопросы познания природы и общества. 
Из схоластов, уделявших наибольшее внимание вопросам естествознания, был английский ученый монах Роджер Бэкон (1214— 1292), 
одним из первых настаивавший на необходимости опытного изучения природы. 

Уже с XIV века, особенно в XV—XVI веках, схоластика приходит в упадок. Дальнейшее изучение естествознания и античной 
литературы пошло мимо схоластов. Схоластики специализировались окончательно на апологетическо-догматических вопросах 
богословия и стали тормозом для научного развития, вступая в ожесточенную борьбу с представителями новой, нарождавшейся 
буржуазной науки в лице гуманистов.

Назад
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🙢 Выступая в такой форме, мистики занимали явно реакционные 
позиции. Но, поскольку мистики были меньше, чем схоластики, 
связаны теми или другими богословскими авторитетами, из части 
мистиков в дальнейшем выделились демократически настроенные 
мыслители, которые в своих «созерцаниях» и «размышлениях» 
затрагивали существо самого феодального порядка, отвергая его 
вечность и предсказывая наступление новых времен, когда должна 
прекратиться эксплуатация трудящихся со стороны феодалов. 
Примером такого мистика, взгляды которого повлияли в дальнейшем 
на наиболее радикальных вождей будущей церковной реформации 
XVI века, был итальянец Иоахим Калабрийский, или Иоахим 
Флорский (1145—1202), предсказывавший скорое наступление на 
земле совершенного «тысячелетнего царства», в котором не будет ни 
частной собственности, ни эксплуатации.

Назад



🙢

🙢 Начиная с XI века в Западной Европе стали распространяться ереси, т. е. такие религиозные течения, которые были направлены против 
господствовавшей феодально-католической церкви и результатом которых было отделение от церкви большего или меньшего числа верующих. 
Развитие средневековых ересей тесно связано с ростом городов, усилением класса горожан как особого «третьего сословия», выявлением острых 
социальных противоречий между горожанами и феодалами. Нападки горожан на феодальный строй в ересях получали новую своеобразную 
религиозно-идеологическую форму. Обычно ереси и развивались в Западной Европе в тех странах, где городская жизнь получила наибольшее 
развитие. Южная Франция, Южная Германия, Северная Италия, Нидерланды, Англия, Чехия были значительными очагами еретического движения. 

Наиболее распространенной ересью, зародившейся уже во второй половине XI века, была ересь катаров, нашедшая широкое распространение в 
Северной Италии (Ломбардия) и особенно в Южной Франции. По имени французского города Альби, который был одним из главных центров 
движения катаров, последователи этой ереси назывались альбигойцами. Происхождение катарства связано было явно с крестовыми походами. 
Европейцы познакомились с этим учением на Востоке и оттуда занесли его в Западную Европу. Ближайшим источником учения катаров-альбигойцев 
было болгарское богомольство, которое, в свою очередь, само своими истоками восходит к византийскому павликианству и иранскому манихейству. 
Как и богомилы, катары исходили из строгого дуализма. В мире противостоят друг другу и постоянно борются добро и зло, Бог и дьявол; внешний мир 
по отношению к человеку является злом, злом является и тело — материя, держащая душу как бы в оковах. Целью человека является освобождение 
от этого злого мира. Осуждая внешний мир (по существу, господствовавший феодальный порядок), катары отрицали необходимость феодальной 
католической церкви, феодального государства, выступали против войн, судов и тому подобных феодальных учреждений. Себя они называли 
«чистыми» (греческое слово katharoi — чистые как раз и дало название всей секты) и «совершенными» (perfekti — по-латыни). Однако идеал 
«совершенной» жизни, выражавшийся в проведении полного аскетизма, у катаров осуществлялся сравнительно лишь немногими лицами — их 
наставниками и духовными руководителями. Рядовые же, «простые» катары обычно приспосабливались к существующей обстановке: имели семьи и 
занимались хозяйственной деятельностью и только перед смертью через особый обряд «утешения» (consolamentum — по-латыни) переходили в разряд 
«совершенных», полностью порывая таким образом с внешним миром. Со своим особым духовенством, особыми тайными собраниями, особым 
учением и бытом, катары разрушали католическую церковь и выходили изпод ее влияния. Не только горожане, но и часть светских феодалов 
увлекалась ересью, склоняясь особенно в надежде на секуляризацию земельных имуществ католической церкви, что логически вытекало из учения 
еретиков. Папа Иннокентий III организовал в начале XIII века против еретического юга Франции крестовый поход, в котором приняли охотное 
участие северофранцузские феодалы и результатом чего было страшное разорение всего Лангедока, а потом и присоединение его к владениям 
французского короля. 

Другой ересью, возникшей также в городе, но распространившейся затем частично и в деревне, была ересь вальденсов. Она получила название от 
имени лионского купца Пьера Вальдо, который раздал свое имущество нищим, а сам выступил с проповедью покаяния и призыва к бедности (в 70-х 
годах XII в.). Учение вальденсов, включившее в себя протест против богатства, общественного неравенства и несправедливости, особенно нашло 
распространение среди городских плебейских элементов. Часто ересь вальденсов у современников и называлась ересью лионских бедняков. Но 
вальденсы получили распространение и среди крестьян Южной Германии и Южной Франции. В частности, вальденсы были распространены в 
Швейцарии, где крестьяне под этим религиозным флагом выступали против закрепощения их местными феодалами. Много вальденсов было и в 
Чехии. 

В XIV—XV веках еретические движения приобретают особенно широкий характер, разделяясь все резче на два основных течения: 
1) умеренную бюргерскую ересь, выступающую против папства и ставившую целью упразднение особого сословия священников и создание своей 
«более дешевой» бюргерской церкви, и 
2) крестьянско-плебейскую ересь, которая выставляла программу социальных преобразований общества в демократическом антифеодальном духе. 
Так, в Англии рядом с виклефизмом, отделившись от него, развился поллардизм, представители которого принимали активное участие в восстании 
1381 года (Джон Болл и др.). В Чехии табориты в начале XV века провозгласили Великую крестьянскую войну, порвав в ходе ее с чашниками, 
умеренными последователями Яна Гуса.
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🙢

🙢 Католическая церковь ответила на еретическое движение самыми свирепыми репрессиями. 
Крестовые походы против еретиков были только одним из многих методов борьбы панства 
против ересей. Громадное значение в борьбе с еретиками получила ин- квизиция. 
Инквизицией (от латинского слова inguisitio — расследование) назывался специальный 
церковный суд, организованный для искоренения еретиков. Суд инквизиции был тайным, 
основанным на показаниях доносчиков (обычно анонимных), сопровождался жесточайшими 
пытками и заканчивался чаще всего смертью (сожжением) обвиняемых и конфискацией их 
имущества. Сожжения еретиков получали массовый характер. Самая казнь их 
превращалась в своеобразное религиозное публичное «празднество» (аутодафе в Испании и 
др.). Светская феодальная власть оказывала обычно полное содействие инквизиции, 
руководствуясь, в частности, расчетом на получение львиной доли имущества осужденных 
еретиков. 

Уже при Иннокентии III дело инквизиции целиком было передано в руки нового 
монашеского Ордена доминиканцев или «братьев-проповедников», основанного 
(1207—1208) испанским дворянином Гусманом Домиником, специально для борьбы с 
еретиками. Другой монашеский Орден францисканцев, появившийся тоже при Иннокентии 
III, был основан около того же времени (1209—1210) итальянцем Франциском Ассизским. 
Целью этого «нищенствующего ордена» было отвлечь от ереси городскую бедноту. 
Францисканцы должны были одеваться в грубую одежду, опоясываться веревкой и так 
далее. В дальнейшем довольно скоро и Орден францисканцев приобрел значительное 
имущество. Рекламируемая церковью «бедность» ордена была, таким образом, временной и 
относительной и на деле обнаруживала лишь грубую демагогию папства в отношении 
трудовых масс.
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🙢

🙢 Для того чтобы лучше понять ее особенности, познакомимся с философско-эстетическими взглядами таких 
средневековых мыслителей, как Августин Блаженный (354—430), Боэций (480—524), Фома Аквинский 
(1225— 1274). 

Для Августина вся история — это борьба между приверженцами христианской церкви, строящими «град 
божий на земле», и сторонниками Сатаны, организовавшими светское земное государство. Он 
пропагандирует главенство церковной власти над светской и мировое господство католицизма. 
Эстетические взгляды Августина, как и у Платона, основываются на утверждении красоты мира, но в 
отличие от античного философа неоплатоник Средневековья утверждает божественное происхождение 
красоты и эстетическую ценность не самого произведения искусства, а заключенную в нем божественную 
идею. 

Боэций, римский философ-неоплатоник, автор трудов по математике, теории музыки, государственный 
деятель, оказал большое влияние на средневековую схоластическую философию. По Боэцию, бытие и 
сущность не суть одно и то же, они совпадают только в Боге. Существует только то, что сотворено 
божественной волей. Боэций написал трактат «О музыке» в пяти книгах, который стал главным 
источником познаний античной музыкальной теории. 

Наиболее выдающимся представителем зрелой схоластики является Фома Аквинский, монах 
доминиканского ордена. Он признавал сосуществование знания и веры и доказывал необходимость 
гармонии между ними. Фома Аквинский различал истину разума и истину веры — высшие истины, 
недоступные разуму. Опираясь на Евангелие и Аристотеля, он пытался создать энциклопедическую 
философско-теологическую систему, отвечающую на все вопросы, выдвигаемые эпохой. В своих 
эстетических взглядах он отразил тенденцию времени: постепенный отход от аллегорий в стремлении к 
красоте чувственно воспринимаемого мира, хотя для него высшая красота — это красота Бога, он признает 
ее наличие в чувственных вещах: «Прекрасным называется то, что, будучи увиденным, нравится». Он 
рассматривал искусство как подражание и видел его основное назначение в познании: прекрасен тот образ, 
который наиболее полно отражает вещь. Однако теологическая исходная точка зрения Фомы Аквинского не 
позволила ему правильно осмыслить процессы, происходившие в художественной практике его времени.
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🙢 Средневековое образование
🙢 Средневековая школа. Университеты
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🙢

🙢 Отделение ремесла от земледелия и возникновение городов имели для развития средневековой культуры 
огромное значение. Зарождение ранней городской культуры средневекового общества явилось важным 
переломным моментом в истории общества, ибо именно она нарушила многовековую монополию католической 
церкви в области интеллектуального образования. Защитники светской культуры группировались вокруг 
городских школ, которые были отделены от церкви. Эти школы отличались от церковных и программой, и 
контингентом. Светские городские школы были принципиально новым явлением в интеллектуальной жизни 
средневекового общества. Светская шкода была частной и существовала за счет платы, взимаемой с учащихся. 
Особенно много таких школ возникло в Северной Франции, ставшей с начала XII в. одним из центров 
интеллектуального образования. Эти школы возглавлялись людьми, утверждавшими приоритет разума, 
преклонявшимися перед античной философией и неустанно прославлявшими светское зиание. Наиболее 
известными школами были парижские школы Гильома Коншского и Петра Абеляра. 

Объективным следствием развития городов стало также создание университетов. Первым университетом на 
Западе считался Болонский, возникший на основе Боловской частной школы, в которой преподавал знаток 
римского права Ирнерий, известный своими лекциями по всей Европе. Подобные университеты к началу XIII в. 
открылись в Палермо, Салерно, Париже, Монпелье, Оксфорде и др. 

Типичным средневековым университетом был Парижский, получивший первую королевскую хартию с 
узакониванием его прав еще в 1200 г. и являвшийся средоточием учащихся из самых различных стран Европы. 

Международный язык науки — латинский — определял интернациональный характеруниверситетов. Членами 
университета были учащиеся, преподаватели, книгопродавцы, переписчики, аптекари и даже трактирщики. В 
Парижском университете было четыре факультета: «младший», так называемый артистический, на котором 
изучались «семь свободных искусств», т. е. тривиум (грамматика, риторика и диалектика) и квадриум 
(арифметика, геометрия, астрономия и теория музыки), и три «старших» — медицинский, юридический и 
богословский, на которые принимали студентов по окончании «артистического.» факультета. Можно было 
закончить университет бакалавром или магистром. Но обучение было сложным, и лишь одна треть учащихся 
заканчивала бакалавриат и одна шестнадцатая — магистрат. 

Студенты (от лат. глагола «студере» — усердно заниматься) объединялись в организации («землячества, 
«провинции» и «науки»), во главе их стоял прокуратор, а все вместе выбирали ректора.
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🙢 Средневековье знало три вида школ. Низшие школы, образовавшиеся при церквях и монастырях, ставили целью 
подготовить элементарно грамотных духовных лиц — клириков. Главное внимание обращалось в них на 
изучение латинского языка (на котором велось католическое богослужение), молитв и самого порядка 
богослужения. В средней школе, возникавшей чаще всего при епископских кафедрах, практиковалось изучение 
семи «свободных искусств» (грамматика, риторика, диалектика, или логика, арифметика, геометрия, куда 
входила и география, астрономия и музыка). Первые три науки составляли так называемый тривиум, последние 
четыре — квадривиум. Позднее изучение «свободных искусств» стало производиться в высшей школе, где эти 
дисциплины составляли содержание преподавания на младшем («артистическом») факультете. Высшая школа 
вначале называлась Studia Generalia (буквально — общие науки), потом это название было вытеснено другим — 
университеты. 

Первые университеты возникли в XII веке — частью из епископских школ, имевших наиболее крупных 
профессоров в области богословия и философии, частью из объединений частных преподавателей — 
специалистов по философии, праву (римское право) и медицине. Наиболее древним университетом в Европе 
считается Парижский университет, существовавший в качестве «вольной шкоды» еще в первой половине XII и в 
начале XIII века (учредительной грамотой Филиппа II Августа 1200 г. о правах Сорбонны). Роль университетских 
центров, однако, еще в XI веке начали играть итальянские высшие школы — Болонская юридическая, 
специализировавшаяся на римском праве, и Салернская медицинская школа. Наиболее типичный Парижский 
университет, устав которого лег в основу других университетов Европы, состоял из четырех факультетов: 
артистического, медицинского, юридического и богословского (включавшего в себя и преподавание философии в 
церковном освещении). 

Другими наиболее старинными университетами Европы были Оксфордский и Кембриджский в Англии, 
Саламанкский в Испании и Неаполитанский в Италии, основанные в XIII веке. В XIV веке были основаны 
университеты в городах Праге, Кракове, Гейдельберге. В XV веке число их быстро увеличйва лось. В 1500 году во 
всей Европе было уже 65 университетов. 

Преподавание в средневековых университетах велось на латинском языке. Основным методом университетского 
преподавания были лекции профессоров. Распространенной формой научного общения являлись также диспуты, 
или публичные споры, устраивавшиеся периодически на темы богословско-философского характера. В диспутах 
принимали участие главным образом профессора университетов. Но также устраивались диспуты и для схоларов 
(схолары — студенты, от слова Schola — школа).
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