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1.Общая характеристика Европейского 
Средневековья. 
Начало Средневековья связано с великим переселением народов, начавшимся в конце Ivв. На 
территорию Западной римской империи вторгались вандалы, готы, гунны и другие народности. После 
распада в 476г. Западной римской империи на ее территории образовался ряд недолговечных 
государств, которые состояли из чужеземных племен, смешавшихся с коренным населением 
состоявшим преимущественно из кельтов и так называемых римлян. Франки разместились в Галлии и 
Западной Германии, весготы – на севере Испании, осготы – на Севере Италии, англосаксы – в 
Британии. Варварские народы, создавшие свои государства на развалинах Римской империи, 
оказывались либо в римской, либо в романизированной среде. Тем не менее, культура античного мира 
испытывала глубокий кризис в период нашествия варваров, и этот кризис усугубился привнесением 
варварами своего мифологического мышления и поклонением стихийным силам природы. Все это 
отразилось на культурном процессе раннего Средневековья.



Средневековая культура развивалась в русле периода раннего(V-XIII вв.) феодализма в странах 
Западной Европы, становление которой сопровождалось переходом от империй варваров к 
классическим государствам средневековой Европы. Это был период серьезных социальных и 
военных потрясений. На этапе позднего феодализма (XI-XII вв.) ремесло, торговля, городская 
жизнь имели довольно низкий уровень развития.

В период становления средневекового общества темпы развития были медленными. Хотя в 
сельском хозяйстве уже вполне утвердилось трехполье вместо двуполья, урожайность была 
низкой: в среднем сам – 3. Держали в основном мелкий скот – коз, овец, свиней, а лошадей и 
коров было мало. Низким был уровень специализации сельского хозяйства. В каждом поместье 
имелись практически все жизненно необходимые с точки зрения западноевропейцев отрасли 
хозяйства: полеводство, скотоводство, различные ремесла. Хозяйство было натуральным, и 
специально на рынок сельскохозяйственная продукция не производилась; ремесло также 
существовало в виде работы на заказ. Внутренний рынок, таким образом, был очень ограничен.



Безраздельным было господство феодалов – землевладельцев. 
в социально-экономической сфере было становление феодальных отношений, стержнем которых явилось 
формирование феодальной собственности на землю. Это происходило двумя путями. Первый путь – через 
крестьянскую общину. Надел земли, которым владела крестьянская семья, переходил по наследству от отца 
к сыну (а с VI в. – и к дочери) и являлся их собственностью. Так постепенно оформлялся аллод – свободно 
отчуждаемая земельная собственность крестьян-общинников. Аллод ускорил имущественное расслоение в 
среде свободных крестьян.
Второй путь  – практика земельных пожалований королем или другими крупными землевладельцами-
феодалами своим приближенным. Сначала участок земли (бенефиции) давался вассалу только при условии 
несения службы и на время его службы, а сеньор сохранял верховные права на бенефиции. Постепенно 
права вассалов на пожалованные им земли расширялись, поскольку сыновья многих вассалов продолжали 
служить сеньору своего отца. 



Фигура короля носила декоративный характер, и не олицетворял силу и государственную 
власть. Однако с конца XI в. (особенно Франция) начинается процесс укрепления 
королевской власти и постепенно создаются централизованные феодальные государства, в 
которых происходит подъем феодальной экономики, способствующий становлению 
культурного процесса. Важное значение имели крестовые походы, совершенные в конце 
этого периода. Эти походы способствовали знакомству Западной Европы с богатой 
культурой арабского Востока и ускорили рост ремесел. На втором развития зрелого 
(классического) европейского Средневековья (XI в.) происходит дальнейший рост 
производительных сил феодального общества. Устанавливается четкое разделение между 
городом и деревней, происходит интенсивное развитие ремесел и торговли. Существенное 
значение приобретает королевская власть. Этому процессу способствовало устранение 
феодальной анархии. Опорой королевской власти становятся рыцарство и богатые горожане. 
Характерной чертой этого периода становится возникновение городов-государств, 
например, Венеции, Флоренции.



Эпоха средневековья характеризуется исключительно сильной ролью 
церкви и высокой степенью идеологизации общества.

Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, которое 
постепенно распространялось во всех европейских странах, становясь 
государственной религией.
Христианство определяло культурную жизнь раннесредневековой Европы, 
влияя на систему, характер и качество образования и воспитания. Качество 
образования сказывалось на уровне экономического развития. В этот период 
уровень экономического развития был наиболее высок на территории 
Италии.



Империя Карла I Великого
В 800г. папа Римский Лев III возложил на голову удивленному Карлу 
императорскую корону и официально объявил императором.

Значительную помощь Карлу в становлении могущества империи оказывали 
вассалы: деньги тогда играли не значительную роль в экономике страны, 
основную ценность имели продукты сельскохозяйственного производства, 
поэтому казна пополнялась за счет продуктовых налогов, которые сымались 
с зависимого от вассалов крестьянства.

У Карла не было возможности значительно поднять уровень экономики в 
своем государстве, поэтому он вел политику, которая способствовала 
развитию науки и культуры.



После смерти Карла Великого, власть в Империи перешла его сыну Людовику 
Блаженному, при правлении которого могущественная империя начала необратимо 
распадаться на отдельные земли. Людовик не смог преодолеть трудности связанные с 
управлением обширных владений и централизовать государственную власть.

До сих пор война была главным организующим принципом правящего слоя 
Франкского государства, а сам этот слой - военным классом. Порицая войну и 
насилие, Людовик Благочестивый стремился направить франков на путь мира и 
христианских идеалов, видя себя исполнителем божественного промысла

Христианство послужило объединяющим фактором и идеологией государства, 
ставшего многонациональной империей.



Общие черты с Киевской Русью.
Во главе Древнерусского государства стоял великий князь киевский — старший в роду Рюриковичей. Ему 
подчинялись младшие родственники — владетели земель (княжеств), входивших в состав государства.
В основе сложившейся в Древнерусском государстве системы управления лежали как родовые узы 
семейства Рюриковичей, так и личные связи между князем и его дружиной. Родственники великого князя, 
бояре — старшие дружинники и старцы градские — составляли постоянный совет. Позднее он получил 
название Боярской думы. При Владимире Святославиче был изменен прежний принцип взаимоотношений 
с руководством племенных союзов, входивших в состав государства. Его сыновья заменили в качестве 
великокняжеских наместников представителей местных племенных вождей. Управление на местах 
помогали осуществлять дружинники. Они ведали сбором дани и податей, вершили суд и расправу от имени 
своего князя, занимались взысканием штрафов, торговых и иных пошлин. Тысяцкие и сотники, 
командовавшие местным ополчением, были представителями прежней родоплеменной верхушки общества. 
Князь сосредоточивал в своих руках военную, судебную, законодательную и исполнительную власти.



Во главе Франкской империи стоял император, власть которого не была всеобъемлющей. Ее 
ограничивал королевский совет, куда входили могущественные герцоги — племенные 
вожди и высшие иерархи церкви. Дела управления государством обсуждались и на 
ежегодных собраниях племенной знати. Территория империи была разделена на 200 
округов, возглавлявшихся графами. От имени короля они осуществляли управление и суд, 
собирали налоги, командовали местными воинскими силами. Император издавал указы, за 
исполнением которых следили специальные доверенные лица, рассылавшиеся по всей 
территории государства. Эти люди контролировали также деятельность должностных лиц.
Таким образом, можно сделать вывод о схожести устройства Киевской Руси и Франкского 
государства. Власть императора и князя была ограниченна представителями племенной 
знати, в обоих случаях для руководства на местах направлялись свои люди. Только в случае 
Киевской Руси это были сыновья князя, а во Франкской империи – графы


