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 Учебно-методическое пособие предназначено для студентов II курса направления 
подготовки 030400 – История (бакалавриат). В пособии представлены программа дис-
циплины «История средних веков, часть 1: Раннее Средневековье», вопросы к зачету, 
темы и планы семинарских занятий, списки источников и литературы, необходимые 
для подготовки к занятиям и усвоения курса в целом, методические рекомендации к 
каждой теме, темы и планы курсовых работ со списками источников и основной лите-
ратуры, а также словарь терминов.  
 Пособие призвано помочь студентам, обучающимся по направлению «история (ба-
калавриат)», в осмыслении ключевых проблем развития стран Западной Европы на 
протяжении V – X вв., в овладении необходимыми навыками самостоятельной работы, 
а также может быть востребовано преподавателями и студентами высших учебных за-
ведений гуманитарного профиля.  
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Курс истории средних веков всегда занимал и занимает важное место в 
профессиональной и общекультурной подготовке студентов гуманитарного 
профиля, прежде всего бакалавров направления «История». Это определяется 
значением эпохи Средневековья во всемирно-историческом процессе. К 
Средним векам восходят истоки многих явлений и отношений современности: 
зарождение европейских наций, формирование национальных языков и куль-
турных ценностей, составляющих основу европейской цивилизации, станов-
ление современных государств, основных государственных учреждений и ме-
ханизмов управления в европейском варианте. Средневековье – это и время, 
на исходе которого люди, прежде всего на Западе, начали постепенно осозна-
вать ценность индивидуальной жизни, обратили взгляд в не только в небо, к 
Богу, но и внутрь собственного духовного мира, в результате чего произошло 
«открытие индивидуальности». 

Цель курса «История средних веков» состоит в изучении истории Запад-
ной Европы огромного по времени и сложного по содержанию периода V – 
XV вв., т. е. времени существования феодального по социальным характери-
стикам и христианского по социо-культурному наполнению общества. 

Данное пособие является первой частью запланированных к изданию ка-
федрой истории средних веков Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского учебно-методических материалов по истории 
Средних веков. Оно предназначено для студентов II курса очной формы обу-
чения по направлению подготовки 030400 – История (бакалавриат) и включа-
ет программу, вопросы к зачету, предусмотренному действующим учебным 
планом в конце третьего семестра, темы и планы семинарских занятий по ис-
тории Раннего западноевропейского Средневековья, которые снабжены мето-
дическими указаниями и списками источников и литературы, а также темы и 
планы курсовых работ со списками источников и литературы, словарь терми-
нов по истории региона Западной Европы в V – X вв. При этом, приступая к 
поиску источников и литературы, студент может обратиться к ресурсам Ин-
тернет. Рекомендуется использовать следующие поисковые каталоги и спра-
вочные интернет-ресурсы по истории: «Апорт» (www.aport.ru), «List.ru» 
(list.mail.ru), «Weblist» (www.weblist.ru), «Иван Сусанин» (www.susanin.net), 
«Улитка» (www.ulitka.ru), «Open Directory Project» (http://dmoz.org), «Local 
Yahoos!», Исторический словарь (http://www.edic.ru/history/), Биографии 
(http://www.biografija.ru), Словарь Брокгауза и Ефрона 
(http://www.brockhausefron.gathina 3000.ru), Большая советская энциклопедия 
(http://www.bse.studentport.ru); базы данных по истории: Информационная 
система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/), Электронная библиотека диссертаций Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ) (http://diss.rsl.ru), «eLibrary.ru», Цифровая 
историческая библиотека (http://midday.narod.ru/library.html), «Электронная 
библиотека» исторического факультета МГУ (www.hist.msu.ru), Государст-
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венная публичная историческая библиотека (http://www.shpl.ru), Виртуальная 
библиотека Якова Кротова (http://krotov.info/spravki/temy/i/istoriya.html), World 
Digital Library (WDL) (http://www.wdl.org/ru/), Web of Knowledge (WOK), 
«EBSCO Publishing», «ProQuest», «EastView», The Internet Public Library 
(http://www.ipl.org/), JSTOR, «Online Books Page» 
(http://onlinebooks.library.upenn.edu/); сайты по истории средних веков: Вос-
точная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада 
(http://www.vostlit.info), Orbis medievalis (http://orbis-medievalis.nm.ru), 
http://www.history.hanover.edu/europe.html; http://www.fas.harvard.edu/; 
http://www.demon.co.uk/past/vikings/. 

V – X вв. – один из наиболее сложных периодов в истории западноевро-
пейского Средневековья как по содержанию социальных, политических и ду-
ховно-культурных процессов, так и по формам, в которых они протекали. 
Сущностной характеристикой этого периода являлся процесс разложения пер-
вобытнообщинных отношений, протекавший крайне неравномерно, и вызре-
вание, складывание феодальных отношений как у варварских племен, осев-
ших на территории бывшей Римской империи, так и у тех народов, которые 
либо на короткое время оказывались в сфере влияния Рима, либо его почти не 
испытывали. Данный процесс непосредственно проявлялся и в социально-
экономической, и политической, и культурно-религиозной сферах. 

Предлагаемая тематика семинарских занятий довольно разнообразна, вы-
ходит за рамки предусмотренных действующим учебным планом 36 часов и 
дает преподавателю возможность выбора разных тем с учетом собственных 
интересов и запросов студентов. Но и представленная тематика не исчерпыва-
ет всего многообразия курса истории Средних веков V – X вв. Выбор постав-
ленных проблем во многом обусловлен их методологической значимостью, 
дискуссионностью, состоянием источникового материала и наличием литера-
туры. При отборе тем составители сочли необходимым дать студентам воз-
можность на конкретном материале изучить важнейшие социально-
экономические, политические и культурные процессы раннего западноевро-
пейского Средневековья, соответствующие основным направлениям развития 
современной исторической науки. Весьма существенно то, что круг избран-
ных тем предполагает углубленный анализ разных видов источников – запи-
сей обычного права, актов, хроник, нарративных памятников, что имеет ис-
ключительное значение в контексте изучения основных вопросов источнико-
ведения Средних веков и способствует созданию многоликой и яркой картины 
жизни раннесредневекового общества.  

Методика проведения занятий может быть различной. При изучении 
большинства тем рекомендуется использовать методы комментированного 
чтения и анализа основных источников. Приветствуется изучение отдельных 
тем на основе студенческих докладов, а также проведение комбинированных 
занятий, в ходе которых доклады студентов включаются в процесс рассмотре-
ния темы.  
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ПРОГРАММА  
КУРСА «ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ ВЕКОВ.  
Ч. 1: РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 

 
Историческое значение западноевропейского Средневековья. Ареал ан-

тичной цивилизации. Ареал средневековой цивилизации. Средневековая ци-
вилизация Запада. Экономические и социальные достижения Средневековья. 
Политико-правовые завоевания Средневековья. Духовный и культурный 
вклад Средневековья в мировую историю. 

Понятия «средние века» и «феодализм». История терминов. Европейские 
гуманисты о периодизации истории. Трактовка средневековья и феодализма в 
эпоху Просвещения и в XIX веке. Формационный и цивилизационный подхо-
ды к истории средних веков. Хронологические рамки западноевропейского 
Средневековья. Основные подходы к периодизации. 

Римская империя и германский мир. Проблема перехода от античности к 
средним векам. Основные достижения античной римской эпохи. Кризис рим-
ского рабовладельческого общества в III в. Его внутренние и внешние причи-
ны и проявления в области экономики, социально-демографической сфере, 
политике, культуре. Попытки выхода из кризиса. Экономические, социальные 
и политические реформы Диоклетиана и Константина. Установление домина-
та. Отношение римского государства и общества к варварам. Народные дви-
жения эпохи домината. Решающая фаза кризиса в IV – V веках. Рождение 
протофеодальных отношений в римском обществе IV – V вв. 

Варварский мир за пределами Империи. Германцы и их историческое рас-
селение. Взаимоотношения римлян и германцев со ІІ в. до н. э. до III в. н. э. 
Общественный строй древних германцев по данным Цезаря, Тацита, археоло-
гии и других источников. Аграрный строй и споры вокруг него. Германская 
община и ее эволюция. Социальная структура и политический строй герман-
ского общества. Кризис первобытнообщинных отношений у варваров. 

Передвижения германцев во ІІ – III вв. Области расселения германцев в 
IV веке. 

Начало Великого переселения народов. «Германские» и «римские» причи-
ны переселения. Образование первых варварских королевств на римской тер-
ритории. Падение Западной Римской империи. Возникновение варварских ко-
ролевств на территории Италии, Испании, Северной Галлии, Северной Афри-
ки, Британии. 

Исторические итоги Великого переселения народов. Демографическая кар-
тина Западной Европы к концу V века. 

Общественно-политический строй варварских королевств. 
Франкское общество V – VII вв. Франки до их вторжения в Галлию. Хо-

зяйство франков по данным «Салической правды». Отношения собственности. 
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Этапы складывания аллода. Социальная структура франкского общества. 
Имущественная дифференциация среди франков. Права свободных. Признаки 
свободы и несвободы рабов и литов. Община, ее эволюция и разложение. 
Споры о германской общине. 

Особенности общественного строя вестготов, остготов и лангобардов. 
Степень галло-римского влияния на них. Англосаксы и особенности их обще-
ственного строя. 

Варварские королевства. Понятие «государство», основные функции госу-
дарства. Догосударственные политические институты у германцев. Народное 
собрание. Роль конунгов. Территориально-племенное деление. Предпосылки 
складывания государства у варварских народов. Основные противоречия это-
го процесса. Складывание государства у франков при Хлодвиге. Политика за-
воеваний. Отношения с местным населением. Пути укрепления власти короля 
в эпоху «Салической правды». Ослабление государства при преемниках Хло-
двига и его причины. 

Особенности варварской государственности у вестготов, остготов, ланго-
бардов. Англосаксонские королевства в Британии. 

Христианизация германских народов. Языческая эпоха в истории гер-
манцев. Принятие христианства и его предпосылки. Основные пути христиа-
низации германских народов. Роль арианства. Хронологические рамки хри-
стианизации. Принятие христианства франками при Меровингах. Христиани-
зация Британии и Скандинавии. Христианское миссионерство в VII – VIII вв. 
Роль ирландских и англосаксонских миссионеров. Христианизация саксов при 
Карле Великом. Язычество и «народное христианство».  

Пути складывания феодальных отношений в Западной Европе. Причи-
ны синтеза германских и романских начал. Синтезный и бессинтезный вари-
анты развития феодализма. Степень взаимодействия римских и германских 
начал в разных регионах Европы. 

Складывание феодализма у франков. Предпосылки «аграрного переворо-
та». Две его стороны. Время и этапы аграрного переворота у франков. Пути 
возникновения крупного землевладения. Экономические причины утраты 
крестьянами аллода. Социальные и политические факторы, ускорявшие про-
цесс феодализации. Пути утраты аллодов. Пути попадания в личную зависи-
мость. Социальная роль бенефициальной реформы. Иммунитеты. Особенно-
сти феодализации франкского общества. 

Раннефеодальная вотчина (поместье) у франков. Типы и структура вот-
чин у франков. Характер и уровень земледелия. Натуральность поместного 
хозяйства. Главные условия эксплуатации крестьян. Основные формы экс-
плуатации крестьян в поместье. Формы зависимости крестьян. 

Жизнь и быт крестьянства. Раннесредневековая деревня. Типы поселений. 
Крестьянский дом. Семья. Деревенские праздники и будни. 
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Складывание франкской монархии Каролингов. Майордомы Австразии и 
усиление их власти со времен Пипина Геристальского. Карл Мартелл и при-
чины его возвышения. Военный, политический и социальный смысл бенефи-
циальной реформы. Борьба с магнатами. Борьба с арабами. Политика на вос-
токе. Пипин Короткий. Отношения с церковью. Римский папа, лангобарды и 
Пипин Короткий. Походы в Италию. Возникновение светского государства 
пап. Коронование Пипина. 

Государство Карла Великого. Причины возникновения. Социальная опора 
государства Внешняя политика. Походы на юг и на запад. Политика на восто-
ке. Покорение Саксонии и его методы. Организация пограничных марок. Тер-
риториальные итоги внешней политики. 

Создание империи Карла Великого. Подготовка «имперской идеи». Меж-
дународный авторитет Карла Великого. Государство и церковь при Карле Ве-
ликом. Реформа монастырей. Управление империей. Законодательная дея-
тельность Карла Великого. Судьбы свободного франкского крестьянства (ал-
лодистов). Характер государства Карла Великого. 

Политические судьбы империи Карла Великого. Империя при Людовике 
Благочестивом. Подготовка Верденского договора при сыновьях Людовика 
Благочестивого. Распад империи и его причины. 

Западная Европа в конце раннего Средневековья. Франция в IX–XI вв. 
Причины политической раздробленности Западной Европы в ІХ – ХІ вв. Воз-
никновение Французского королевства. Особенности политического развития. 
Гуго Капет. Капетинги и крупные феодальные сеньоры.  

Социально-политический строй. Процесс «озамкования». Юрисдикцион-
ная сеньория. Рыцарство: проблема формирования и эволюция. Кодекс чести 
рыцаря как идеологическое выражение вассально-сеньориальных отношений.  

Социально-экономическое развитие. Завершение процесса феодализации. 
Аграрный характер экономики и общества. Место и роль раннего города. 

Италия в VIII – X вв. Политическое развитие. Причины политической 
раздробленности. Формирование феодальных отношений. Синтез романских и 
германских элементов. Начало оживления городской жизни в Италии. 

Германские земли в ІХ – Х вв. Восточно-Франкское королевство. Особен-
ности социально-экономического и этнического развития. Исторические 
судьбы Восточнофранкского королевства в IX веке. Объединение восточно-
франкских земель саксонскими герцогами. Возникновение единого раннефео-
дального Германского государства. Саксонская династия. Избрание королем 
Генриха І. Его внутренняя политика. Борьба с венграми и походы против сла-
вян. Военная реформа. Значение правления. Король Оттон І. Силы сепаратиз-
ма в Германии: король и герцоги. Оттон І и германское духовенство. Причины 
итальянских походов германских королей и их начало. Возникновение «Свя-
щенной Римской империи». Ее неоднородность и изначальная слабость. От-

Ср
ат
ов
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



  10

тон І и папы. «Оттоновские привилегии» и их значение для церкви и папства. 
Имперская церковь. «Римская империя» Оттонов в конце X – начале XI в. От-
тон II. Оттон III. «Оттоновское возрождение». 

Англия в раннее средневековье. Политическая история Англии в V – XI вв. 
Римская провинция Британика. Характер и степень римского влияния. Втор-
жения англосаксов. Гептархия. Борьба за власть между англосаксонскими ко-
ролями. Бретвальда. Начало вторжений датчан. Их завоевания. Объединение 
Англии. Правление короля Альфреда. Борьба с датчанами. Реформы и законы 
короля Альфреда. Организация управления королевством. Судьба англосак-
сонского государства в X – середине XI вв. Правление короля Эдуарда II Не-
решительного. Англия под властью датчан. Держава Кнута и ее исторические 
судьбы. Эдуард Исповедник. Борьба за английский престол в 1066 г. Гарольд 
и Вильгельм Завоеватель.  

Социально-экономический строй. Экономика Англии в раннее Средневе-
ковье. Сельское хозяйство. Овцеводство. Ранние города. Особенности англо-
саксонского общества. Соотношение малой семьи и родового коллектива. 
Кэрлы. Эрлы. Лэты. Уили. Гезиты. Тэны. Особенности процесса феодализа-
ции в ранней Англии. Роль королевской власти. Формирование бокленда. 
Глафорд и его социальная эволюция. Расслоение общины. Отличительные 
черты английского феодализма. 

Государственный строй ранней Англии. Выделение и эволюция королев-
ской власти. Королевский двор и дворцовые службы. Сока. Уитанагемот. Тер-
риториальная организация англосаксонской Британии. Сотни. Эволюция 
фольксмота. Шайры. Элдормены. Герефы. Эволюция должностей в направле-
нии феодализации. 

Норманны в истории раннего средневековья. Особенности развития 
Скандинавии в раннее Средневековье. Причины экспедиций и набегов викин-
гов. Экипировка и зоны проникновения. Набеги на Францию, Германию, Ис-
панию, Италию. Нормандское герцогство. Сицилийское королевство норман-
нов. Причины военных успехов викингов. Географические открытия викин-
гов. Влияние набегов викингов на развитие Европы. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Социально-
экономические итоги периода. Начало расцвета феодализма в Европе. Уста-
новление монополии феодалов на земельную. собственность. Складывание 
средневековых классов и сословий. Рождение  средневековых представлений 
об обществе и разделении функций между сословиями. Складывание вассаль-
ных связей. Начало формирования «феодальной лестницы».  

Политические итоги. Государства Европы VIII – XІ веков. Политическая 
раздробленность и ее причины. 

Всеобщая христианизация европейского общества. Значение этого для 
средневековой цивилизации. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
ПО КУРСУ  «ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ ВЕКОВ.  

Ч. 1: РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 
 

1. Понятия «средние века» и «феодализм» в исторической науке. Основ-
ные подходы к периодизации истории средних веков. 

2. Римская империя и германский мир: II в. до н.э. – III в. н.э. 
3. Рождение протофеодальных отношений в римском обществе IV – V вв. 
4. Общественный строй древних германцев во времена Цезаря и Тацита. 
5. Аграрный строй древних германцев и споры вокруг него в исторической 

литературе. 
6. Великое переселение народов: причины, ход, итоги. 
7. Исторические итоги Великого переселения народов. Демографическая 

картина Западной Европы к концу V в. 
8. Варварское королевство: сущность, основные функции, место в истории 

государства раннего средневековья. 
9. Образование варварских королевств. 
10. Хозяйственный и общественный строй франков во времена «Саличе-

ской правды». 
11. Структура франкского общества по данным «Салической правды». 
12. Имущественное и правовое положение свободных франков по данным 

«Салической правды». 
13.  Эволюция общины и возникновение частной собственности на землю. 
14. Причины и этапы развития аллода. Историческое значение возникнове-

ния частной собственности на землю. 
15.  «Аграрный переворот» у франков: сущность, этапы, значение. 
16.  Пути втягивания франков в поземельную и личную зависимость: VII – 

IX вв. 
17.  Бенефициальная реформа и ее роль в  процессе феодализации. 
18. Раннефеодальное поместье: типы, масштабы, структура, категории за-

висимого населения, формы ренты. 
19.  Хозяйственный строй раннефеодального поместья. 
20. Правовой статус и основные формы эксплуатации поместного крестьян-

ства. 
21. Повседневная жизнь в раннефеодальной вотчине. 
22. Франкское государство Меровингов. 
23. Франкская монархия Каролингов (до Карла Великого). 
24. Принципы государственного управления Каролингской монархии (цен-

тральные и местные органы власти, налоги, законодательство, армия). 
25. Внешняя политика Карла Великого. 
26. «Каролингское возрождение». 
27. Государство и церковь при Каролингах. Церковная политика Карла Ве-

ликого. 
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28. Исторические судьбы империи Карла Великого. Верденский раздел и 
его последствия. 

29. Причины политической раздробленности в странах Западной Европы в 
IX – XI вв. 

30. Западно-Франкское королевство (Франция) в IX– XI вв. 
31. Особенности политического развития Италия в VIII – X вв. 
32.  Восточно-Франкское королевство: особенности социально-

экономического и этнического развития. 
33. Возникновение единого Германского государства. Генрих I: внутренняя 

и внешняя политика. 
34. Германия, Италия и папство в IX – X вв. Возникновение Священной 

Римской империи германской нации. 
35. «Римская империя» Оттонов в конце X – начале XI в. 
36. Политическая история Англии в V – начале XI вв. 
37. Нормандское завоевание Англии: предпосылки и последствия. 
38. Социально-экономическое развитие Англии в раннее Средневековье. 

Особенности процесса феодализации. 
39. Государственное устройство и система управления в Англии в раннее 

Средневековье. 
40. Альфред Великий и его роль в истории и культуре Англии. 
41. Норманны в истории раннего Средневековья. 
42. Исторические итоги раннего Средневековья. 
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ТЕМЫ И ПЛАНЫ  
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ  

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Место западноевропейского Средневековья во всемирной истории. 
2. Основные проблемы курса «История средних веков» и виды источников. 
3. Методика работы с источниками и подготовки к семинарским занятиям. 
4. Соотношение аудиторной и самостоятельной работы. Формы аттеста-

ции. 
 

Литература 
 

Буданова В. П. Средневековье, далекое и близкое // Средние века: книга для чте-
ния по истории / рук. проекта А. О. Чубарьян. М., 2006. С. 12–22. 

Дубровский И. В., Уваров П. Ю. Феодализм в представлении современных ме-
диевистов // Всемирная история: в 6 т. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и 
Востока / отв. ред. П. Ю. Уваров. М., 2012. С. 16–32. 

Киселева Л. И. Письмо и книга в Западной Европе в средние века. М., 2003. 
Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955.  
Проблемы источниковедения западноевропейского средневековья / под ред. 

В. И. Рутенбурга. Л., 1979. 
Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М., 2011. 
Сванидзе А. А. Живое Средневековье – общий взгляд // Сванидзе А. А. Грани 

Средневековья: калейдоскоп. М., 2013. С. 11–44. 
Сванидзе А. А. Общество и человек: к проблеме средневекового корпоративизма 

// Там же. С. 45–104. 
Селунская Н. А. Современные перспективы изучения средневековой общины, 

или как это не было// Историческая наука сегодня: теория, методы, перспективы / 
под ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 355–367. 

Уваров П. Ю. «Роскошь феодализма» // Всемирная история: в 6 т. Т. 2: Средне-
вековые цивилизации Запада и Востока. С. 810–818. 

Уваров П. Ю. XII столетие и секрет средневекового Запада: обретение форм // 
Средние века. 2013. Вып. 74 (3-4). С. 42–59. 

Уваров П. Ю. Что такое Средние века? // Всемирная история: в 6 т. Т. 2: Средне-
вековые цивилизации Запада и Востока. С. 5–15. 

Феодализм перед судом историков / гл. ред. А. Я. Гуревич. М., 2006. 
Хвостова К. В. Количественный подход в средневековой социально-

экономической истории. М., 1980. 
 

Ср
ат
ов
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



Методические  рекомендации 
 

Вводное занятие представляет собой методологическое введение и методи-
ческие рекомендации ко всему блоку семинарских занятий по истории Сред-
них веков. На первом занятии рассматриваются общетеоретические проблемы 
истории западноевропейского Средневековья, определяется место изучаемого 
периода в общем развитии мировой истории. Студенты должны получить 
представление о специфике и характере западноевропейской модели Средних 
веков. 

На вводном занятии необходимо определиться с основными проблемами 
истории Средних веков, такими как взаимоотношения и взаимовлияние рим-
ской империи и германских народов, стоявших у истоков Средневековья, 
формирование социальных структур и политических институтов средневеко-
вого общества. В ходе семинарских занятий студенты должны познакомиться 
с историей средневекового рыцарства, духовенства, крестьянства и бюргерст-
ва, с особенностями их менталитета и образа жизни.  

На семинарском занятии необходимо познакомить студентов со специфи-
кой средневековых источников и основам работы с ними. Кроме того, в ходе 
занятий студентам рекомендуется ознакомиться с важнейшими трудами ме-
диевистов, освещающими эпоху.  

В конце занятия студенты получают информацию о формах аттестации за 
работу на семинарских занятиях, об особенностях бально-рейтинговой систе-
мы оценки знаний. 

 
 

ТЕМА 1. 
ЕВРОПА МЕЖДУ АНТИЧНОСТЬЮ  

ИСРЕДНЕВЕКОВЬЕМ 
 

Методические  рекомендации 
 

Изучение темы следует начать с рассмотрения общетеоретических проблем 
истории западноевропейского Средневековья, находящихся в тесной связи с 
развитием мировой исторической науки. Необходимо поставить вопрос о том, 
было ли падение Западной Римской империи полным разрывом между антич-
ной и средневековой эпохами, насколько сильны были процессы отторжения и 
заимствования со стороны римлян и варваров. Вопрос о сущности переходно-
го периода следует начинать с рассмотрения элементов кризиса в римской 
экономике, выявить причины нерентабельности крупных земельных хозяйств 
– латифундий. Следует уделить внимание изменениям, произошедшим в по-
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ложении рабов, и появлению новых форм ведения хозяйства: колонату, эмфи-
тевсису, прекарию, патронату и коммендации; проследить зарождение эле-
ментов протофеодальных отношений в экономике позднего Рима. 

Кризис империи затронул не только экономику империи, но и отразился на 
духовно-нравственном климате ее общества. Используя свидетельства совре-
менников, можно определить их отношение к происходившим событиям. 

При рассмотрении вопроса о Великом переселении народов необходимо 
выделить его основные причины (экономические, политические, этнические, 
социальные и др.). Это позволяет подробно познакомиться с реалиями исто-
рической географии в эпоху перехода от Античности к Средневековью, изу-
чить физическую и политическую карты Европы IV – VII вв., выяснить этни-
ческий состав населения Римской империи, а также особенности расселения 
различных народов и племен на территории Европы. Ход переселения народов 
и процесс возникновения варварских королевств необходимо проследить, ис-
пользуя соответствующие исторические карты. В заключение необходимо 
подвести итоги, определив, в частности, значение Великого переселения наро-
дов для формирования цивилизации средневекового Запада. 

 
А. ПОЗДНИЙ РИМ:  

УГАСАНИЕ  АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Основные источники по проблеме кризиса Позднего Рима. 
2. Политическая обстановка в Римской империи в конце IV – начале V вв. 

Разделение Запада и Востока. 
3. Упадок хозяйственной системы и новые экономические явления в жизни 

империи. 
4. Состояние общества и этносоциальные процессы: размывание «римского 

мира». 
5. Кризис Западной Римской империи глазами современников. 
 

Источники   
 

Аммиан Марцеллин. Нравы высшего римского общества в Италии перед его па-
дением // История средних веков / сост. М. М. Стасюлевич. СПб., 1999. С. 66–71. 

Аммиан Марцеллин. Римская история. СПб., 1996. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Marcell/index.php 

Императорское законодательство IV–V вв. о колонах // Хрестоматия по истории 
Древнего Рима / под ред. В. И. Кузищина. М., 1987. С. 387–405. 

Кризис римского общества и государства в III в. н. э. // Там же. С. 314–345. 
Павел Орозий. История против язычников: в 2 т. / пер., ст., коммент. 
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В. М. Тюленева. СПб., 2001–2002. URL: http://krotov.info/acts/05/1/orozy_00.html 
Сальвиан. Картина городской жизни в провинциях перед падением Западной 

Римской империи (ок. 450 г.) // История средних веков / сост. М. М. Стасюлевич. 
СПб., 1999. С. 76–78. 

Сальвиан. Рассуждение современника-очевидца о причинах падения Западной 
Римской империи (ок. 450 г.) // Там же. С. 57–61. 

СидонийАполлинарий. Вилла знатного римлянина в провинции перед падением 
Западной Римской империи (Письмо к Домицию, ок. 470 г.) // Там же. С. 72–75. 

СидонийАполлинарий. Город в Италии перед падением Западной Римской импе-
рии (Письмо к Кандидиану, в 467 г.) // Там же. С. 75–76. 

Сидоний Аполлинарий. Двор цезарей в эпоху падения Западной Римской империи 
(Письмо к Геронию, 467 г.) // Там же. С. 65–66. 

Сидоний Аполлинарий. Письма. URL: http://krotov.info/acts/05/antolog/sidony.htm 
Сидоний Аполлинарий. Путешествие по Италии современника падения Западной 

Римской империи (Письмо к Геронию, 467 г.) // Там же. С. 51–53. 
Сидоний Аполлинарий. Римский паразит времен падения империи (Письмо к 

Аполлинарию, ок. 480 г.) // Там же. С. 78–79. 
Хозяйство рабовладельческого поместья в IV в. н. э. (по трактату Палладия «О 

сельском хозяйстве») // Хрестоматия по истории Древнего Рима / под ред. В. И. Ку-
зищина. М., 1987. С. 345–359. 
 

Литература 
 

Белова Н. Н., Сюзюмов М. Я. К вопросу о кризисе в Римской империи в III в. // 
Античная древность и средние века. Свердловск, 1978. Вып. 15.  С. 5–22. 

Гюнтер Р. Социальные проблемы перехода от античности к средневековью// 
Вестник древней истории. М., 1992. № 3. С. 112–117. 

Дроздов В. В. Переходные формы производственных отношений в период кризи-
са античного рабства и становления феодализма // Экономические науки. 1982. № 6. 
С. 26–34. 

Дроздов В. В. Процессы феодализации в Поздней Римской империи// Вопросы 
истории экономической мысли и народного хозяйства. М., 1979. С. 81–95. 

История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. М., 1988. Т. 1. Древ-
няя Европа. 

Коптев А. В. От прав гражданства к праву колоната. Вологда, 1995. 
Корсунский А. Р. О положении рабов, вольноотпущенников и колонов в запад-

ных провинциях Римской империи IV–V вв. // Вестник древней истории. М., 1954. 
№ 2. С.17–69. 

Корсунский А. Р. Сельское население Поздней Римской империи // История кре-
стьянства в Европе. Эпоха феодализма: в 3 т. М., 1985. Т. 1. С. 62–89. 

Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и воз-
никновение германских королевств (до сер. VI века). М., 1984. 
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Мейман М. Н. Развитие рабовладельческой формации и возникновение элемен-
тов феодализма в Западной Римской империи // Средние века. М., 1960. Вып. 17. 
С. 73–95.  

Ранович А. Б. Колонат в римском законодательстве II–V вв. // Вестник древней 
истории. М., 1951. № 1. С. 83–109. 

Сюзюмов М. Я. К вопросу о процессах феодализации в Римской империи// Вест-
ник древней истории. 1955. № 1. С. 58–67. 

Уколова В. И. Поздний Рим: пять портретов. М., 1992. 
Уколова В. И. Римская империя: поиски выхода из кризиса // Империи и этнона-

циональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время. 
М., 2011. С. 19–45. 

Штаерман Е. М. Кризис рабовладельческих отношений в западных провинциях 
Римской империи в III в. н. э. М., 1957. 

Штаерман Е. М., Смирин В. М., Белова Н. Н., Колосовская Ю. К. Рабство в за-
падных провинциях Римской империи в I–III вв. М., 1977. 

 
Историческая  карта 

 

Римская империя и варвары. Границы Западной и Восточной Римской им-
перии в первой половине V в. 

 
Б. ВАРВАРСКИЕ  НАРОДЫ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные источники по истории варварских народов Европы. 
2. Этногенез и социогенез варваров. Основные этнические группы и госу-

дарственные образования варваров в IV – V столетиях.  
3. Варвары за лимесом и в его пределах: взаимоотношения империи и вар-

варских народов. Федераты и враги. 
4. Религия, культура и быт варваров. 
 

Источники   
Аммиан Марцеллин. Древние известия о восточных соседях Германии (около 

380 г.) // История средних веков / сост. М. М. Стасюлевич. СПб., 1999. С. 156–157. 
Гай Плиний Старший. Естественная история// Хрестоматия по истории Средних 

веков: в 3 т. / под ред. С. Д. Сказкина: в 3 т. М., 1961. T. l. С. 267–268.Полный текст – 
URL: http://annales.info/ant_lit/plinius 

Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне// Там же. С. 263–267.Полный текст 
– URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/cezar/ 

Древние германцы // История средних веков: уч. пособие / под ред. проф. 
Г. П. Мягкова. Ч. 1. Западная Европа в период раннего средневековья. Ижевск, 2011. 
С. 41–71. 
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Древние германцы // Практикум по истории средних веков: в 2 вып. Вып. 1 / 
сост. М. Л. Абрамсон, Г. А. Ртищева, М. М. Фрейденберг. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 
1988. С. 11–39.  

Древние германцы // Практикум по истории Средних веков: для студентов-
заочников исторических факультетов педагогических институтов / сост. 
М. Л. Абрамсон, С. А. Сливко, М. М. Фрейденберг. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1981. 
Вып. 1. С. 9–32. 

Древние германцы. Сб. документов / сост. Б. Н. Граков, С. П. Моравский, 
А. И. Неусыхин. М., 1937. 

Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о галльской войне / пер., вступ. ст. 
М. М. Покровского. М., 1991. Т. 1. 

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica / вступ. ст., пер. и коммент. 
Е. Ч. Скржинской. М., 1960. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Iordan/text1.phtml?id=576 

Корнелий Тацит. Соч.: в 2 т. Т. 1. Анналы. Малые произведения. Л., 1970. 
Материалы археологии о хозяйстве германских племен. Нарративные источники 

по истории древних германцев I века до н. э. Нарративные источники по истории 
древних германцев I века н. э. // Практикум по истории средних веков: в 3 ч. Ч. 1. 
Раннее западноевропейское средневековье / под ред. Н. И. Девятайкиной, Н. П. Ма-
нанчиковой. Воронеж, 1999. С. 11–40. 

Павел Орозий. История против язычников: в 2 т. / пер., ст., коммент. 
В. М. Тюленева. СПб., 2001–2002.  

Публий Корнелий Тацит. «Германия» // Хрестоматия по истории средних веков / 
под ред. С. Д. Сказкина: в 3 т. М.,1961. Т. I. С. 268–285. URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tacit.htm 

Страбон. География / пер. Г. А. Стратановского. Л., 1964. URL: 
http://www.ancientrome.ru/antlitr/strabo/ 

Страбон. «География» // Хрестоматия по истории Средних веков: в 3 т. / под 
ред. С. Д. Сказкина: в 3 т.М., 1961. T. l. С. 267. 

Тацит. Германия // Корнелий Тацит. Сочинения: в 2 т. СПб., 1993. Т. 1. 
 

Литература 
Альфан Л. Варвары. От Великого переселения народов до тюркских завоеваний 

XI века. СПб., 2003. 
Белоусов С. В. К вопросу об эволюции древнегерманской дружины // Средневе-

ковая Европа. Проблемы идеологии и политики. Сб. ст. М., 2000. С. 11–20. 
Буассонад П. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в 

средневековой Европе. М., 2010. Гл. 1. 
Буданова В. П. Этнонимия племен Западной Европы: рубеж античности и сред-

невековья. М., 1991. 
Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000. 
Буданова В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990. 
Вольфрам X. Готы. От истоков до середины VI века. Опыт исторической этно-

графии. СПб., 2003. 
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Грацианский Н. П. К вопросу об аграрных отношениях древних германцев вре-
мен Цезаря // Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории западноев-
ропейского средневековья. М., 1960. С. 51–71. 

Гуревич А. Я. Аграрный строй варваров // История крестьянства в Европе. Эпоха 
феодализма: в 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 90–136. 

Гуревич А. Я. Древние германцы // Гуревич А. Я. Избранные труды: в 4 т. Т. 1. 
Древние германцы. Викинги. М.; СПб., 1999. С. 25–78. 

Жумагулов К.Т. Аграрный строй древних германцев в трактовке археологов ФРГ 
// Средние века. М., 1987. Вып. 50. С. 24–39. 

История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. М., 1988. Т. 1. Древ-
няя Европа. С. 492–511; 594–605. 

Кенигсбергер Г. Средневековая Европа 400–1500 годы. М., 2001. 
Клауде Д. История вестготов. СПб., 2002. 
Колесницкий Н. Ф. Этнические общности и политические образования у герман-

цев I – V вв. // Средние века. М., 1985. Вып. 48. С. 5–26. 
Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и воз-

никновение германских королевств (до сер. VI века). М., 1984. 
Лебек С. История Франции. Происхождение франков V – IX вв. М., 1993. Т. 1. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Леру Ф., Гюйонварх К.-Ж. Кельтская цивилизация. СПб., 2001. 
Мельникова Е. А. Историческая память в германской устной традиции // История 

и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. 
Л. П. Репиной. М., 2006. С. 180–222. 

Мюссе Л. Варварские нашествия на Западную Европу. Вторая волна. СПб., 2001. 
Неусыхин А. И. Военные союзы германских племен около начала нашей эры // 

Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. Избранные труды. М., 1974. 
С. 390–412. 

Неусыхин А. И. Древние германцы // Там же. С. 218–224. 
Неусыхин А. И. К вопросу об исследовании общественного строя древних гер-

манцев // Там же. С. 377–389. 
Неусыхин А. И. Общественный строй древних германцев. М., 2001 (1-е изд.: М., 

1929). 
Неусыхин А. И. Эволюция общественного строя варваров от ранних форм общи-

ны к возникновению индивидуального хозяйства // История крестьянства в Европе. 
Эпоха феодализма: в 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 137–177. 

Пенник Н., Джонс П. История языческой Европы. СПб., 2000. 
Репина Л. П. У истоков западноевропейской цивилизации: Рим и германцы // 

Средневековая Европа глазами современников и историков. Ч. 1. М., 1995. С. 25–
111. 

Серовайский Я. Д. Сообщения Цезаря об аграрном строе германцев в соотноше-
нии с данными новейших археологических исследований // Средние века. 1997. 
Вып. 60. С.5–36. 

Широкова Н. С. Древние кельты на рубеже старой и новой эры. Л., 1989. 
Шкунаев С. В. Община и общество западных кельтов. М., 1989. 
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Историческая  карта 
 

Римская империя и варвары. 
Германские и кельтские этносы Европы.  

 
В. ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  
И ОБРАЗОВАНИЕ  ВАРВАРСКИХ  КОРОЛЕВСТВ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные источники по проблеме падения Рима и образования варвар-
ских королевств. 

2. Великое переселение народов и усиление варварского натиска на импе-
рию. 

3. Причины и события падения Западной Римской империи.  
4. Последствия крушения имперской системы на Западе. Формирование 

новой этнической и политической карты Европы. 
5. Образование варварских государств. 
6. Античность и варварство: противостояние и взаимопроникновение. 
 

Источники   
 

Аммиан Марцеллин. Римская история. СПб., 1996. 
Григорий Турский. Аттила под Орлеаном (591 г.) // Хрестоматия по истории 

Древнего Рима / под ред. В. И. Кузищина. М., 1987. С. 171. 
Иордан. Аттила // История средних веков / сост. М. М. Стасюлевич. СПб., 1999. 

С. 160. 
Иордан. Начало Великого переселения народов (ок. 550 г.) // Там же. С. 158–160. 
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica / вступ. ст., пер. и коммент. 

Е. Ч. Скржинской. М., 1960.  
Иордан. Распадение аттиловой монархии и передвижение германских народов 

(550 г.) // История средних веков / сост. М. М. Стасюлевич. СПб., 1999. С. 176–177. 
Иордан. Теодорих Великий и завоевание остготами Италии (550 г.) // Там же. 

С. 186–188. 
Кассиодор Магн.Внешние отношения нового варварского правительства в Ита-

лии (нач. VI в.) // Там же. С. 190–191. 
Кассиодор Магн.Общий характер нового варварского правительства в Италии 

(нач.VI в.) // Там же. С. 189–190. 
Павел Орозий. История против язычников: в 2 т. / пер., ст., коммент. 

В. М. Тюленева. СПб., 2001–2002.  
Сидоний Аполлинарий. Двор вестготских королей в Галлии (из переписки совре-

менников) // Хрестоматия по истории Древнего Рима / под ред. В. И. Кузищина. М., 
1987. С. 310–313. 
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Литература 
 

См. список литературы к теме 1 Б, а также:  
Бойцов М. А. В шкурах или в пурпуре? К облику варварских королей времен 

«падения» Римской империи // Искусство власти. Сб. в честь профессора Н. А. Ха-
чатурян. СПб., 2007. С. 46–87. 

Буданова В. П.О некоторых перспективах исследования Великого переселения 
народов // Средние века. 2000. Вып. 61. С. 139–153. 

Дворецкая И. А. Возникновение раннефеодального государства в Северной Ита-
лии VI–VIII вв. М., 1982. 

Диллон М., Чедвик Н. К. Кельтские королевства. СПб., 2002. 
Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Взлет и падение. СПб., 2002. 
Корсунский А. Р. Готская Испания. М., 1969. 
Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. 

М., 1963. 
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007. 
Хачатурян Н. А. Введение. Горизонты темы: типичность, преемственность и 

креатив политических форм в истории западноевропейского средневековья // Импе-
рии и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее 
Новое время. М., 2011. С. 5–16. 

Шкаренков П. П. Римская традиция в варварском мире: Флавий Кассиодор и его 
эпоха. М., 2004. 

 
Историческая  карта 

 

Римская империя и варвары. География и хронология возникновения вар-
варских королевств. 

 
 

ТЕМА 2. 
ФРАНКИ ПРИ МЕРОВИНГАХ  

(VI – СЕРЕДИНА VIII ВВ.) 
 

А.СТАНОВЛЕНИЕ  ФРАНКСКОГО ГОСУДАРСТВА  
В ЭПОХУ МЕРОВИНГОВ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные источники по политической истории франков.  
2.Франки до образования собственного королевства. 
3. Государство франков при Хлодвиге и его преемниках (до конца VII в.). 

Пути укрепления королевской власти и государства.  
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4. Христианизация франков. 
5. Франкское королевство при майордомах и «ленивых королях». 
6. Организация власти и управления во Франкском государстве Меровин-

гов. 
7. Характер франкской государственности при Меровингах. 

 
Источники  

 

Адо. Возведение Пипина на престол и его война с лангобардами (в 875 г.) // Ис-
тория средних веков / сост.М. М. Стасюлевич. СПб, 1999. С. 370–371. 

Адо. Карл Мартелл майордом (874 г.) // Там же. С. 364–365. 
Главы из «Истории франков» Григория Турского // Корсунский А. Р. Возникно-

вение феодальных отношений в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1968. 
С. 40 – 83; М., 1973. Вып. 2. С. 28 – 53.  

Григорий III. Письмо к Карлу Мартеллу (740 г.) // История средних веков / 
сост.М. М. Стасюлевич. СПб, 1999. С. 365–366. 

Григорий Турский. История франков / изд. подгот. В. Д. Савукова. М., 1987.URL: 
http://krotov.info/acts/06/turskiy/grig_00.html 

Из декрета Хильдеберта II (596 г.) // Корсунский А. Р. Возникновение феодаль-
ных отношений в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1968. С. 29–31. 

Из предписания Хлотаря II (584–628 гг.) // Там же. С. 31. 
Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневековье: Сб. 

документов / под ред. А. А. Сванидзе и Г. П. Мягкова. Казань, 2002. С. 8–110. 
Общественный строй франков во времена «Салической правды» (Законодатель-

ные источники VI века. Нарративные источники VI – VII веков) // Практикум по ис-
тории средних веков: в 3 ч. Ч. 1. Раннее западноевропейское средневековье / под 
ред. Н. И. Девятайкиной, Н. П. Мананчиковой. Воронеж, 1999. С. 44–69. 

Процесс христианизации германских народов // Там же. С. 113–168. 
Салическая правда. Капитулярии, формулы, декреты, постановления, акты и 

другие законодательные памятники Меровингов, примыкающие к Салической прав-
де. Эпилоги // История средних веков: уч. пособие / под ред. проф. Г. П. Мягкова. 
Ч. 1. Западная Европа в период раннего средневековья. Ижевск, 2011. С. 75–133. 

Св. Ремигий. Письмо к Клодовею (481 г.) // История средних веков / 
сост.М. М. Стасюлевич. СПб, 1999. С. 340. 

Франкское государство в период Меровингов // Хрестоматия по истории Сред-
них веков: в 3 т. / под ред. С. Д. Сказкина: в 3 т. М., 1961. T. l. С. 420–427. 

Эгингард. Ленивые короли // История средних веков / сост.М. М. Стасюлевич. 
СПб., 1999. С. 361–363. 

 
Литература 

 
Альфан Л. Варвары. От Великого переселения народов до тюркских завоеваний 

XI века. СПб., 2003. 
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Бессмертный Ю. Л. Франкское государство // История Европы: в 8 т. М., 1992. 
Т. 2. С. 112–126.  

История Франции: в 3 т. М., 1972. Т. 1. 
Колесницкий Н. Ф. Аппарат власти и управления в варварском государстве // 

Власть и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. Ч. 1. С. 65–77.  
Колесницкий Н. Ф. Феодальное государство (V – XV вв.). М., 1967. 
Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. 

М., 1963. 
Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и воз-

никновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Лебек С. История Франции. Происхождение франков V – IX вв. М., 1993. Т. 1. 
Мажуга В. И. Королевская власть и церковь во Франкском государстве VI в. // 

Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI – XVIII вв.). Л., 
1990. С. 46–70. 

Неусыхин А. И. Очерки истории Германии в средние века (до XV в.). Гл. 1: Гер-
мания в период раннего средневековья (до её выделения из империи Каролингов) // 
Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. С. 218–233.  

Стукалова Т. Ю. Институты власти и должности во Франкском королевстве в VI 
– X вв. // Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое 
время. М., 2011. С. 13–43.  

Тьерри А. О государственном праве у франков в эпоху Меровингов // История 
средних веков / сост.М. М. Стасюлевич. СПб., 1999. С. 375–380. 

Тьерри О. Рассказы из времён Меровингов. СПб., 1994. 
Фурасьев А. Г. Эпоха Меровингов: орлы Рима и вороны Вотана. СПб., 2007. 
Хачатурян Н. А. Введение. Горизонты темы: типичность, преемственность и 

креатив политических форм в истории западноевропейского средневековья // Импе-
рии и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее 
Новое время. М., 2011. С. 5–16. 

 
Историческая  карта 

 

Франкское государство. Границы франкского королевства и исторических 
областей (Нейстрия, Австразия, Аквитания) в его рамках. Расширение терри-
торий франкского государства. 

 
Методические  рекомендации 

 
Приступая к изучению вопросов, связанных с политической историей 

франков, необходимо рассмотреть основные этапы формирования Франкского 
королевства, завоевания Хлодвига и его преемников, важнейшие внешнеполи-
тические и внутриполитические причины объединения франкского общества. 
Следует охарактеризовать признаки складывающегося государственного ап-
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парата, проанализировать статус королевской власти, выявить сохранившиеся 
элементы родового строя, проследить взаимодействие королевской власти и 
служилой знати, роль христианской церкви в объединении франков и в фор-
мировании государства Меровингов.  

На основе сочинения Григория Турского необходимо раскрыть деятель-
ность наиболее известных исторических личностей (Хлодвига, Хильдерика, 
Рагнахара, Теодориха, Хильперика и др.), выявить критерии оценки их дея-
тельности, роль в процессе объединения франков.  

Некоторые вопросы догосударственного периода истории франков помогут 
рассмотреть исследовательские работы отечественных и зарубежных истори-
ков. Особое внимание при подготовке к занятию стоит уделить работе с кар-
той.  

Используя рекомендованные источники, особенно «Историю франков» 
Григория Турского, необходимо рассмотреть внутриполитическую борьбу, за-
тронувшую политическую элиту франкского общества в период правления 
Меровингов. В заключение следует определить причины упадка династии Ме-
ровингов, превращения ее представителей в «ленивых королей» и прихода к 
власти новой династии.  

 
Б. ХОЗЯЙСТВО И ОБЩЕСТВО У ФРАНКОВ: 

ОТ «САЛИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ» 
К НАЧАЛУ ПРОЦЕССА  ФЕОДАЛИЗАЦИИ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные источники по социально-экономической истории франков VI 
– VII вв. 

2. Отражение в «Салической правде» архаических отношений и новых тен-
денций в общественном развитии франков: 

• хозяйственные занятия:  
√ земледелие, его отрасли, сельскохозяйственные культуры, система зем-

леделия, агротехника; 
√ животноводство и его отрасли; 
√ прочие виды хозяйственных занятий; 

• отношения собственности в области движимого и недвижимого иму-
щества. Права свободных франков на недвижимость: 

√ на дом и усадьбу; 
√ на пашню; 
√ на угодья (луга, пастбища, леса, воды); 
√ возникновение и эволюция аллода в VI – VII вв. 

• социальная структура франкского общества: 
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√ свободные франки, их имущественный и правовой статус; 
√ категории зависимого населения, их имущественное и правовое положе-

ние; 
√ привилегированные группы общества; 

• семья и кровнородственные связи у франков; 
• франкская община: характерные черты и функции. 

3. Социальный поворот в постсалический период: начало процесса феода-
лизации: 

• кабальные сделки; 
• изменение форм собственности. 

 
Источники  

 

См. список источников к теме 2 А, а также: 
Салическая правда [Текст] / пер. Н. П. Грацианского и А. Г. Муравьева. Казань, 

1912. 
Салическая правда [Текст] / пер. Н. П. Грацианского. М., 1950. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm 
Салическая правда// Хрестоматия по истории Средних веков: в 3 т. / под ред. 

С. Д. Сказкина: в 3 т. М., 1961. T. l. С. 398–409. 
Серовайский Я. Д. Социальные противоречия и классовая борьба во Франкском 

государстве: Учеб.-метод. пособие. М., 1979. С. 22–76. 
 

Литература 
 

См. список литературы к теме 2 А, а также: 
Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957. 
Буассонад П. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в 

средневековой Европе. М., 2010. 
Граменицкий Д. С. К вопросу о происхождении и содержании франкского имму-

нитета // Средние века. 1946. Вып. 2. C. 15–38. 
Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории западноевропейского 

средневековья. М., 1960. 
Гуревич А. Я. Германская община после варварских завоеваний // История кре-

стьянства в Европе. Эпоха феодализма: в 2 т.  М.,1985. Т. 1. С. 127 – 134. 
Гуревич А. Я. Избранные труды: в 4 т. Т. 1. М.; СПб., 1999. 
Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. 
Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефео-

дального общества в Западной Европе VI – VIII вв. М., 1956. 
Неусыхин А. И. Собственность и свобода в варварских правдах (Очерки эволю-

ции варварского общества на территории Западной Европы в V – VIII вв.). Гл. 1: 
Свобода и собственность в варварском обществе по Салической правде // Неусы-
хин А. И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. С. 42–70.  
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Тьерри О. Рассказы из времён Меровингов. СПб., 1994. 
Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема 

становления феодализма. М., 2000. 
 

Методические  рекомендации 
 

Одним из главных источников по вопросам рассматриваемой темы являет-
ся «Салическая правда». В ней зафиксирована последующая стадия разложе-
ния первобытно-общинного строя у варварских племен (распад земледельче-
ской общины), что нашло отражение в целой серии «судебников», записей 
обычного права, в ряде так называемых варварских правд и прежде всего «Са-
лической» и примыкающих к ней капитуляриях. 

Начать следует с характеристики основного источника, рассмотрев вопрос 
о развитии обычного права у франков, времени и причинах его письменной 
фиксации. Обратить внимание на то, что хотя «Салическая правда» является 
по преимуществу юридическим источником, она содержит также богатый ма-
териал для изучения хозяйства, землепользования, социальных отношений, 
быта и других сторон жизни франкского общества. 

При характеристике хозяйства франков необходимо выделить его основ-
ные отрасли и сопоставить уровень его развития с хозяйственной деятельно-
стью германцев во времена Тацита. Особое внимание следует уделить вопросу 
о землевладении и землепользовании, связав его с особенностями общинного 
строя у франков; определить тип общины, рассмотрев вопрос о кровнородст-
венных отношениях и степени их устойчивости у франков в изучаемый пери-
од. Следует рассмотреть также вопрос об аллоде, используя не только «Сали-
ческую правду», но и эдикт короля Хильперика.  

Характеризуя общественный строй франков, необходимо проанализиро-
вать положение свободного и зависимого населения, статус различных соци-
альных групп, включая галло-римлян; определить размер вергельда за убийст-
во свободного человека, штрафы за убийство зависимого человека и т. д.  

В заключение следует рассмотреть изменения в формах собственности на 
землю, чтобы проследить начало процесса феодализации у франков. 

 
 

ТЕМА 3. 
ИТАЛИЯ ПРИ ОСТГОТАХ И ЛАНГОБАРДАХ  

(VI – X ВВ.) 
 

Методические  рекомендации 
Италия, сердце павшей Западной римской империи, сохранила, несмотря 

на катастрофические кризисы, свое символическое значение. В раннее Сред-
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невековье Апеннинский полуостров оказался ареной борьбы между различ-
ными политическими силами – в первую очередь Византией и варварскими 
народами остготов и лангобардов.  

Тематика, связанная с раннесредневековой Италией, ставит вопросы рим-
ско-варварских взаимодействий – в том числе вопросы соотношения «римско-
го» и «варварского» в государственной практике, экономике и социальном 
устройстве существовавших на этой территории Остготского и Лангобардско-
го государств. 

При изучении остготского периода следует остановиться подробнее на 
правлении Теодориха Великого – времени, которое ряд исследователей пола-
гает последним взлетом римской цивилизации. Данные источников позволяют 
составить представление и о той политической и культурной ситуации, кото-
рая сложилась в Остготском государстве, и на личности самого Теодориха, и 
на его окружении. Другой важный сюжет – византийские притязания на 
Апеннинах и византийско-остготские войны. 

При изучении лангобардского периода важно сравнить его с предшест-
вующим остготским временем, установив сходное и различное в путях разви-
тия этих государств, во взаимоотношениях с местным населением и во внеш-
ней политике.  

 
А.ОСТГОТСКАЯ ИТАЛИЯ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные источники по истории Остготской Италии. 
2. Основание Остготского королевства. Теодорих и его двор. 
3. Правление Тотилы, война с Византией и прекращение существования 

государства остготов. 
4. Социальные и экономические отношения в Остготской Италии. 
5. Особенности процесса феодализации в Остготской Италии. 
6. Культура и искусство Остготского королевства. 

 
Источники  

 

Аноним Валезия. Жизнеописание Теодориха // Формы исторического сознания от 
поздней античности до эпохи Возрождения (Исследования и тексты): Сб. науч. тр. 
памяти Клавдии Дмитриевны Авдеевой / отв. ред. И. В. Кривушин. Пер. с лат. 
В. М. Тюленева. Иваново, 2000. С. 176–193. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Anon_Valez/text.phtml?id=10726 

Из «Варий» Магна Аврелия Кассиодора, сенатора // Корсунский А. Р. Возникно-
вение феодальных отношений в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1973. 
Вып. 2. С. 20–27. 
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Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica / вступ. ст., пер. и коммент. 
Е. Ч. Скржинской. М., 1960. 

Кассиодор Магн. Внешние отношения нового варварского правительства в Ита-
лии (нач. VI в.) // История средних веков / сост.М. М. Стасюлевич. СПб, 1999. 
С. 190–191.  

Кассиодор Магн. Общий характер нового варварского правительства в Италии 
(нач. VI в.) // Там же. С. 189–190.  

Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках / пер. П. С. Кондратьева. 
М., 1996.URL: http://apsnyteka.org/879-prokopiy_kesariyskiy_voyna_s_gotami.html 

 
Литература 

 

Буданова В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1999. 
Вольфрам X. Готы. От истоков до середины VI века. Опыт исторической этно-

графии. СПб., 2003. 
Дворецкая И. А. Возникновение раннефеодального государства в Северной Ита-

лии VI–VIII вв. М., 1982. 
Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. 

М., 1963. 
Луццатто Дж. Экономическая история Италии. Античность и средние века. М., 

1954. 
Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000. 
Шкаренков П. П. Образ прошлого и концепция «национальной» королевской 

власти в Остготской Италии: casus Ennodii // Образы времени и исторические пред-
ставления: Россия – Восток – Запад / под ред. Л. П. Репиной. М., 2010. C. 476–501. 

Шкаренков П. П. Римская традиция в варварском мире: Флавий Кассиодор и его 
эпоха. М., 2004. 

Удальцова З. В. Италия и Византия в VI веке. М., 1959. 
Уколова В. И. Культура Остготской Италии // Средние века. 1983. Вып. 46. С. 5–

26.  
 

Историческая  карта 
 

Государство остготов. 

 
Б. ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗЕМЛИ  

ПРИ ЛАНГОБАРДАХ 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Основные источники по истории королевства лангобардов. 
2. Лангобардское вторжение в Италию. Распространение христианства сре-

ди лангобардов. 
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3. Лангобардские короли, их внутренняя и внешняя политика: от Агилуль-
фа до Айстульфа.  

4. Конфликт с франками и падение королевства лангобардов. 
5. Экономика, общество и культура в Италии при лангобардах. 
6. Особенности процесса феодализации в лангобардском обществе. 

 
Источники  

 

Главы из «Истории лангобардов» Павла Диакона // Корсунский А. Р. Возникно-
вение феодальных отношений в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1973. 
Вып. 2. С. 64–76. 

Из «Истории лангобардов» Павла Диакона // Хрестоматия по истории Средних 
веков: в 3 т. / под ред. С. Д. Сказкина: в 3 т. М., 1961. T. l. С. 531–532. 

Из Лангобардских эдиктов // Там же. С. 532–545.  
Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневековье. Сб. 

документов / сост. А. А. Сванидзе. Казань, 2002. Раздел 3. Лангобардская Италия. 
С. 267–282.  

Лангобардские законы: Из Эдикта Ротари. Из Эдикта Лиутпранда. Из Эдикта 
Ратхиса. Из Эдикта Аистульфа // Корсунский А. Р. Возникновение феодальных от-
ношений в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1973. Вып. 2. С. 54–63. 

Павел Диакон. История народа лангобардов // Средневековая латинская литера-
тура IV – IX вв. М., 1970. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Diakon_P/frametext1.htm 

Эдикт Ротари // Практикум по истории средних веков / сост. И. А. Дворецкая, 
Ю. И. Писарев, С. А. Фараджева, Г. И. Цыпурина. М., 1986. С. 5–16.  

 
Литература 

 

Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и воз-
никновение германских королевств (до сер. VI века). М., 1984. 

Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск. СПб., 2008. 
Павлов А. А. Павел Диакон и его эпитома «О значении слов» // Вестник древней 

истории. 2012. № 2. С. 219–230. 
Неусыхин А. И. Общественный строй лангобардов в VI – VII вв. // Средние века. 

1945. Вып.1. С. 20–42. URL: http://padaread.com/?book=21669 
Неусыхин А. И. Собственность и свобода в варварских правдах (Очерки эволю-

ции варварского общества на территории Западной Европы в V – VIII вв.). Гл. 2: 
Понятие свободы в эдикте Ротари. Гл. 4: Перерождение варварского общества по 
лангобардским Правдам VIII в. // Неусыхин А. И. Проблемы европейского феода-
лизма. М., 1974. С. 71–103; 167–191.  

Ронин В. К. Франки, вестготы, лангобарды в VI–VIII вв.: политические аспекты 
самосознания//Одиссей. Человек в истории. 1989. М., 1989. С. 60–76. 

Хачатурян Н. А. Введение. Горизонты темы: типичность, преемственность и 
креатив политических форм в истории западноевропейского средневековья // Импе-
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рии и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее 
Новое время. М., 2011. С. 5–16. 

Шервуд Е. А. Законы лангобардов: обычное право древнегерманского племени. 
М., 1992. 

 
Историческая  карта 

 

Италия прилангобардах. 
 
 

ТЕМА 4. ВЕСТГОТСКАЯ ИСПАНИЯ  
(VI – VIII ВВ.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные источники по истории вестготов и Вестготского государства. 
2. Возникновение Вестготского государства. Вестготы в Аквитании и на 

Пиренеях. 
3. Расцвет Вестготского государства при Леовигильде. 
4. Арабское вторжение и гибель Вестготского королевства. Восстание Пе-

лайо. Основание королевства Астурия. 
5. Общественное устройство и экономика вестготской Испании и Астурий-

ского королевства. 
6. Особенности процесса феодализации в Вестготской Испании. 
7. Культура и искусство раннесредневековой Испании. 

 
Источники  

 

Вестготская правда (Книга приговоров) / отв. ред. О. В. Ауров, А. В. Марей. М., 
2012. 

Готская Испания в V – VII вв. // Хрестоматия по истории Средних веков: в 3 т. / 
под ред. С. Д. Сказкина: в 3 т. М., 1961. T. l. С. 562–586. 

Иоанн Бикларский. Хроника. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Ioann_Biklar/text.phtml?id=168 

Исидор Севильский. История готов // Античные и средневековые источники по 
истории Испании. СПб., 2006. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Isidor_S/frametext.htm 

Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневековье. Сб. 
документов / сост. А. А. Сванидзе. Казань, 2002. Раздел 6. Вестготская Испания. 
С. 391–408.  

Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках. М., 1996. 
 

 

Ср
ат
ов
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



  31

Литература 
 

Альтамиро-и-Кревеа Р. История Испании. М., 1951. 
Варьяш И. И. Потестарные институты и должности в Испании в V – XV вв. // 

Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время. 
М., 2011. С. 387–435. 

Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI века. Опыт исторической этно-
графии. СПб., 2003. 

Клауде Д. История вестготов. СПб., 2002. 
Корсунский А. Р. Готская Испания. Очерки социально-экономической и полити-

ческой истории. М., 1969. 
Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. 

М., 1963. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000. 
Ронин В. К. Франки, вестготы, лангобарды в VI – VIII вв.: политические аспекты 

самосознания // Одиссей. Человек в истории. 1989. М., 1989. С. 60–76. 
Циркин Ю. Б. Античные и раннесредневековые источники по истории Испании. 

СПб., 2006. 
Щукин М. Б. Готский путь. СПб., 2005. 

 
Историческая  карта 

 

Государство вестготов. Владения вестготов в Аквитании и на Пиренейском 
полуострове. 

 
Методические  рекомендации 

 
Вестготы сыграли важную роль в истории раннесредневековой Европы, 

внеся свой вклад в падение Западной Римской империи. Однако им не удалось 
закрепиться в Италии, в результате этот народ оказался сначала в южной 
Франции, а затем и за Пиренейским хребтом. 

В рамках семинарского занятия важно подчеркнуть особое географическое 
положение Пиренейского полуострова в Средиземноморье и его влияние на 
судьбу населявших эти территории народов. Необходимо также обозначить 
три наиболее значимые проблемы, связанные с Вестготским королевством – 
внутриполитическая ситуация, внешнеполитические отношения и, наконец, 
религиозно-догматическая борьба между арианами и ортодоксами.  

Следует также обратить внимание на особенности процессов феодализации 
в государстве вестготов, выявить причины его падения под ударами арабских 
завоевателей и начала Реконкисты. 
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ТЕМА 5. 
АНГЛОСАКСОНСКАЯ ГЕПТАРХИЯ  

И КЕЛЬТЫ БРИТАНИИ В VI – НАЧАЛЕ XI ВВ. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Основные источники по политической и социально-экономической ис-
тории англосаксов и кельтов. 

2. Англосаксонская Гептархия: 
• возникновение и ранний период истории государств Гептархии. 
• отношения между государствами Гептархии; 
• взаимоотношения государств Гептархии с кельтскими королевствами; 
• Гептархия и скандинавское вторжение. 

3. Альфред Великий и борьба Уэссекса за объединение Англии.  
4. Организация власти и управления при Альфреде Великом. 
5. Социум и экономическое развитие англосаксонских королевств в VII – 

X вв.: 
• хозяйственные занятия; 
• община у англосаксов; 
• социальное расслоение в англосаксонском обществе; 
• возникновение крупного землевладения в Англии; 
• роль государства в процессе феодализации. 

6. Кельтская Британия: Ирландия и Уэльс в раннее Средневековье. 
7. Христианизация Британии. 
8. Культура и искусство раннесредневековой Британии. 
9. Конец англосаксонской эпохи. Нормандское завоевание и его последст-

вия. 
 

Источники  
 

Ассер. Жизнь Альфреда Великого 849–888 гг. (в 893 г.) // История средних веков 
/ сост. М. М. Стасюлевич. СПб, 1999. С. 556–573. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Asser/text1.phtml?id=12515 

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / пер. 
В. В. Эрлихмана. СПб., 2001. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Beda/frametext1.htm 

Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975. Перевод Г. Э. Санчука.URL: 
http://ulfdalir.ru/sources/45/651 

ВидукиндКорвейский. Переселение англосаксов в Британию (ок. 973 г.) // Исто-
рия средних веков / сост. М. М. Стасюлевич. СПб, 1999. С. 268. 

Гильда Премудрый. О погибели Британии. Фрагменты посланий. Жития Гильды / 
пер., вступ. ст., прим. Н. Ю. Чехонадской. СПб., 2003. URL: 
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http://krotov.info/acts/06/2/gilda_00.htm 
Главы из «Церковной истории англов» Беды Достопочтенного // Корсун-

ский А. Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе. Учеб.-метод. 
пособие. М., 1973. Вып. 2. С. 77–89. 

Дарственные грамоты // Корсунский А. Р. Возникновение феодальных отноше-
ний в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1973. Вып. 2. С. 98–105. 

Дарственные грамоты и поместные описи // Хрестоматия по истории Средних 
веков: в 3 т. / под ред. С. Д. Сказкина: в 3 т. М., 1961. T. l. С. 636–650. 

Достопочтимый Беда. Житие блаженного Феликса / пер. с лат., коммент. 
М. Р. Ненароковой // История через личность: историческая биография сегодня / под 
ред. Л. П. Репиной. М., 2005. С. 77–93.  

Законы Кнута // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 
Европы / под ред. В. М. Корецкого. М., 1961. С. 84–90. 

Законы Этельберта. Законы Хлотаря и Эдрика. Законы Уитреда. Законы Инэ. За-
коны Альфреда. Договор Альфреда с Гутрумом. Законы Эдуарда Старшего (899–
925 гг.). Законы Этельстана (925–939 гг.). Законы Эдмунда (939–946 гг.). Законы Эд-
гара (959–975 гг.). Законы Этельреда II (979–1014 гг.). Законы Кнута (1016–1035 гг.) 
// Хрестоматия по истории Средних веков: в 3 т. / под ред. С. Д. Сказкина. М., 1961. 
T. l. С. 590–627.  

Законы Этельстана // Хрестоматия памятников феодального государства и права 
стран Европы / под ред. В. М. Корецкого. М., 1961. С. 76–83. 

Из «Англосаксонской хроники» // Корсунский А. Р. Возникновение феодальных 
отношений в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1973. Вып. 2. С. 91–98. 

Из «Письма Беды к епископу Эгберту» // Корсунский А. Р. Возникновение фео-
дальных отношений в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1973. Вып. 2. 
С. 89–91. 

Из законов Альфреда. Из законов Этельстана // Корсунский А. Р. Возникновение 
феодальных отношений в Западной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1973. Вып. 2. 
С. 105–107. 

Ингульф. Расправа норманнов в Англии. 1066–1087 гг. // История средних веков / 
сост. М. М. Стасюлевич. СПб, 1999. С. 876–877. 
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Историческая  карта 

 

Англия в конце VII века. Государства Гептархии и их соседи. Скандинав-
ское завоевание. Область датского права. Борьба за объединение страны. 

 
Методические  рекомендации 

 
Тематически вопросы данного семинара распадаются на три проблемы: 

политическая история раннесредневековой Британии; эволюция социально-
экономических отношений и специфика процесса феодализации; христиани-
зация и развитие культуры. 

Изучая политическую историю англосаксонской Британии, необходимо 
дать обзор истории Британии до завоевания ее англосаксами, включая кельт-
ский и римский периоды. Следует вспомнить события эпохи Великого пересе-
ления народов: историю завоевания Британии англами, саксами, ютами и фри-
зами. Особое внимание должно быть уделено сложившейся в Британии поли-
тической системе, образованию гептархии – ряда мелких англосаксонских ко-
ролевств. Важно проследить взаимоотношения между местным кельтским на-
селением – бриттами и англосаксами, а также междоусобную борьбу внутри 
гептархии, используя при этом историческую карту. Используя материал ре-
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комендованных источников, следует уделить внимание общественному и го-
сударственному строю англосаксонских королевств, а также определить зна-
чение христианизации Британии для ее дальнейшей политической истории.  

Одна из важнейших проблем британской истории в раннее Средневековье 
– история скандинавских (преимущественно датских)вторжений и завоеваний, 
возникновения на территории англосаксонской Британии датской империи. 
Следует рассмотреть итоги междоусобной борьбы и причины возвышения 
Уэссекса в годы правления короля Альфреда Великого.  

В заключение необходимо дать характеристику конца англосаксонского 
периода в истории Британии и выявить предпосылки Нормандского завоева-
ния. Важно оценить геополитическую ситуацию, сложившуюся после Нор-
мандского завоевания, а также его значение для дальнейшей политической ис-
тории Англии и континентальной Европы.  

Приступая к изучению социально-экономических проблем, необходимо 
вспомнить основные факты из истории англосаксонской Британии V–XI вв., 
обратить внимание на степень романизации Британии, роль христианской 
Церкви в социальном развитии страны. При изучении вопросов об англосак-
сонском обществе необходимо учитывать своеобразие исторического развития 
Англии в эпоху раннего Средневековья – замедленный по сравнению с Франк-
ским королевством процесс разложения первобытно-общинного строя у гер-
манских племен, завоевавших Британию; отсутствие синтеза римских и гер-
манских общественных элементов.  

Следует рассмотреть итоги германского завоевания Британии: форму об-
щины, которую принесли с собой германцы, характер землепользования, роль 
в системе землепользования короля, родовой знати, воинов. Используя данные 
англосаксонских «Правд», студент должен дать характеристику аграрного 
строя англосаксов в V – VII вв. При этом следует ответить на ряд конкретных 
вопросов. В частности, какова была величина гайды – надела общинника (кер-
ла)? Какова была структура этого земельного владения, техника обработки 
земли?  

Следует обратить внимание  на специфические формы землевладения – 
фолкленд и бокленд. Необходимо охарактеризовать бокленд как первую фор-
му феодального землевладения в Англии, возникшую в VIII в., сопоставив его 
с известными формами феодальной земельной собственности, сложившимися 
на континенте.  

Дальнейшее развитие феодальных отношений в Англии отразила «Правда» 
короля Альфреда. Она позволяет определить уровень эксплуатации крестьян 
дворцовых поместий Альфреда, объем их повинностей и платежей. При этом 
важно обратить внимание на последствия датского завоевания, появление Об-
ласти датского права. К началу Х в. англосаксонское общество уже значитель-
но феодализировалось. Большая часть крестьян уже была подчинена господи-
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ну – глафорду, стоявшему во главе вотчины – манора. Однако процесс феода-
лизации не был еще завершен. Необходимо определить положение различных 
категорий зависимого крестьянства (гебуров, коттеров, генитов).  

В заключение следует сопоставить уровень феодализации Англии накану-
не Нормандского завоевания со степенью феодализации Франции середины 
XI в. и ответить на вопрос: как Нормандское завоевание отразилось на процес-
се феодализации Англии?  

Отдельного внимания заслуживают вопросы, связанные с развитием куль-
туры и искусства ранней Британии. Следует выявить условия для их развития, 
охарактеризовав роль христианства и традиционного, языческого, наследия. 
Особо необходимо остановиться на искусстве англо-ирландской рукописной 
книги. Студенты должны также получить представление о культурной поли-
тике Альфреда Великого.  

 
 

ТЕМА 6. 
ФРАНКИ В ЭПОХУ КАРОЛИНГОВ 

(СЕРЕДИНА  VIII – IX ВВ.) 
 

А. КАРОЛИНГСКАЯ ИМПЕРИЯ: 
СТАНОВЛЕНИЕ  И ЭВОЛЮЦИЯ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Франкское государство при первых Каролингах: 
• институт майордомов и смена династии в государстве франков: причи-

ны и последствия; 
• внутренняя политика первых Каролингов. Бенефициальная реформа; 
• отражение внешней угрозы. Битва при Пуатье. 

2. Карл Великий: расцвет империи франков: 
• приход к власти Карла Великого; 
• внутренняя политика Карла Великого. Экономические преобразования. 

Реформа системы управления; 
• внешняя политика Карла Великого: походы и дипломатия; 
• имперский проект Карла Великого. Папство и империя на раннем эта-

пе. 
3. Наследники Карла Великого и распад государства франков: 

• Франкское королевство при Людовике Благочестивом; 
• междоусобные войны и начало центробежных процессов; 
• Верденский раздел. 
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5. Историческая роль Франкского государства. 
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Историческая  карта 
 

Империя Карла Великого. Франкское государство и сопредельные терри-
тории. Вектор арабской угрозы. Военные походы Карла Великого. Верденский 
раздел. Распадение Франкского государства. 

 
Методические  рекомендации 

 
Приступая к изучению вопросов, связанных с политической историей 

франков при Каролингах, необходимо рассмотреть основные этапы формиро-
вания Каролингской империи, политику Карла Великого, его предшественни-
ков и преемников.  

Особое внимание при подготовке этого вопроса следует уделить работе с 
картой. Используя рекомендованные источники, важно проанализировать 
внутриполитическую борьбу, затронувшую политическую элиту франкского 
общества в период правления последних Меровингов,определить причины 
упадка династии Меровингов, превращения ее представителей в «ленивых ко-
ролей», прихода к власти новой династии.  

При изучении периода правления первых Каролингов, необходимо опреде-
лить причины проведения бенефициальной реформы и ее значение; рассмот-
реть внешнюю политику Карла Мартелла в связи с арабской экспансией в За-
падной Европе. Изучая историю франков в период правления Пипина Корот-
кого, следует уделить внимание его внутренней и внешней политике, особен-
но союзу с папством.  

Политическая история Франкского государства в период правления Карла 
Великого исключительно богата на разнообразные события и процессы. Опи-
раясь на исторические источники эпохи Каролингов, чрезвычайно важно вы-
делить и проанализировать основные направления внутренней политики Кар-
ла Великого, уделив особое внимание его экономическим преобразованиям и 
государственно-административным реформам. Насущная задача при этом за-
ключается в том, чтобы выявить причины и характер внутренних социальных 
и политических трансформаций, связанных с расширением масштабов и уско-
рением темпов феодализации, а также спрогнозировать последствия таких из-
менений для франкского общества и государства. 

Используя исторические источники эпохи Каролингов и политическую 
карту Европы того времени, следует рассмотреть многочисленные войны Кар-
ла Великого. Важно определить причины возникновения империи, охаракте-
ризовать теоретическую основу имперской политики Карла. Специальное 
внимание следует уделить анализу взаимоотношений Карла Великого и папст-
ва. 
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Важно оценить значение личности Карла Великого как одного из видней-
ших и талантливых политиков раннего Средневековья.  

Еще один блок вопросов семинарского занятия связан с историческими 
судьбами Каролингской империи при преемниках Карла Великого – Людови-
ке Благочестивом и его сыновьях. Необходимо рассмотреть основные причи-
ны упадка империи Карла Великого и ее раздела, а также определить истори-
ческое значение Франкского государства. 

 
Б. ПРОЦЕСС ФЕОДАЛИЗАЦИИ  

ВО ФРАНКСКОМ ОБЩЕСТВЕ  (VI – X ВВ.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Основные источники по проблеме феодализации во франкском общест-
ве. 

2. Естественно-географические и демографические условия развития за-
падноевропейского общества в VI – X вв. 

3. Аллод и его роль в процессе феодализации. 
4. Предпосылки и причины разорения свободного франкского крестьянст-

ва.  
5. Пути и способы втягивания свободного франкского крестьянства в зави-

симость и утраты аллода. 
6. Этапы складывания феодально-зависимого крестьянства. 
7. Пути складывания крупного землевладения: 

• захваты земель гало-римлян со стороны королевской власти, магнатов 
и церкви; 

• земельные дарения и иммунитетные пожалования Меровингов; 
• роль церкви в аграрном перевороте; 
• военный фактор в VI – IX вв. Бенефициальная реформа и её роль в 

формировании феодализма. 
• иммунитетные пожалования и становление феодальной иерархии. 

8. Роль государственной власти в процессе формирования феодальных от-
ношений во Франкском королевстве. 

9. Сущность и результаты аграрного переворота у франков. 
 

Источники  
 

Из дипломов // Корсунский А. Р. Возникновение феодальных отношений в За-
падной Европе. Учеб.-метод. пособие. М., 1979. Вып. 3. С. 78–84.  

Иммунитетные грамоты // Хрестоматия памятников феодального государства и 
права стран Европы / под ред. В. М. Корецкого. М., 1961. С. 42–45. 

Историки эпохи Каролингов. М., 1999. 
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Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневековье. Сб. 
документов / сост. А. А. Сванидзе. Казань, 2002. Раздел 2. Франкское государство 
при Каролингах (середина VIII – IX вв.). С. 111–266.  

Кьерсийский капитулярий Карла II Лысого (877 г.) // История средних веков / 
сост.М. М. Стасюлевич. СПб., 1999. С. 495–499. 

Процесс феодализации во франкском обществе // Практикум по истории средних 
веков: в 3 ч. Ч. 1. Раннее западноевропейское средневековье / под ред. Н. И. Девя-
тайкиной, Н. П. Мананчиковой. Воронеж, 1999. С. 73–82. 

Процесс феодализации Франкского государства // Хрестоматия по истории 
Средних веков: в 3 т. / под ред. С. Д. Сказкина: в 3 т. М., 1961. T. l. С. 428–457. 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве // Практикум по ис-
тории средних веков / сост. М. Л. Абрамсон, С. А. Сливко, М. М. Фрейденберг. Изд. 
3-е, испр. и доп. М., 1981. Вып. 1. С. 73–87.  

Серовайский Я. Д. Социальные противоречия и классовая борьба во Франкском 
государстве: Учеб.-метод. пособие. М., 1979. С. 22–76. 

 
Литература 

 

Ауров О. В. Рядом с каролингским миром: германский аллод в VIII – X вв. // Карл 
Великий: реалии и мифы. М., 2001. С. 106–123.  

Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века. М., 1991. Гл. 1. 
Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957. С. 41–154.  
Буассонад П. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в 

средневековой Европе. М., 2010. 
Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории западноевропейского 

средневековья. М., 1960. С. 110–139, 140–169.  
Гуревич А. Я. Избранные труды: в 4 т. Т. 1. М.; СПб., 1999. 
Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. 
История Европы: в 8 т. М., 1992. Т. 2. Гл. 2; ч. 1, гл. 3; ч. 3, гл. 2. 
История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1985. Т. 1. С. 127–136, 

139–169, 462–491. 
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. Ч. 3, гл. 1, 2. 
Левандовский А. П. Карл Великий: Через Империю к Европе. М., 1995. 
Мильская Л. Т. Аллод в системе феодального землевладения // Средние века. 

1987. Вып. 50. С. 173–184.  
Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефео-

дального общества в Европе VI – VIII вв. М., 1956. С. 7–45, 59–71, 377–401.  
Орт Э. О королевской казне и земельном кадастре. Развитие налогов во Франк-

ском государстве // Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. 
М., 1992. С. 125–141.  

Романова Е. Д. Прекарий на землях Сен-Галленского аббатства в VIII – IX вв. // 
Средние века. 1959. Вып. XV. С. 66–87.  

Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема 
становления феодализма. М., 2000. 
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Методические  рекомендации 
 

Семинарское занятие посвящено рассмотрению процесса феодализации в 
Западной Европе на примере Франкского государства. Приступая к изучению 
данной проблемы, необходимо прояснить и получить четкое представление о 
том, что такое феодализм как социально-экономическая формация. Без этого 
невозможно понять суть процесса феодализации (генезиса феодализма), 
имевшего две взаимосвязанные стороны: формирование феодального земле-
владения и класса зависимого крестьянства. 

Изучение процесса формирования класса зависимого крестьянства предпо-
лагает тщательный анализ источников: прекарных грамот, кабальных обяза-
тельств и т. д. При изучении темы необходимо выявить причины, по которым 
свободные крестьяне попадали в поземельную зависимость, какие обстоятель-
ства и процессы вынуждали крестьян вступать в поземельные сделки; прояс-
нить, каким образом такие сделки приводили к потере права собственности на 
землю и превращению аллода в тяглое держание. Также следует ответить на 
вопрос: почему и как крестьяне оказывались в судебной и личной зависимо-
сти, заключая кабальные сделки. Важно рассмотреть роль прекария в процессе 
превращения свободных общинников в феодально-зависимых крестьян, учи-
тывая, однако, что крестьяне в эту эпоху теряли не землю, а право собственно-
сти на нее и что личная зависимость далеко не всегда была равнозначна кре-
постной. 

Рассматривая пути образования крупной земельной собственности, необ-
ходимо проследить процесс ее эволюции: от земельных владений в римском 
праве и франкского аллода к бенефицию, появившемуся в результате аграрной 
реформы Карла Мартелла, и феоду. Следует проанализировать также соци-
альное и политическое значение иммунитетов. 

В заключение необходимо выяснить, какую роль в установлении феодаль-
ной зависимости крестьян играло государство, как королевская власть способ-
ствовала образованию крупной земельной собственности и изменению ее 
форм, определить исторические итоги аграрного переворота при Каролингах.  

 
 

ТЕМА 7. 
КАРЛ ВЕЛИКИЙ  

В СОЧИНЕНИЯХ ЭЙНХАРДА 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Особенности историко-биографического жанра Средневековья. 
2. Эйнхард и его время: 
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 • Эйнхард: жизнь и творчество; 
 • характеристика исторической эпохи, в которую жил Эйнхард. 
3. Эйнхард о Карле Великом как личности: внешний облик, черты харак-

тера, частная жизнь. 
4. Внешняя и внутренняя политика Карла Великого в описании Эйнхарда. 
5. Степень достоверности сведений, сообщаемых Эйнхардом. 

 
Источники  

 

См. список источников к теме 6 А. 
 

Литература 
 

См. список литературы к теме 6 А, а также: 
Зверева В. В. Образы прошлого у раннехристианских историков // История и па-

мять: историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л. П. Ре-
пиной. М., 2006. С. 223–241. 

Петрова М. С. Репрезентация прошлого средневековым историком: Эйнхард и 
его сочинения // История и память: историческая культура Европы до начала Нового 
времени / под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. С. 242–276. 

Петрова М. С. Эйнхард – биограф Карла Великого // Карл Великий. Реалии и 
мифы. М., 2001. С. 57–74. 

Петрова М. С. Эйнхард и его святые мертвецы // Средние века. 2004. Вып. 65. 
С. 289 – 295.  

Репина Л. П. Вместо предисловия: Личность и общество, или История в биогра-
фиях // История через личность: историческая биография сегодня / под ред. 
Л. П. Репиной. М., 2005. С. 5–18. 

 
Методические  рекомендации 

 
Карл Великий – один из немногих правителей раннего средневековья, о ко-

тором в источниках сохранилось достаточно много биографического материа-
ла. Одной из первых биографий Карла Великого стало сочинение Эйнхарда 
«Жизнь Карла Великого». Прежде чем переходить к анализу произведений 
Эйнхарда, необходимо познакомиться эпохой «Каролингского возрождения», 
современником которого был биограф Карла Великого. Важно представлять 
своеобразие жанра историко-биографических сочинений периода средневеко-
вья, сочетавшего в себе личные наблюдения со сведениями из анналов, хроник 
и заимствованиями из произведений античных авторов. 

Важно понять, какую задачу ставил перед собой Эйнхард, и насколько он 
позволял себе отступать от исторической правды в угоду поставленной задаче. 
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Материалы источника позволяют не только познакомиться с личностью 
императора, но и составить представление о его внутренней и внешней поли-
тике, о быте императорского двора, об общей обстановке в империи. 

Чтобы поставить вопрос о степени достоверности сообщаемых Эйнхардом 
сведений, и оценить уровень идеализации образа правителя необходимо срав-
нить сочинение Эйнхарда с «Лоршскими анналами» и «Песнью о Роланде». 

 
 

ТЕМА 8. 
ПОВСЕДНЕВНАЯ  ЖИЗНЬ И БЫТ  

В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ  ПОМЕСТЬЕ 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Основные источники по истории Каролингского поместья. 
2. Поместные крестьяне: имущественные и социально-правовые катего-

рии; сеньориальные повинности и платежи.  
3. Повседневные занятия в поместье. Хозяйственный строй. 
4. Жилище феодалов и крестьян. 
5. Пища и напитки. Основные продукты, структура питания. Питание 

сеньоров и крестьян. 
6. Изготовление тканей и одежды. 
7. Дороги и транспорт. 
8. Структура поместья и организация управления феодальной вотчиной. 

 
Источники  

 

Из капитуляриев Карла Великого // Левандовский À. П. Карл Великий. Через им-
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пощении крестьянства. М., 1957. Гл. 1. 
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отечественной медиевистике // Одиссей, 1991. М., 1991. С. 84–102. 

 
Методические  рекомендации 

 
Французские историки М. Блок и Л. Февр предложили видеть в реконст-

рукции «повседневного» элемент воссоздания истории в ее целостности. На 
материале повседневной жизни и быта европейцев в период раннего Средне-
вековья студенты знакомятся с развитием «новой социальной истории». Се-
минарское занятие дает представление об основных сюжетах истории повсе-
дневности, таких как быт, питание, жилища, одежда, труд и пр. Именно от-
дельные факты характеризуют способ существования общества. Историческая 
повседневность позволяет исследователю приблизиться к прошлому, оценить 
его адекватно, вжиться в него. 

Исторические источники для изучения повседневной жизни являются тра-
диционными при рассмотрении раннефеодального поместья – капитулярии и 
описи поместий. Однако постановка темы предполагает взглянуть на содер-
жание известных источников с другой стороны – обыденной жизни обитате-
лей поместья. 

Изучение истории повседневности показывает важность междисциплинар-
ного подхода – связь с социологией, психологией, этнологией и экономикой. 
По данным источников можно определить общий уровень развития земледе-
лия и выявить те изменения, которые произошли у франков со времен «Сали-
ческой правды»,найти сведения о системе управления вотчиной, о должност-
ных лицах, их обязанностях и положении, а также о форме оплаты их службы, 
выяснить, на какие категории делилось зависимое население вотчины, какие 
повинности лежали на каждой из этих категорий. 

 
 

ТЕМА 9.  
КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Предпосылки оживления культурной жизни в конце VIII – первой поло-
вине IX в. Понятие «Каролингское возрождение». 
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2. Преобразования в сфере культуры и образования при Карле Великом и 
его преемниках. 

3. Образ Карла Великого как просвещенной личности в трудах его совре-
менников – Эйнхарда и Ноткера Заики. 

4. Исторические сочинения периода правления Людовика Благочестивого. 
5. Образование и просвещение в Каролингскую эпоху:  

• содержание школьного воспитания и образования; 
• особенности методики преподавания; учебные пособия. 

6. Деятельность дворцовой Академии. Жизнь и творчество представителей 
Каролингского возрождения (Алкуин, Павел Диакон, Годескальк и пр.). 

7. Разработка христианского вероучения, литургии, церковно-
монастырского устройства. Труды Храбана Мавра, Сервата Лупа. 

8. Развитие светской и религиозной литературы в Каролингскую эпоху. 
Творчество Теодульфа, Ангильберта, Алкуина, религиозные гимны. 

9. Искусство Каролингского возрождения. 
10. Историческое значение Каролингского возрождения. 
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альной культуры //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 
2000. Вып. 2. С. 95–109. 

Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала нового 
времени: исследования и материалы. М., 1991.  

 
Методические  рекомендации 

 
Данная тема является одной из ключевых для понимания эпохи раннего 

Средневековья. Она дает возможность оценить роль Каролингского периода 
для оформления системы средневекового школьного образования, значение 
наследия деятелей культуры этого времени. Важнейшим вопросом темы явля-
ется выяснение предпосылок оживления культурной жизни в конце VIII – пер-
вой половине IX в., рассматривать который следует во взаимосвязи с социаль-
но-экономическими и политическими изменениями, произошедшими в этот 
период воФранкском государстве, с положением Церкви. Необходимо коротко 
охарактеризовать состояние образования в начальный период Средних веков 
(V–VIII вв.). Оценивая роль Церкви в организации системы образования в этот 
период, целесообразно отметить историческое значение христианства для ус-
воения и передачи средневековому обществу античного наследия, охарактери-
зовать отношение христианских мыслителей к светскому знанию и системе 
семи свободных искусств, ставшей основой учебных планов средневековых 
школ. Студенты должны представлять себе организацию школ, их структуру, 
учебные планы и т. д. 

Важно, чтобы студенты получили четкие представления о дворцовой Ака-
демии Карла Великого, о деятельности Павла Диакона, Теодульфа, Алкуина, 
Храбана Мавра, Эйнхарда и др., обратив внимание на разработку христиан-
ского вероучения, литургии, церковно-монастырского устройства, развитие 
светской и религиозной литературы.Особое внимание следует уделить творче-
ству англосакса Алкуина, рассмотрев содержание его учебников по дисципли-
нам семи свободных искусств. Оценивая значение Каролингского Возрожде-
ния, необходимо подчеркнуть, что оно способствовало распространению про-
свещения, увеличению количества школ, числа грамотных клириков и скрип-
ториев – мастерских по переписке книг. Последние имели важное значение 
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для развития средневековой культуры, особенно после создания нового типа 
письма – каролингского минускула. 

Представляется важным определить, где, когда и кем были созданы мона-
стырские скриптории, обратив при этом особое внимание на деятельность ир-
ландских монахов. На примере важнейших монастырских скрипториев (Вива-
рий Кассиодора, Луксей, Боббио, Сен-Галлен, Корби) студенты должны полу-
чить представление о том, в какой обстановке создавались рукописные книги, 
как была организована работа, какие задачи ставились перед переписчиками 
кодексов; каков был репертуар книг, переписываемых в мастерских. Следует 
обратить внимание на то, что тип и характер письма, пунктуация, орфография, 
украшения, система линования, складывание листов в тетради, применение 
сигнатур в каждом скриптории были различны. 

Кроме искусства рукописной книги следует охарактеризовать развитие ар-
хитектуры и скульптуры на территории Франкского государства в эпоху Ка-
ролингского возрождения.  

В заключение важно оценить роль самого Карла Великого и значение Ка-
ролингского возрождения в развитии средневекового просвещения и культу-
ры. 

 
 

ТЕМА 10. 
ЭПОХА ВИКИНГОВ: 

СКАНДИНАВСКАЯ ЭКСПАНСИЯ 
 

Методические  рекомендации 
 
Несмотря на общий заголовок «Эпоха викингов: скандинавская экспан-

сия», представленная тема включает два различных сюжета. 
Первый из них – собственно эпоха викингов, по мнению некоторых иссле-

дователей, ставшая последним актом Великого переселения народов. Рассмот-
рение этого сюжета логично начать с изучения довикингской Скандинавии и 
совокупности тех причин и предпосылок, которые привели к началу сканди-
навской экспансии. Затем важно проследить хронологические этапы эпохи ви-
кингов и географический вектор вторжений викингов в Европе и средиземно-
морском регионе, социальный состав участников походов. Наконец, нужно 
рассмотреть причины окончания эпохи викингов. В рамках семинарского за-
нятия эпоха викингов рассматривается как яркий пример миграционных про-
цессов, проистекавших в раннесредневековой Европе. 

Второй сюжет связан с Исландией X–XIII вв. Этот период интересен не 
только системой народовластия, предстающей своеобразной альтернативой 
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вассально-ленной системе, но и совершенно уникальным  набором источников 
в специфически исландском жанре саги. На семинарском занятии возможно 
продемонстрировать эту специфику, рассмотрев сагу как исторический источ-
ник, а вопрос об исторических перспективах и потенциальной жизнеспособно-
сти Исландской «республики» вполне возможно вынести на дискуссию. 

 
А. ПОХОДЫ ВИКИНГОВ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные источники по истории эпохи викингов. 
2. Скандинавия до викингов: римский железный век, Вендельская эпоха. 
3.Причины и предпосылки начала эпохи викингов. 
4. Этапы и направления скандинавской экспансии. Государства норманнов 

за пределами Скандинавии. 
5. Конец эпохи викингов и её исторические последствия.  

 
Источники  

 

Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. URL: 
http://norse.ulver.com/src/konung/heimskringla/ 

Старшая Эдда // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. URL: 
http://www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/home.htm 

 
Литература 

 

Арбманн Х. Викинги. СПб., 2003. 
Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 2005. 
Гуревич А. Я. Эдда и сага // Гуревич А. Я. Норвежское общество. М., 2009. С. 13–

151. 
Джонс Г. Викинги. Потомки Одина и Тора. М., 2004. 
Дэвидсон Х. Э. Древние скандинавы. Сыны северных богов. URL: 

http://ulfdalir.ru/literature/1418 
Клиндт-Йенсен О. Дания до викингов. СПб., 2003. 
Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. 
Мелетинский Е. М. Скандинавская мифология как система // Труды по знаковым 

системам. Тарту, 1975. Вып. VII. 
Мелетинский Е. М. Эдда и ранние формы эпоса. М., 1968. 
Рёсдаль Э. Мир викингов. Викинги дома и за рубежом. СПб., 2001. 
Симпсон Ж. Викинги. Быт, религия, культура / пер. с англ. Н. Ю. Чехонадской. 

М., 2005. 
Сойер П. Эпоха викингов. СПб., 2006. 
Стриннгольм A. M. Походы викингов. М., 2002.  
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Фиркс И. фон. Суда викингов. Л., 1982. 
Хлевов А. А. Предвестники викингов. СПб., 2002. 

 
Исторические  карты 

 

Территория Скандинавии. Основные направления походов викингов. 

 
Б. ИСЛАНДИЯ В ЭПОХУ НАРОДОВЛАСТИЯ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные источники по проблеме. Сага как исторический источник. 
2. Географические открытия скандинавов и заселение Исландии. 
3. Государственное и общественное устройство средневековой Исландии. 
4. Эпоха Стурлунгов и падение народовластия. 

 
Источники  

 

Исландские саги. М., 1956. URL: http://www.etextlib.ru/Book/Details/47819 
Исландские саги:в 2 т. М., 2000–2004. 

 
Литература 

 

Байок Дж. Исландия эпохи викингов. М., 2012. 
Глазырина Г. В. Саги о древних временах как исторический источник. (Поста-

новка проблемы) // Великий Октябрь и всемирно-исторический процесс. Тезисы 
докладов научной конференции. М., 1977. С. 236–238. 

Гуревич А. Я. Эдда и сага. М., 1979. 
Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. 
Сванидзе А. А. Город в мире исландской саги // Средневековый город. Саратов, 

2009. Вып. 20. С. 104–123.  
Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Л., 1984. 
Торстейнссон Б. Исландские саги и историческая действительность // Сканди-

навский сборник.Т. 3. Таллинн, 1958. 
Циммерлинг А. В. Мир исландской саги // Исландские саги. М., 2000. 

 
Историческая  карта 

 
Территория Скандинавии. Основные направления походов викингов. 
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ТЕМЫ И ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  
 
 

ТЕМА 1. «УЧИТЕЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» СЕВЕРИН БОЭЦИЙ 
 

Примерный  план: 
 

1. Северин Боэций и его время. 
2. Боэций как политический и государственный деятель. 
3. Боэций как ученый. 
4. Роль Северина Боэция в формировании культуры Средневековья. 
 

Источники 
 

Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. 
Боэций. Наставления к музыке // Антология педагогической мысли христианского 

Средневековья: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 235–242. 
Памятники средневековой латинской литературы IV – XI вв. М., 1970. 
 

Литература 
 

Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от 
античности к средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. 
М., 1976. 

Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972. 
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 
Ефимова Н. И. Музыкальное воспитание и образование в раннесредневековой За-

падной Европе // Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. 
М., 1990. С. 22–34. 

История литературы Италии. Т. 1. Средние века. М., 2000. 
Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. 
Словарь средневековой культуры. М., 2003. 
Уколова В. И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987. 
Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V – 

середина VII в.). М., 1989. 
Уколова В. И. Культура Остготской Италии // Средние века. 1988. Вып. 46. С. 5–

26.  
Фортунатов А. А. Возникновение средневековой школы // Западноевропейская 

средневековая школа и педагогическая мысль. М., 1990. С. 45–74. 
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ТЕМА 2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА И АНТИЧНОЕ НАСЛЕДИЕ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЛАВИЯ КАССИОДОРА 

 
Примерный  план: 

 
1. Кассиодор и его время. 
2. Карьера Кассиодора как государственного деятеля. 
3. Кассиодор как ученый и педагог: теория о гармоничном синтезе теологии 

и светского знания. 
4. Монастырь Вивариум – центр теологического и светского образования. 
5. Роль Кассиодора в формировании культуры Средневековья. 
 

Источники 
 

Кассиодор. Наставления в науках божественных и светских // Антология педаго-
гической мысли христианского Средневековья: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 242–294. 

Кассиодор. Наставления в науках божественных и светских // Школа и педагоги-
ческая мысль Средних веков, Возрождения и начала Нового времени (Исследования и 
материалы). М., 1991. С. 26–84. 

Памятники средневековой латинской литературы IV–XI вв. М., 1970. 
 

Литература 
 

См. список литературы к теме 1, а также: 
Бродская П. С. Кассиодор и его трактат «Наставления в науках божественных и 

светских» // Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения и начала 
Нового времени (Исследования и материалы). М., 1991. С. 17–25. 

Уколова В. И. Кассиодор и средневековая культура // Взаимосвязь социальных от-
ношений и идеологии в средневековой Европе. М., 1983. С. 66–95. 

 
 

ТЕМА 3. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОЙ, ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ У ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ 

(ПО ДАННЫМ «ЗАПИСОК О ГАЛЛЬСКОЙ ВОЙНЕ» ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ И 
«АННАЛОВ» ПУБЛИЯ КОРНЕЛИЯ ТАЦИТА) 

 
Примерный  план: 

 
1. Социальная структура и поземельные отношения у древних германцев 
2. Военно-политическая организация древних германцев 
3. Хозяйственный строй древних германцев 
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Источники 
 

Гай Юлий Цезарь.Записки о Галльской войне. М., 2008. 
Публий Корнелий Тацит. Сочинения: в 2 т. Л., 1969. Т. 1. Анналы. Малые произ-

ведения. 
 

Литература 
 

Грацианский Н. П. К вопросу об аграрных отношениях древних германцев време-
ни Цезаря // Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории европейского 
средневековья. М., 1960. 

Гуревич А. Я. Аграрный строй варваров // Избранные труды: в 2 т. Т.1. Древние 
германцы. Викинги. СПб., 1999. 

Колесницкий Н. Ф. Этнические общности и политические образования у герман-
цев I – IV вв. //Средние века. 1985. Вып. 48. С. 5–26. 

Петрушевский Д. М. Общественный и политический строй древних германцев // 
Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и государства. 
СПб., 2003. С. 233–258. 

Серовайский Я. Д. Сообщения Цезаря об аграрном строе германцев в соотноше-
нии с данными новейших археологических исследований // Средние века. 
1999.Вып. 60. С. 5–36. 

Тодд М. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. М., 2005. 
Шкунаев С. В. Германские племена и союзы племен// История Европы: в 8 т. Т. 1. 

Древняя Европа. М., 1988. 

 
 

ТЕМА 4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ  
В ГОСУДАРСТВЕ ЛАНГОБАРДОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ «ИСТОРИИ ЛАНГОБАРДОВ» ПАВЛА ДИАКОНА) 
 

Примерный  план: 
 

1. Автор и его время: сочинение Павла Диакона как исторический источник. 
2. Основание Лангобардского королевства в изложении Павла Диакона. 
3. Королевская власть и христианская церковь в «Истории». 

 
Источники 

 

Павел Диакон. История лангобардов// Средневековая латинская литература IV – 
IX вв. М., 1970.  

Хроники длинноволосых королей. СПб., 2004.  
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Литература 
 

Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и воз-
никновение германских королевств (до сер. VI века). М., 1984. 

Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск. СПб., 2008. 
Неусыхин А. И. Общественный строй лангобардов в VI – VII вв. // Средние века. 

1945. Вып.1. 
Павлов А. А. Павел Диакон и его эпитома «О значении слов» // Вестник древней 

истории. 2012. № 2. С. 219–230. 
Ронин В. К. Франки, вестготы, лангобарды в VI–VIII вв.: политические аспекты 

самосознания // Одиссей. Человек в истории. М., 1989. 
Шервуд Е. А. Законы лангобардов: обычное право древнегерманского племени. 

М., 1992. 
 
 

ТЕМА 5. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА В АНГЛОСАКСОНСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ «ЗАКОНОВ ИНЭ», УЭССЕКС) 
 

Примерный  план: 
 

1. «Законы Инэ» как исторический источник. 
2. Хозяйственный строй англосаксов по «Законам Инэ». 
3. Социальная структура королевства Уэссекс в конце VII в. 
4. Королевская власть в Уэссексе в конце VII в. 
5. Повседневная жизнь и обычаи по «Законам Инэ». 

 
Источники 

 

Законы Инэ // Хрестоматия по истории Средних веков: в 3 т. / под ред. 
С. Д. Сказкина. М., 1961. T. l. С. 598–608. 

Правда Инэ // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 
Европы / под ред. В. М. Корецкого. М., 1961. С. 65–69. 

 
Литература 

 
Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. Воронеж, 1998. 
Зверева В. В. Христианизация Британии в сочинениях Беды Достопочтенного // 

Средние века. 2002. Вып. 63.С. 218–240. 
Медведев А. В. Англосаксонское завоевание Британии и становление государст-

венности в раннесредневековой Англии: дисс. …канд. ист. наук. Воронеж, 2011. 
Мельникова Е. А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 

1987. 
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Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства и общества в 
средние века. 4-е изд. М., 1937. 

Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977. 
Хачатурян Н. А. Введение. Горизонты темы: типичность, преемственность и креа-

тив политических форм в истории западноевропейского средневековья // Империи и 
этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое 
время. М., 2011. С. 5–16. 

Шервуд Е. А. От англосаксов к англичанам. (К проблеме формирования англий-
ского народа). М., 1988. 

 
 

ТЕМА 6. ГРИГОРИЙ ТУРСКИЙ О ХРИСТИАНИЗАЦИИ ФРАНКОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ «ИСТОРИИ ФРАНКОВ») 

 
Примерный  план: 

 

1. Франкское королевство в VI веке. 
2. Место христианства в картине мира и исторической концепции Григория 

Турского. 
3. Христианизация франкского государства в «Истории» Григория Турского. 
 

Источники 
 

Григорий Турский. История франков. М., 1987. 
Григорий Турский. Житие отцов / пер. с лат. Сост.: иеромонах Серафим Роуз. М., 

2007. 
 

Литература 
 

Арзаканян М. Ц. и др. История Франции. М., 2005. 
Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. М; Л., 1964. 
Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. 

М., 1963. 
Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и воз-

никновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984. 
Лебек С. История Франции. Происхождение франков: V – IX вв. М., 1993. Т. 1. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955; 
Савукова В. Д. Григорий Турский и его сочинение// Григорий Турский. История 

франков. М., 1987. 
Солодовников В. В. Ранние соборы. Меровингская Галлия, VI – VIII вв. М., 2004. 
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ТЕМА 7. РЕФОРМЫ КАРЛА ВЕЛИКОГО  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Примерный  план: 

 
1. Возникновение Каролингской империи и формирование условий для 

культурного подъема. 
2. Карл Великий как просвещенная личность. 
3. Реформы Карла Великого в сфере культуры: 
а) церковно-религиозные мероприятия; 
б) реформа в области образования; 
4. Значение реформаторской деятельности Карла Великого. 
 

Источники 
 

Биографы о Карле Великом как просвещенной личности. Каролингское законода-
тельство в области образования // Практикум по истории средних веков: в 3 ч. Ч. 1: 
Раннее западноевропейское средневековье / под ред. Н. И. Девятайкиной и 
Н. П. Мананчиковой. Воронеж, 1999. С. 195–201. 

Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневековье: Сб. 
документов / сост. проф. А. А. Сванидзе; под ред. проф. А. А. Сванидзе, проф. 
Г. П. Мягкова. Казань, 2002. С. 118–123; 226–229. 

Каролингское возрождение и его особенности // История средних веков: уч. посо-
бие / под ред. проф. Г. П. Мягкова. Ч. 1. Западная Европа в период раннего средневе-
ковья. Ижевск, 2011. С. 218–226. 

Картулярий о занятиях науками // Антология педагогической мысли христианско-
го Средневековья: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 314–316. 

Эйнхард. Жизнь Карла Великого / вступ. ст., прим. и пер. А. П. Левандовского // 
Прометей. М., 1977. Т. 11. 

Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Памятники средневековой латинской литера-
туры IV – XI вв. М., 1970. 

 
Литература 

 

Гаспаров М. Л. Каролингское Возрождение (VIII–IX вв.) // Памятники средневе-
ковой латинской литературы IV–XI вв. М., 1970. 

Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского средневековья. М., 
1987. 

Зарубежная литература средних веков. М., 1974. 
История Европы: в 8 т. М., 1992. Т. 2. Средневековая Европа. 
История Франции. М., 1972. Т. 1. 
Карл Великий: реалии и мифы. М., 2001. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. Гл. 1, 2, 5. 
Лебек С. История Франции. Происхождение франков V – IX вв. М., 1993. Т. 1. 
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Левандовский А. П. Карл Великий. Через империю к Европе. М., 1995. 
Левандовский А. П. Карл Великий. М., 1999. 
Рамм Б.Я. «Каролингское возрождение» и проблемы школьной образованности в 

раннем средневековье // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. М. Н. Покровского. 1940. 
Т. 5. 

Словарь средневековой культуры. М., 2003. 
Хэгерман Д. Карл Великий. М., 2003. 
Шишков A. M. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003. 

 
 

ТЕМА 8. АЛКУИН КАК ДЕЯТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕНЫЙ 
 

Примерный  план: 
 

1. Исторические предпосылки оживления культурной жизни при Карле Ве-
ликом. 

2. Дворцовая академия Карла Великого: основные направления деятельно-
сти и представители. 

3. Биография Алкуина и характер его деятельности. 
4. Алкуин как Учитель. 
5. Вклад Алкуина в развитие наук. 
 

Источники 
 

Алкуин и его сочинения // Практикум по истории средних веков: в 3 ч. Ч. 1: Ран-
нее западноевропейское средневековье / под ред. Н. И. Девятайкиной и 
Н. П. Мананчиковой. Воронеж, 1999. С. 201–211. 

Алкуин. О святителях и святых церкви Йоркской // Антология педагогической 
мысли христианского Средневековья: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 313–314. 

Алкуин. Письма к Карлу Великому // Там же. С. 310–313. 
Алкуин. Разговор об истинной философии // Там же. С. 302–304. 
Алкуин. Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластом // 

Там же. С. 307–310. 
Алкуин. Энхиридион, или о грамматике // Там же. С. 304–306.  
Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневековье. Сб. 

документов / сост. А. А. Сванидзе. Казань, 2002. С. 229–235. 
Памятники средневековой латинской литературы IV–XI вв. М., 1970. 
Стасюлевич М. М. История средних веков в ее писателях и исследованиях новей-

ших ученых: в 3 т. СПб., 1906. 3-е изд. Т. 2. С. 71–74, 79, 84–88. 
 

Литература 
 

См. список литературы к теме 7, а также: 
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Ефимова Н. И. Музыкальное воспитание и образование в раннесредневековой За-
падной Европе // Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. 
М., 1990. С. 22–34. 

Фортунатов А. А. Алкуин и его ученики // Учен. зап. Моск. гор. пед. ин-та. 1948. 
Т. 8. 

Фортунатов А. А. Алкуин и школа при Карле Великом // Книга для чтения по ис-
тории средних веков / под ред. С. Д. Сказкина. Ч. 1. Раннее средневековье. М., 1940. 
С. 112–125; М., 1948. С. 108–120 (см. также: М., 1956; М., 1969). 

Фортунатов А. А. Алкуин как деятель Каролингского возрождения // Учен. зап. 
Рязанского пед. ин-та. 1965. Т. 34. 

Фортунатов А. А. Алкуин как деятель Каролингского возрождения. Ч. 1. Алкуин 
и англо-саксонская школа // Учен. зап. МГПИ. М., 1941. Т. 3. С. 26–46. 

Фортунатов А. А. Возникновение средневековой школы // Западноевропейская 
средневековая школа и педагогическая мысль. М., 1990. С. 45–74. 

 
 

ТЕМА 9. ХРАБАН МАВР  
КАК ДЕЯТЕЛЬ КАРОЛИНГСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
Примерный  план: 

 
1. Исторические предпосылки оживления культурной жизни при Карле Ве-

ликом. 
2. Дворцовая академия Карла Великого и основные направления ее деятель-

ности.  
3. Биография Рабана Мавра. Рабан Мавр и Фульдский монастырь. 
4. Рабан Мавр о науках и приемах преподавания. 
 

Источники 
 

Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневековье. Сб. 
документов / сост. А. А. Сванидзе. Казань, 2002. С. 235–259.  

Памятники средневековой латинской литературы IV – XI вв. М., 1970. 
Храбан Мавр. О воспитании клириков // Антология педагогической мысли хри-

стианского Средневековья: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 317–341.  
 

Литература 
 

См. список литературы к теме 7, а также: 
Фортунатов А. А. Алкуин и его ученики // Учен. зап. Моск. гор. пед. ин-та. 1948. 

Т. 8. 
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ТЕМА 10. РЕФОРМЫ АЛЬФРЕДА ВЕЛИКОГО  
В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
Примерный  план: 

 

1. Альфред Великий как государственный деятель и просвещенная лич-
ность. 

2. Культурно-просветительская политика Альфреда Великого: причины, со-
держание, значение. 

3. Выдающиеся представители ученой культуры Англии IX века и их дея-
тельность. 

 
Источники 

 

Ассер. Жизнь Альфреда Великого // Стасюлевич М. М. История средних веков в 
ее писателях и исследованиях новейших ученых: в 3 т. Пг., 1903–1916. Т. 2. Пг., 1915. 
С. 306–336. 

Из сочинения Ассера «Жизнь Альфреда, короля англосаксов» // Каролингская 
эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневековье. Сб. документов / сост. 
А. А. Сванидзе. Казань, 2002. С. 360–364.  

Орозий короля Альфреда (конец IX в.). URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/IX/880-900/Alfred/Orosius/frametext1.htm 

 
Литература 

 

Алексеев М. П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984. 
Глебов А. Г. Альфред Великий и Англия его времени. Воронеж, 2003. 
Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. Воронеж, 1998. 
История Европы: в 8 т. М., 1992. Т. 2. Средневековая Европа. 
Ли Б. А. Альфред Великий. Глашатай правды, создатель Англии. 848–899 гг. СПб., 

2006. 
Мельникова Е. А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 

1987. 
Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977. 
Словарь средневековой культуры. М., 2003. 
Шервуд Е. А. От англосаксов к англичанам. (К проблеме формирования англий-

ского народа). М., 1988. 
Шишков A. M. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003. 
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ТЕМА 11. КАРТИНА МИРА ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ  
ПО «СТАРШЕЙ ЭДДЕ» 

 
Примерный  план: 

 

1. «Старшая Эдда» как исторический источник. 
2. Древнескандинавская космогония и теогония. 
3. Пантеон богов и основные мифологические сюжеты. 

 
Источники 

 

Старшая Эдда // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. 
 

Литература 
 

Арбманн Х. Викинги. СПб., 2003. 
Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 2005. 
Гуревич А. Я. Эдда и сага / Гуревич А.Я. Норвежское общество. М., 2009. С. 13–

151. 
Джонс Г. Викинги. Потомки Одина и Тора. М., 2004. 
Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. 
Мелетинский Е. М. Скандинавская мифология как система // Труды по знаковым 

системам. Тарту, 1975. Вып. VII. 
Мелетинский Е. М. Эдда и ранние формы эпоса. М., 1968. 
Петров Ф. Н. Эсхатологический миф: миф о грядущей гибели и последующем 

возрождении мира. Челябинск, 2001. 
Хлевов А. А. Предвестники викингов. СПб., 2002. 
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. 

 
 

ТЕМА 12. КОРОЛЕВСКАЯ ВЛАСТЬ И ЦЕРКОВЬ  
В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ БРИТАНИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ «ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ НАРОДА АНГЛОВ» 
БЕДЫ ДОСТОПОЧТЕННОГО) 

 
Примерный  план: 

 
1. Беда Достопочтенный и его время. 
2. Беда Достопочтенный об отношениях королевской власти и церкви. 

 
Источники 

 

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2011. 
 

Ср
ат
ов
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



  65

Литература 
 

Глебов А. Г. Англия в раннее Средневековье. СПб., 2007. 
Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 

1990. 
Зверева В. В. Беда Достопочтенный в историографической культуре XIX – XX вв.: 

четыре интерпретации// Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 
№1/99. М., 1999. С. 247.  

Мельникова Е. А. Меч и лира: англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 
1987. 

Ненарокова М. Р. Досточтимый Беда – ритор, агиограф, проповедник. М., 2003.  
Петрова М. С. Риторико-грамматические работы Беды Досточтимого в контексте 

лингвистического знания Поздней Античности и раннего Средневековья // Интеллек-
туальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы). Сост. и общ. 
ред. М. С. Петровой. М., 2012. С.36–63. 

Эрлихман В. В. Жизнь и труды магистра Беды (вступление) // Беда Достопочтен-
ный. Церковная история народа англов. СПб., 2011. 

 
 

ТЕМА 13. РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И АРТУРИАНСКАЯ ЛЕГЕНДА  
В ПРОИЗВЕДЕНИИГАЛЬФРИДА МОНМУТСКОГО  

«ИСТОРИЯ БРИТТОВ» 
 

Примерный  план: 
 

1. Первая реальность: Гальфрида Монмутский как «историк достоверности». 
2. Вторая реальность: рождение артурианского мифа. 
3. Место Гальфрида Монмутского в английской историографии. 

 
Источники 

 

Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М.,1984. 
Ненний. История бриттов // Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь 

Мерлина. М.,1984. С. 171–193. 
 

Литература 
 

Глебов А. Г. Англия в раннее Средневековье. СПб., 2007. 
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. 
Комаринец А. А.Энциклопедия короля Артура и рыцарей Круглого Стола. М., 

2001. 
Мельникова Е. А. Меч и лира: англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 

1987. 
Эрлихман В. В. Король Артур. М., 2009. 
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ТЕМА 14. ИСЛАНДСКАЯ САГА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК  
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  

(НА МАТЕРИАЛЕ «САГИ О НЬЯЛЕ») 
 

Примерный  план 
 

1. Исландская сага как жанр: происхождение и типология саг. 
2. Эпоха Стурлунгов в освещении «Саги о Ньяле». 

 
Источники 

 

Сага о Ньяле // Исландские саги. М., 1956. 
Сага об Эгиле // Там же. 

 
Литература 

 

Байок Дж. Исландия эпохи викингов. М., 2012. 
Глазырина Г. В. Саги о древних временах как исторический источник. (Постанов-

ка проблемы) // Великий Октябрь и всемирно-исторический процесс. Тезисы докла-
дов научной конференции. М., 1977. С. 236–238. 

Гуревич А. Я. Эдда и сага. М., 1979. 
Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. 
Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. 
Мелетинский Е. М. Эдда и ранние формы эпоса. М., 1968. 
Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Л., 1984. 
Торстейнссон Б. Исландские саги и историческая действительность // Скандинав-

ский сборник. Т. 3. Таллинн, 1958. 
Циммерлинг А. В. Мир исландской саги // Исландские саги. М., 2000. 

 
 

ТЕМА 15. ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Примерный  план 
 

1. Внутриполитические и внешнеполитические причины возникновения 
новой империи. 

2. Оттон I и начало Священной Римской империи. 
3. Священная Римская империя в системе политических представлений 

эпохи Средневековья. 
 

Источники 
 

Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975.  
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Видукинд. Саксонские деяния // Хрестоматия по истории Средних веков / под ред. 
С. Д. Сказкина.М., 1961. T. l. C. 518. 

 
Литература 

 

Балакин В. Д. Творцы Священной Римской империи. М., 2004. 
Галанза П. Н. Феодальное государство и право Германии. М., 1963. 
Колесницкий Н. Ф. Священная Римская империя: притязания и действительность. 

М., 1977. 
Колесницкий Н. Ф. Исследование по истории феодального государства в Германии 

(IX – первая пол. XII в.) // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. 1959. Т. 81. (Труды 
кафедры всеобщей истории. Вып. 2) 

Неусыхин А. И. Очерки по истории Германии в средние века // Неусыхин А. И. 
Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ1 
 
Аббат (лат. abbas, abbatic, от др.-евр. abba – отец) – с V в. настоятель муж-

ского католического монастыря (аббатства). Вначале аббат выбирался монаха-
ми и утверждался епископом. Многие аббаты добивались у пап освобождения 
от власти епископа и непосредственно подчинялись папе римскому. С VIII в. 
титул аббат стал даваться по приказу светских государей мирянам за особые за-
слуги.  

Аллод (др.-герм. Allod, от al – полноый, весь и od – владение) – индивиду-
ально-семейная земельная собственность в варварских королевствах на терри-
тории бывшей Западной Римской империи, в раннефеодальных государствах 
Западной Европы. Различают ранний и поздний (полный) аллод. Ранний аллод 
– собственность на движимое имущество и ограниченное право наследования 
(по мужской линии) на недвижимое имущество (пахотная земля). Земля нахо-
дилась в наследственном частном пользовании, но право распоряжаться ею 
принадлежало общине. Поздний аллод – это полная, свободно отчуждаемая 
собственность малых семей. Собственностью стала земля; она могла быть 
предметом завещаний, дарений, затем – купли-продажи. 

Альменда (нем. Allmende – принадлежащее всем) – в странах средневеко-
вой Западной Европы земельные угодья (пастбища, леса, луга, пустоши, места 
рыбной ловли), находящиеся в общем пользовании (неподеленные земли) всех 
членов одной или нескольких общин. Альменда пользовались совместно фео-
дал и сельская община, но с развитием феодализма альменду нередко захваты-
вали феодалы. Альмендой не разрешалось пользоваться с целью наживы, на-
пример, ловить рыбу на продажу и т. п. 

Анналы (от лат. annus – год) – средневековые летописи, в которых запись 
значительных событий осуществлялась по годам. В раннем Средневековье со-
ставлялись в монастырях. 

Ахен (Аахен) – город в Германии, на рубеже VIII – IX вв. являлся резиден-
цией Карла Великого. 

Баналитет – (от фр. Banal – принадлежащий сюзерену) – монопольное пра-
во, по которому сеньор, обладая собственностью на мельницу, печь, виноград-
ный пресс и т. д., мог принудить крестьян использовать его инвентарь; крестья-
не при этом расплачивались частью своего продукта или деньгами. Баналитет 
принадлежал к числу наиболее обременительных для крестьян феод, привиле-
гий. 
                                                            

1Словарь составлен на основании материалов, содержащихся в следующих изданиях: 
Словарь античности / пер. с нем. М., 1989; Словарь исторических терминов. СПб., 1998; 
Средневековый мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справ. / науч. ред. В. А. Федо-
сик, Е. Д. Смирнова; сост. Е. Д. Смирнова. Мн., 1999. 
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Барщина – отработочная рента, форма феодальной земельной ренты, бес-
платный принудительный труд феодально-зависимых крестьян, работавших с 
собственным инвентарем в хозяйстве феодала. Барщина могла быть повремен-
ной, т. е. измерялась числом дней, недель, которые крестьянин обязан был ра-
ботать на феодала, и поурочной, когда она определялась объемом работы, кото-
рую должен был выполнить крестьянин. Размер барщины чаще всего соответ-
ствовал площади крестьянского надела. 

Бенефиций (от лат. beneficium – благодеяние) – земельное владение, пере-
даваемое в пожизненное пользование на условии несения службы – придвор-
ной, административной, но главным образом – военной; поэтому под бенефи-
цием обычно понимают военное условное земельное держание. Невыполнение 
условий держателем влекло ликвидацию бенефиция. В случае смерти получа-
теля либо жалователя бенефиций возвращался собственнику или его наследни-
ку. 

Бург (нем. burg – крепость, от позднелат. burgus – служить убежищем, ук-
рывать) – укрепленный пункт. В период раннего Средневековья строились для 
защиты от военной угрозы, являлись военными и административными центра-
ми, резиденциями епископов. Были окружены высокими стенами и глубокими 
рвами с водой. Позднее многие бурги превратились в города. 

Бургундия – королевство германского племени бургундов, возникшее пер-
воначально в 406 г. на Рейне. После его разгрома гуннами в 436 г. бургунды по-
селились в качестве федератов империи в Савойе, где создали второе королев-
ство с центром в Лионе (456), которое было завоевано франками в 534 г. 

Вандалы – германское племя, поселившееся в 355 г. на землях Западной 
Римской империи в качестве федератов. В начале V в. вместе с аланами посе-
лились в Испании. В 428 г. продвинулись в Северную Африку, где создали свое 
государство. Королевство вандалов и аланов было завоевано Византией в 534 г. 

Варварские правды – записи обычного права германских народов, состав-
ленные в V – X вв. Играли роль судебников, т. е. перечней штрафов и других 
наказаний за те или иные преступления. Латинское название: Lex (т. е. закон) с 
добавлением названия племени или народа (например, LexSalica). Варварские 
правды дают ценный материал для изучения уровня производительных сил, 
форм собственности, дифференциации общества в период зарождения феода-
лизма. Большинство варварских правд сохранилось до нашего времени; они от-
ражают и некоторые элементы родового уклада, являясь важнейшим источни-
ком для изучения развития германских народов в период формирования феода-
лизма. 

Варвары – звукоподражательное слово; так древние греки, затем римляне 
называли всех чужеземцев, говоривших на непонятном языке. В начале I тыс. 
варварами называли германцев. Позднее этот термин стал применяться в исто-
рической науке для названия народов (бургунды, вестготы, остготы, вандалы, 
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лангобарды, франки и др.), вторгавшихся на территорию Римской империи и 
основавших на ней ряд варварских королевств. 

Вассал (от позднелат. vassus – слуга) – лицо (феодал), получившее от сень-
ора земельное владение за несение службы. Вассал был обязан нести военную 
службу, оказывать сеньору денежную помощь, присутствовать в совете сеньора 
и т. д. В свою очередь, вассал мог быть сюзереном по отношению к другим, 
еще более мелким владельцам земли. 

Великое переселение народов – условное название совокупности этниче-
ских перемещений в Европе в IV – VII вв. германцев, славян, сарматских и дру-
гих племен и народов. Толчком послужило передвижение гуннов с 70-х гг. IV в. 
Способствовало крушению Римской империи и созданию на ее территории вар-
варских королевств. 

Вергельд – денежная компенсация за убийство свободного человека, уста-
новленная в германских варварских правдах, выплачиваемая родственникам 
убитого. Постепенно вытеснил кровную месть. Размер вергельда зависел от со-
циального положения убитого, его пола, возраста, этнической принадлежности. 

Вестготы – германское племя, западная ветвь готов. В начале V в. вторг-
лись в Италию, в 410 г. разграбили Рим. В 418 г. основали в Южной Галлии ко-
ролевство с центром в Тулузе. Государство Вестготов было завоевано арабами 
в 718 г. 

Вилла (лат. villa – поместье, усадьба) – в Западной Европе название раз-
личных форм поселений, общин, деревень; позже вилла – это феодальная де-
ревня, поместье. 

Военная демократия – термин, обозначающий переходную стадию от пер-
вобытнообщинных к классовым отношениям и введен в научный оборот 
Л. Морганом и Ф. Энгельсом. Наиболее характерными признаками военной де-
мократии являются зарождение классовых противоречий в сочетании с появле-
нием на стадии родового строя частной собственности на средства производст-
ва и захватом военными предводителями власти в еще сохранившихся родоп-
леменных советах. Этот термин введен для обозначения социально-
экономических процессов и явлений, характеризующих период разложения 
первобытного общества. У древних германцев общество находилось на данной 
стадии в II/III – V вв. н.э. 

Вотчина – комплекс феодальной земельной собственности (земли, построй-
ки, инвентарь) и прав на зависимых крестьян. Синонимы вотчины – сеньория, 
поместье, манор. Вотчины различалась по экономической структуре, величине, 
социальной принадлежности вотчинников (светские, церковные), юридическо-
му происхождению собственнических прав вотчинников (феоды, аллоды). 

Галлы – римское название кельтов, обитавших в Галлии задолго до начала 
их завоевания Римом. В 58–51 гг. до н. э. Юлий Цезарь завоевал Галлию и пре-

Ср
ат
ов
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



  71

вратил ее в Римскую провинцию, жители подверглись романизации. В конце V 
– начале VI в. римская Галлия была завоевана франками. 

Герцог – у древних германцев военный вождь, предводитель, выбиравший-
ся родоплеменной знатью из числа воинов. В период разложения родовых от-
ношений и возникновения феодальных – вождь, обладавший наследственной 
властью. Позднее – крупный феодальный владетель, с конца средних веков – 
один из высших дворянских титулов. 

Грамоты – записи, регистрирующие определенные сделки: прекарные, дар-
ственные, залоговые, купли-продажи земли, кабальные, коммендационные, по-
жалования королями земель и привилегий и пр. Дошли в основном в копиях. 
Самые ранние датированы VI– VII вв., в VIII– X вв. их количество резко воз-
растает. 

Грамота прекарная – такая, в которой содержится просьба о даровании 
прекария. Самое слово прекарий произошло от латинского preces, что означает 
просьбу. С формальной стороны, прекарное держание – это такое земельное 
держание, которое дано в силу письменной просьбы, возобновлявшейся перво-
начально каждые пять лет и служившей документом для охраны прав собствен-
ника на перешедший к нему участок. Впоследствии сроки прекарного держания 
были разнообразны: в Меровингскую эпоху прекарий чаще всего был пожиз-
ненным, в Каролингскую – мог быть наследственным до третьего поколения и 
даже вечно наследственным, причем прекарист платил за свое держание опре-
деленный оброк, иногда нес различные службы; каковы бы ни были обязатель-
ства прекариста, они всегда точно обозначены в прекарной грамоте. Этим пре-
карий с формальной стороны отличается от бенефиция, не обусловленного ни-
каким письменным договором. 

Грамота престарная – такая грамота, в силу которой дается (пре-
доставляется – от praesto) земля или другое имущество для пользования. 
Сплошь и рядом и престарная и прекарная грамоты смешиваются в одном акте. 

Граф – в период раннего Средневековья должностное лицо, представлявшее 
короля в графстве (административная единица) и наделенное судебными, ад-
министративными и военными полномочиями. В VII в. должность графа стала 
наследственной. Далее, в период феодальной раздробленности, графы превра-
тились в независимых крупных феодалов. 

Гуфа – земельный надел сначала свободного общинника, затем зависимого 
крестьянина в средневековой Германии. В каждый надел входили: крестьян-
ский двор с домом и надворными постройками, иногда огород, сад и виноград-
ник, примыкавшие ко двору, и пахотный надел, состоявший из отдельных по-
лос пашни, разбросанных чересполосно с земельными участками других кре-
стьян и самого вотчинника. 

Деревня – преобладающая форма поселений западноевропейского кресть-
янства. Территория деревни состояла из трех частей: внутренней (место посе-
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ления), пахотной земли и альменды. Средняя численность деревни – 200-
400 человек. 

Домен (от лат. dominium – владение) – совокупность наследственных зе-
мельных владений феодала. В него входили города, замки, леса, луга в разных 
частях страны. 

Иммунитет (от лат. immunitas – неприкосновенность, освобождение, из-
бавление от чего-либо) – право феодала осуществлять в своих владениях неко-
торые присущие центральной власти функции (суд, сбор налогов и ополчения и 
др.), предоставлялся королевской иммунитетной грамотой, запрещавшей дос-
туп королевских чиновников во владения феодала – обладателя иммунитета. 
Получить иммунитет могли крупные сеньоры и высшее духовенство. 

Капелла – католическая часовня, домашняя церковь в замках и дворцах для 
частных богослужений или отдельная молельня, помещение в боковом нефе 
храма для молитв одной семьи. 

Капитулярии (от лат. capitula – глава) – законы и распоряжения (указы) 
франкских королей. Составлялись на латинском языке, разделялись на неболь-
шие главы и параграфы. Текст капитуляриев оглашался королем на собрании 
высших должностных лиц. Капитулярий сочетал в себе черты публичного и ча-
стного (вотчинного) права. Он содержал разнообразную информацию о хозяй-
стве, политических институтах, социальном строе, об управлении завоеванны-
ми землями. 

Каролинги – королевская (с 751 г.) и императорская (с 800 г.) династия во 
Франкском королевстве. Название происходит от имени самого крупного пред-
ставителя династии Карла Великого. 

Каролингский минускул – один из типов средневекового письма, отли-
чающийся четкими, свободно поставленными буквами. Удобочитаемый при 
сравнительно небольшом размере букв. Применялся и для книг, и для докумен-
тов. 

Каролингское возрождение – подъем культуры и просвещения во Франк-
ском государстве в период правления Карла Великого и его преемников. 

Картулярии (от лат charta – грамота) – сборники западноевропейских до-
кументов, сохранившихся, как правило, не в подлинниках, а в копиях, перепи-
санных иногда с сокращениями и вставками. 

Каталаунские поля – равнина на территории современной Шампани, где 
обитало кельтское племя каталавнов. В 451 г. здесь произошла «битва наро-
дов», в результате которой войска римского полководца Аэция в союзе с вест-
готами, бургундами, франками, аланами и другими победили гуннов и их союз-
ников во главе с Аттилой. Битва на Каталаунских полях положила конец даль-
нейшему продвижению гуннов в Западную Европу. 

Колонат (от лат. colonus – земледелец) – особая форма производственных 
взаимоотношений между непосредственным производителем и крупным земле-
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владельцем, получившая широкое распространение в поздней Римской импе-
рии. По своему юридическому положению приближался к рабу, однако наличие 
собственного хозяйства, арендная плата из доли урожая сближают колона с 
феодально-зависимым крестьянином. 

Коммендация (от лат. commendare – рекомендовать, поручать, вверять) – в 
Западной Европе раннего Средневековья акт вступления под покровительство 
более могущественного человека. Существовали два основных типа комменда-
ции: 1) акт признания вассалом своего подчинения власти сеньора, за которым 
следовала клятва верности ; такая коммендация оформляла отношения вассали-
тета; и 2) подчинение разорившихся свободных людей крупному землевладель-
цу. Вступление «слабого» человека под покровительство более «сильного» и 
богатого сопровождалось вступлением в поземельную, а затем и в личную за-
висимость крестьянина от феодала. 

Конунг – военный предводитель племени германцев. В первичном значении 
– родовитый, благородный, достойный уважения человек. Власть конунга была 
выборной, избирался на народном собрании из числа знатных мужей. Имел 
преимущество в дележе добычи, право на более или менее регулярные подно-
шения со стороны соплеменников и на часть штрафов с осужденных, представ-
лял племя в международных делах. Выполнял определенные сакральные функ-
ции. 

Литургия – главное богослужение в православной и католической церквах. 
Представляет собой сложное драматизированное действие, в основе символики 
которой – земная жизнь Христа. 

Майорат (от лат. major – старший) – распространенная в Средневековье 
форма наследования (главным образом земельных владений), при которой не-
движимость полностью наследовал старший сын. Майорат способствовал со-
хранению крупных земельных владений. 

Манс (позднелат. mansus – жилище) – наиболее распространенный тип кре-
стьянских держаний в западной части Франкского государства, сложный ком-
плекс жилых и хозяйственных построек, земельных владений, составлявших в 
совокупности крестьянское хозяйство. Дом с приусадебным участком находил-
ся в деревне; пахотные земли были разбросаны отдельными участками черес-
полосно в 3-4 полях, принадлежавших данной общине. Каждый владелец манса 
мог пользоваться неподеленными общинными лесами и пастбищами. 

Марка (от сред.-верх.-нем. Магке – граница, пограничная область): 1) гер-
манская сельская или территориальная община, для которой характерны инди-
видуальная частная собственность малых семей на надельные пахотные земли, 
общинная собственность на пастбища, леса, луга и прочие угодья, а также мо-
ногамный брак. Стала складываться в V – VI вв. в государствах, основанных 
германцами. 2) во Франкском государстве Каролингов – укрепленный админи-
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стративный пограничный округ, управляемый маркграфом и созданный с воен-
ными целями. 

«Мартовские поля» – собрания всех свободных франков-воинов во Франк-
ском государстве конца V – середины VIII вв.; устраивались в марте как смотр 
военных сил государства, проводились королевской властью; заменили собой 
древнегерманские народные собрания. 

Меровинги – первая королевская династия во Франкском государстве, в пе-
риод правления которой у франков зародились феодальные отношения. Назва-
ние произошло от имени полулегендарного родоначальника – Меровея («Рож-
денный морем»). 

Миниатюра (от лат. minium – киноварь, сурик) – небольшое живописное 
изображение, иллюстрация в рукописной книге. Как правило, первые буквы 
или строки средневековых рукописей писались красной краской, поэтому и 
изображение в этих книгах стали именоваться миниатюрами. 

Натуральное хозяйство – тип хозяйства, основой которого было мелкое 
крестьянское производство, объединявшее земледелие и ремесло в силу низко-
го уровня развития сельскохозяйственной техники. При господстве натурально-
го хозяйства продукты труда производятся в основном для удовлетворения по-
требностей самих производителей, а не для продажи. 

Обычное право – неписаные правовые нормы, сложившиеся в ходе разви-
тия общества в результате их неоднократного традиционного применения. 

Остготы – восточные готы, бывшие подданными гуннов. С концом гунн-
ского владычества проникли в Паннонию. Их вождь Теодорих (ок. 454–526) 
покорил Италию, затем победил Одоакра в 493 г., образовал Остготское коро-
левство со столицей в Равенне в Северной и Средней Италии. В 552 г. Остгот-
ское королевство было завоевано византийцами. 

Патронат (от лат. patronus – покровитель) – форма покровительства, воз-
никшая в период разложения родового строя и образования раннеклассового 
общества. Подобное покровительство (получение земли, родового имени па-
трона, защита в судах и т. д.) вело к зависимости неполноправных или бедных 
людей от состоятельных и влиятельных патронов. 

Прекарий (от лат. preces – просьба) – условное земельное держание, кото-
рое крупный земельный собственник передавал в пользование (на несколько 
лет или пожизненно) безземельному либо малоземельному человеку по его 
письменной просьбе. За что получатель земли (прекарист) должен был платить 
оброк, в некоторых случаях – выполнять барщину в пользу собственника земли. 
Прекарист, отказавшись от права собственности на землю, превращался в дер-
жателя, попадая таким образом в поземельную зависимость. 

Рента (от лат. reddita – возвращенная) – постоянный доход, получаемый 
владельцем земли, не связанный с предпринимательской деятельностью; часть 
производимого крестьянами прибавочного продукта, который присваивал зем-
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левладелец. Рента была трех видов: отработочная (барщина), натуральная – 
продуктами и изделиями своего хозяйства (оброк) и денежная. 

Салическая правда – одна из германских варварских правд, сборник обыч-
ного права салических франков. Древнейший текст судебника (не сохранив-
шийся и дошедший до нас в рукописях VIII – IX вв.) был составлен и записан, 
вероятно, между 507 и 511 гг., т. е. еще при жизни (а возможно, и по приказу) 
франкского короля Хлодвига I. Судебник написан на варваризованной латыни и 
содержит в ранних редакциях большое число франкских терминов; римское 
влияние незначительно – только латинский язык и штрафы в римских денеж-
ных единицах. Вместе с дополнениями к «Салической правде», сделанными 
франкскими королями позднее, она позволяет проследить эволюцию франкско-
го общества от первобытнообщинного строя к феодализму. 

Сацебарон – термин, встречающийся в Салической правде и ряде франк-
ских грамот VII в.: 1) знаток законов и обычаев, следящий за их соблюдением в 
суде графа; 2) королевский агент в графском суде для сбора судебных пошлин; 
3) агент графа, собирающий судебную пошлину в пользу графа. 

Сеньор (от лат. senior – старший): 1. Крупный земельный собственник, 
собственник сеньории (вотчины). Как феодальный земельный собственник 
сеньор имел в подчинении зависимых крестьян, а также горожан, живших на 
территории сеньории. 2. В системе вассалитета – господин группы вассалов. 
Верховный сеньор территории назывался сюзереном. Различались светские и 
духовные сеньоры. 

Сервы (от лат. servus – раб) – лично-зависимые крестьяне во Франции. На-
ходились в личной, поземельной и судебной зависимости от сеньора. 

Скрипторий – мастерская по переписке рукописей, в основном в монасты-
рях. 

Тинг – собрание взрослых свободных мужчин у германцев и скандинавов. 
Федераты – военнообязанные союзники на границах Римской империи. 

Обозначение часто переносилось на германские племена в пределах Римской 
империи, пока они не отказывались от союза (Foedus) с Римом. 

Феод – наследственное земельное владение, пожалованное сеньором васса-
лу при условии несения службы (военной, придворной, т. е. участия в суде, 
управлении и т. д.) или уплаты установленных взносов. В свою очередь, васса-
лы часть полученной земли передавали на таких же условиях во владение сво-
им вассалам. 

Феодал – земельный собственник, владелец феода. 
Феодальная иерархия – система отношений (соподчинения) внутри класса 

феодалов. Выражалась в отношениях «сеньор – вассал». Обусловливалась ус-
ловным характером феодальной земельной собственности и иерархической 
структурой, которая помогала обеспечивать господство феодалов в условиях 
отсутствия сильной центральной власти в период раздробленности. 
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Формулы (лат. formula – форма, предписание) – письменный источник по 
истории раннего Средневековья. Это образцы для составления документов, 
грамот, использовавшихся в светских и церковных канцеляриях и составленных 
в абстрактной форме. Формулы дают представление о распространенных слу-
чаях реально совершавшихся сделок: дарений, завещаний, актов купли-
продажи, коммендаций, патроната, кабальных, прекарных грамот, грамот осво-
бождения раба и т. д. Формулы – ценный источник для исследования отноше-
ний собственности, возникновения личной зависимости крестьян, обще-
ственных отношений, политических институтов, верований. 

В монастырях составлялись картулярии– сборники грамот, их копий, фор-
мул. Сохранились несколько сборников, которые различались по месту со-
ставления или имени издателя. Наиболее известны следующие: Вестготские 
формулы (возникли в Испании, начало VII в.), Анжуйские формулы, формулы 
Маркульфа, Буржские формулы (возникли частью до 721 г., частью в эпоху 
Карла Великого), Турские формулы (возникли в Туре в конце Меровингской 
эпохи), Санские формулы (возникли в Сансе), Сан-Галенские формулы и др. 

Эмфитевсис – аренда государственных, муниципальных и частных земель; 
вечная аренда. На правах эмфитевсис обычно предоставлялись необработанные 
земли. Обеспечивали арендатору широкие права, сопоставимые с правом соб-
ственности: эмфитевт мог передавать землю по наследству, сдавать в субарен-
ду, закладывать и даже продавать. Но он обязан был ежегодно платить собст-
веннику земли небольшую фиксированную арендную плату, вносить государ-
ственные налоги и тщательно обрабатывать землю.  
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