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Предисловие 

Программа курса «История Средних веков» охватывает ис-
торию V — середины XVII в. Первый раздел посвящен предыс-
тории (конец прошлой — первые века нашей эры) и истории 
раннего Средневековья (V — середина XI в.), второй — истории 
классического (развитого) Средневековья (вторая половина 
XI–XV в.), третий — переходному от Средневековья к новому 
времени периоду — позднему Средневековью или началу ран-
него нового времени (XVI — первая половина XVII в.). Общие 
хронологические рамки применительно к некоторым странам 
корректируются, так как их развитие далеко не всегда проис-
ходило синхронно. 

Составители программы стремились дать целостное 
представление о развитии средневековой Западной Европы. 
В этом регионе в Средние века сложилась своеобразная социо-
культурная и религиозная общность, которая может быть 
охарактеризована как западноевропейская средневековая 
цивилизация. В рамках курса «История Средних веков» преду-
сматривается изучение отличительных черт, важнейших про-
цессов и закономерностей ее развития. Не остается без 
внимания и своеобразие развития в эпоху Средневековья от-
дельных западноевропейских регионов. Составители стремились 
отразить в программе современные достижения отечествен-
ной и зарубежной медиевистики. 

Сегодня одной из основных форм организации учебного 
процесса является самостоятельная работа студента. Эта работа 
в первую очередь нацелена на формирование навыков иссле-
довательской деятельности студента. Наше учебно-методичес-
кое пособие составлено для того, чтобы помочь студентам при 
подготовке к практическим семинарским занятиям, зачету и эк-
замену, а также при написании рефератов, контрольных и кур-
совых работ. 

Целью освоения дисциплины «История Средних веков» 
является формирование у студентов систематических научных 
знаний об основных направлениях всемирного исторического 
процесса, закономерностях и особенностях развития наиболее 



передовых регионов мира в средневековую эпоху (с акцентом 
на изучение истории Запада), достижениях народов мира и их 
культурно-историческом своеобразии, а также выработка навы-
ков получения, анализа, обобщения и передачи исторической 
информации в объеме необходимом для осуществления после-
дующей профессиональной-педагогической, проектной, иссле-
довательской и культурно-просветительской деятельности. 

В пособие включены конспекты лекций по истории Сред-
них веков, планы семинарских занятий, задания и даты основ-
ных исторических событий. Учебный материал распределен по 
тематическим блокам. Основные понятия и специальные тер-
мины выделены в тексте курсивом. К программе курса прила-
гается алфавитный список основных понятий и терминов, 
а также списки источников и литературы по отдельным темам. 

В сегменте, посвященном семинарским занятиям, сту-
денты могут найти вопросы для обсуждения, темы докладов 
и списки источников и литературы. 

В данном пособии был учтен как опыт коллег кафедры 
отечественной и всеобщей истории ИИГСО НГПУ, так и опыт 
других педагогических вузов. 

Пособие ориентировано на работу с учебником по истории 
Средних веков под редакцией С. П. Карпова, рекомендованным 
Министерством общего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности «История»1. 

1 История Средних веков: учебник для студентов высших учебных за-
ведений в 2 т. / Под ред. С. П. Карпова. — М.: Изд-во МГУ, 2010. 



Методические указания 
к лекционному курсу 

Для того, чтобы усвоение курса «История Средних веков» 
было эффективным и продуктивным, студент должен прежде 
всего ознакомиться с рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа подразумевает умение ориенти-
роваться в большом количестве научного и методического ма-
териала. Рекомендуется прочесть соответствующий раздел 
учебника (учебного пособия) указанного в списке обязатель-
ной литературы. 

При прохождении лекционного курса студенту не обяза-
тельно дословно записывать рассказ преподавателя. Достаточно 
зафиксировать основные моменты, как правило, преподава-
тель особо обращает на них внимание во время проведения 
лекционного занятия. 

Для студентов заочного отделения лекционный курс име-
ет предназначение закрепления и обобщения, переработанного 
в процессе самостоятельной работы материала. Без самостоя-
тельной работы студента с литературой по дисциплине, знания, 
полученные только из лекционного курса преподавателя, будут 
недостаточны. Поэтому желательно использовать самостоя-
тельно составленные планы (конспекты) при работе с учебным 
пособием. Рекомендуем составлять такие планы на одной сто-
роне листа, а вторую оставлять для уточнений, которые будут 
вноситься в план (конспект) во время сессии (как на лекциях, 
так и семинарских занятиях). 

Студентам ОЗО рекомендуется использовать учебные по-
собия для высших учебных заведений, приведенные в списке 
литературы. 

Для того, чтобы приобрести все необходимые знания и 
умения, сформировать стойкие результаты обучения (компе-
тенции), нужно уметь работать с историческими источниками, 
историческими картами и наглядными пособиями. Это очень 
важно для профессиональной подготовки учителя истории. 
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Лекционный курс 
Краткое содержание 

Раздел I 
Раннее Средневековье (V — середина XI в.) 

Введение в средневековую историю. 
Средние века: понятие и периодизация 

Средние века как особый период мировой истории. Евро-
пейское Средневековье. 

Всемирная история в Средние века. Содержание, цели и 
задачи курса. Происхождение и содержание термина «средние 
века». Средние века как особый период мировой истории. Ме-
сто Средних веков в истории человечества. Средневековье в 
общественном сознании различных исторических эпох. Исто-
рия Средних веков и современность. Значение изучения исто-
рии Средневековья. 

Средневековье как период возникновения, развития и 
разложения феодальных отношений. Средневековье как эпоха 
традиционных обществ. Основополагающие зарубежные и 
отечественные публикации и важнейшие учебные пособия по 
истории Средних веков. 

Источники по истории европейского и восточного Средне-
вековья, их классификация. Основные типы источников по исто-
рии Средних веков. Виды письменных источников. Особенности 
средневековых письменных памятников. Методы работы с ис-
точниками. 

Хронология и периодизация 
средневековой истории 

Содержание и хронологические рамки курса2. Мир в эпоху 
Средневековья: историко-географическая карта. Основные ци-
вилизационные центры Старого и Нового Света. Простран-
ственная организация средневекового мира. 

2 Нехаева С. В. История Средних веков: учебно-методический комплекс / 
С. В. Нехаева — Новосибирск: НГПУ, 2014. — 259 с.: ил., табл. — Библиогр.: 
с. 66–89. — ISBN 978-5-00023-657-4. 
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Европейская средневековая цивилизация, её простран-
ственно-временная локализация. Историческое и географиче-
ское понятия Европы. Европа как культурное и религиозное 
сообщество. Понятие «христианский мир». Pax Romana и Pax 
Orthodoxa в эпоху Средневековья. 

Хронология и периодизация средневековой истории. 
Дискуссии по проблемам периодизации. Условный и относитель-
ный характер любых периодизаций всемирно-исторического 
процесса. Проблемы периодизации истории Запада. Хронологи-
ческие рамки западноевропейского Средневековья. Сложности 
с определением «верхней границы» средневековой эпохи. Кон-
цепция «долгого Средневековья» Ж. Ле Гоффа. 

От Средневековья к Новому времени. Место XVI в. в истории 
Запада. Кризис феодальной системы. Разрыв с традиционностью. 
Развертывание модернизационных процессов. Крушение Ви-
зантии как конец эпохи империй. Начало эры пороха. Преобра-
зования в сфере коммуникаций. Изобретение книгопечатания. 
Возникновение наций. Переворот в общественном сознании. 
Утверждение в Европе конфессионального плюрализма (цер-
ковно-религиозного «многоголосия»). Изменения в картине 
мира. Распространение ценностей гуманистической культуры. 
Новые черты мировосприятия. Развитие науки. Значение пере-
ходных периодов в истории. 

Внутренняя периодизация истории средневекового За-
пада. Основные этапы развития европейского средневекового 
общества, их общая характеристика. 

Средневековое общество: характерные черты 
и особенности. Сравнительная характеристика 

средневековых обществ 

Средневековое общество: характерные черты и особен-
ности (сравнительно с обществами других эпох). Основные 
источники общественного богатства в эпоху Средневековья. 
Преимущественно аграрный характер средневековой цивили-
зации. Господство в Средние века феодальных отношений. По-
нятия «феодальное общество» и «традиционное общество». 
Различные трактовки сущности феодализма в исторической 
науке. Феодализм как особая политико-правовая система, как 

http://ksana-k.narod.ru/Book/piccio_2002/03.html
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способ производства, как особый социальный строй. Сущност-
ные и «несистемные» признаки феодализма. Доминирование 
евроцентристского подхода. 

Особенности феодальной собственности на землю. Соче-
тание крупной земельной собственности с мелким хозяйством 
наделенных землей крестьян. Внеэкономический характер 
принуждения крестьянства. Соединение собственности с поли-
тической властью. Условный характер землевладения. Корпо-
ративный характер городской собственности. 

Сакральная оснастка средневекового общества. Христи-
анская церковь — остов европейской средневековой цивили-
зации. Традиционализм общественной жизни. 

Раннее Средневековье 

Истоки формирования европейской цивилизации. Исто-
рические корни преобразовательных процессов. Значение ан-
тичного и варварского наследия в становлении средневекового 
Запада. Влияние этно-конфессиональных факторов на обще-
ственное развитие. Преобразующая роль христианства. Начало 
формирования цивилизационно-исторического единства Ев-
ропы. 

Рождение средневекового мира. Рим и варвары. 
Великое переселение народов и его последствия 

Кризис позднеантичного общества. Причины гибели За-
падной Римской империи. Протофеодальные тенденции в жизни 
позднеантичного общества. Варварская периферия. Этниче-
ская карта Европы в первые века нашей эры. Кельто-германо-
славянский регион. Значение кельтской культурной традиции. 

Хозяйственная жизнь и общественный строй древних 
германцев (по сообщениям римских авторов и археологиче-
ским материалам). Принципы землепользования. Значение 
общины в жизни древнегерманского мира. Типология общин в 
исторической науке. Характер общинной организации у древ-
них германцев. Появление в варварском обществе имуще-
ственного неравенства и социальной дифференциации. 

Формы организации власти. Конунги. Роль в варварском 
обществе военной аристократии и дружины. Эволюция тинга. 
Мифология и религия, нравы и обычаи древних германцев. 
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Складывание племенных союзов. Возникновение новых 
этносов и народностей. 

Причины Великого переселения народов, его отличия от 
предшествующих варварских вторжений. Основные направле-
ния миграционных потоков. Племена и народы Евразии, во-
влеченные в передвижения. Этническая карта миграционных 
процессов. Кочевники Великой степи и Великое переселение 
народов. Первые волны германской экспансии на территорию 
Римской империи. 

Готы в Причерноморье. Нашествие гуннов. Вторжение 
вестготов на территорию Римской империи. Вестготы на бал-
канском полуострове. Поход вестготов в Италию. Взятие Рима. 
Образование Тулузского королевства. 

Образование Вандало-Аланского королевства в Северной 
Африке, переселение бургундов и образование ими королев-
ства в юго-восточной Галлии. Вторжение гуннов в западную 
Европу в V в. Гуннский племенной союз. Походы Аттилы и их 
роль в ослаблении Римской империи. Битва на Каталаунских 
полях. 

Падение Западной Римской империи. Государство Одоакра 
в Италии. Остготы в Италии и образование Остготского коро-
левства. Политика Теодориха. Завоевание Остготского коро-
левства Византией. Образование Лангобардского королевства 
в Италии. 

Последствия варварских вторжений. Их роль в социальном 
перевороте, приведшем к становлению феодальных обществ. 

Проблема перехода от античности и варварства 
к Средневековью. Типы генезиса феодализма 

в Западной Европе 

Социально-экономические, политические и этнические 
изменения в Западной Европе V–VI в. Перемены в уровне разви-
тия материального производства. Упадок земледелия и ремесел, 
торговли и обмена. Крах городской и утверждение деревенско-
общинной цивилизации. Преобладание натурального хозяйства. 

Социально-экономический строй варварских королевств. 
Многоукладный характер экономики. Влияние Сохранение 
позднеантичного уклада и его трансформация. Появление новых 
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видов собственности. Перемены в социальной стратификации 
общества. Преобладание труда свободных самостоятельных 
производителей. 

Факторы, оказывающие влияние на развитие феодализа-
ционных процессов. Роль христианизации. Влияние природно-
географических и внешнеполитических факторов. 

Развитие государственности 
в раннесредневековую эпоху: теоретические 

аспекты 

Политический строй варварских королевств. Сохранение 
элементов позднеантичной политической системы и органов 
военной демократии. Монархизация власти конунгов. Укреп-
ление влияния собраний знати. От догосударственной полити-
ческой системы варварского общества и рудиментов античной 
политической системы к раннефеодальной государственности. 
Особенности раннефеодальной государственности. 

Новые мировые державы: империи, каганаты, халифаты. 
Кочевые империи. Влияние имперских принципов на полити-
ческую жизнь раннесредневековой Европы. Универсальные 
монархии. Франкское королевство: первая попытка создания 
в Европе универсалистской империи (универсальной монар-
хии). Вторая попытка создания в Западной Европе универса-
листской империи. Развитие имперской идеи при Оттонах. 
Священная Римская империя. Значение имперской традиции в 
политической жизни средневековой Европы. 

Общественный строй франков 
во времена Салической Правды 

Завоевание франками Галлии. Образование франкского 
государства Меровингов. Принятие франками христианства. 
Государственное устройство в VI–VII в. 

Хозяйственная жизнь и общественный строй франков по 
«Салической правде». Состояние производительных сил 
франкского общества (сравнительно с древнегерманскими 
племенами). Основные отрасли хозяйства у франков, развитие 
земледелия, ремесла, скотоводства. Защита владельческих 
прав на землю. Принципы наследования имущества. 
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Характер франкской общины и её эволюция в VI–VII в. 
Значение родственных связей в жизни франкского общества. 
Соприсяжничество. Принципы уплаты вергельда. Практика от-
каза от родства. Социальная дифференциация в среде франков 
и галло-римлян. Основные разряды и категории населения, 
их правовая защищенность. Характер франкского общества во 
времена «Салической правды». 

Феодализация франкского общества 

Ослабление центральной власти при преемниках Хлодвига. 
Возвышение майордомов Австразии. Объединение франкских 
земель при Пипине Геристальском. 

Франкская монархия Каролингов Карл Мартелл и его 
борьба с арабами. Переворот в поземельных отношениях. Вве-
дение бенефициев. Частичная секуляризация церковных зе-
мель. Захват королевской власти Пипином Коротким. Рост 
франкского государства при Карле Великом. Провозглашение 
империи. Организация управления при Карле Великом. По-
пытки централизации и их неудача. 

Франкский вариант генезиса феодализма. Протофео-
дальные тенденции в варварском и галло-римском обществе. 
Изменение практики наследования земли во франкской об-
щине конца VI в. Эдикт короля Хильперика. 

Источники и пути формирования крупной земельной 
собственности. Рост крупного землевладения. Формирование 
слоя феодально-зависимого крестьянства в Галлии. Трансфор-
мация рабского статуса. Социально-экономические, политиче-
ские и социально-психологические предпосылки втягивания в 
зависимость свободных категорий населения. Методы закаба-
ления свободных общинников. Прекарий (данный, возвращен-
ный, с вознаграждением), долговая кабала, коммендация; 
поземельная, административно-политическая и судебная за-
висимость крестьянства. Структура феодальной вотчины. Эво-
люция статуса феодальнозависимого крестьянства в VII–IX в. 

Превращение воинства в социальную элиту. Значение 
процесса «озамкования». Упадок императорской власти. Распад 
франкской империи при преемниках Карла Великого. Верден-
ский раздел и его значение. 
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Складывание феодальных отношений в германских зем-
лях. Особенности развития германских земель в X–XI в. Факторы, 
оказывающие влияние на процессы феодализации. Отсутствие 
глубокой романизации германских земель. Сравнительно 
поздняя христианизация. Влияние внешнеполитических факто-
ров. Неравномерность развития отдельных германских земель. 
Становление раннефеодальной государственности. Политика  
королей Саксонской династии. Создание имперской церкви. 
Итальянская политика германских королей и её последствия. 

Особенности феодализации в Скандинавии. Скандинав-
ское общество в раннее Средневековье. Влияние на его разви-
тие природно-географических факторов. Значение экспансии 
викингов. Длительное сохранение в Скандинавии пережитков 
родовых отношений и патриархального рабства. Слабое развитие 
института личной зависимости крестьянства. Особенности по-
ложения властной верхушки и роль королевской власти 
в процессе феодализации. 

Византия в ранее Средневековье. Особенности 
развития Восточной Римской империи 

Образование Восточной Римской империи. Различия 
в судьбах Западной и Восточной Римских империй. Преемствен-
ность античных традиций на Западе и Востоке. Особенности 
исторического развития Византии. Причины замедленного раз-
ложения позднеантичных отношений. 

Византия до конца VI в. Византия — наследница Рима. 
Сохранение позднеантичного уклада. Особенности византий-
ской государственности. Роль христианской церкви в жизни 
общества. Правление Юстиниана I. Внутренняя и внешняя по-
литика. «Свод гражданского права». Восстание «Ника». Внешняя 
политика Юстиниана и её последствия. Попытки реставрации 
Римской империи. Войны в Северной Африке и Италии. Визан-
тия во второй половине VI — первой половине VII в. Вторжения 
славян. Славянская колонизация на Балканах. Возрождение об-
щинных форм землевладения. Роль славян в разложении позд-
неантичного уклада. Обострение внутреннего и внешнего 
положения Византии в конце VI — начале VII в. 
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Византия во второй половине VII в. — первой половине IX в. 
Изменения в социально-экономической жизни. Аграрный 
строй Византии по данным «Земледельческого закона». Хозяй-
ственный уклад византийской деревни. Формы земельной 
собственности и аренды. Мортит. Специфика византийской 
общины. Относительный упадок городов, ремесла и торговли.  
Внешнеполитическое положение Византии. Иконоборчество. 
Движение павликиан. 

Византия во второй половине IX–XI в. Македонская ди-
настия. Усиление власти императора. Организация государ-
ственного управления. Внешняя политика Византии. Борьба 
с Арабским халифатом. Завоевание Болгарии. Василий II «Бол-
гаробойца». 

Византийско-русские отношения. Социально-экономичес-
кое развитие. Подъем городов. Рост значения Константинополя. 
«Книга эпарха». Рост международной торговли. Социальная 
структура византийского общества. 

Развитие феодальных отношений. Особенности феодали-
зации Византии. Аграрное законодательство императоров Ма-
кедонской династии. Упадок центральной власти и военных 
сил империи с 30-х г. XI в. Наступление турок-сельджуков и пе-
ченегов. Основание династии Комнинов. 

Византия в конце XI–XII в. Династия Комнинов. Подъем 
сельскохозяйственного производства. Экономическая и социаль-
ная политика Комнинов. Развитие системы проний. Междуна-
родное положение Византии. Борьба с норманнами, печенегами, 
турками-сельджуками. Политическая дезинтеграция. Основа-
ние династии Ангелов. 

Культура Византии. Своеобразие культурной жизни. Ос-
новные направления социокультурного развития византий-
ского общества. 

Становление христианского общества. 
Христианская церковь в раннее Средневековье 

Церковь и ее роль в осуществлении социального перево-
рота. Христианство — идейный стержень социокультурного 
синтеза. Интегрирующая и стабилизирующая роль религии 
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в средневековом обществе. Христианская церковь — страж 
и хранитель традиций. Становление христианского мира — 
путь к единству средневековой Европы. 

Оформление идейных и организационных основ средне-
векового христианства. Возникновение института церкви. 
Формирование церковной иерархии. Возвышение римской 
епископии. Рождение Папского государства. Земельные владе-
ния церкви и церковная десятина. Разработка идейных основ 
христианства. Философско-религиозная концепция Аврелия 
Августина. Учение о спасении. 

Рождение монашества. Распространение бенедиктинских 
монастырей. Основные принципы бенедиктинского устава. 
Роль монастырей в кристаллизации власти знатных родов. 

Разделение христианской церкви. Догматические, куль-
товые и обрядовые различия между католической и право-
славной церквями. 

Церковная организация и церковная власть. Аврелий Ав-
густин о Граде Божьем и Граде Земном, о примате церкви над 
государством. Учение о сакральной природе королевской вла-
сти, божественной воле в делах правителей, союзе светской вла-
сти и церкви, верховенстве пап в делах светских. Имперская 
церковь при Каролингах и Оттонах. 

Назревание противоречий между папством и имперской 
властью. Клюнийская реформа. Борьба за инвеституру. Дея-
тельность папы Григория VII. 

Раздел II 
Эпоха развитого Средневековья 

(сер. XI — первая половина XV в.) 

Основные направления социально-экономического 
развития европейского региона в XI–XV в. 

Средневековый город 

Возникновение средневековых городов. Функции города 
в феодальном обществе. Типы урбанизации. Проблемы средне-
векового города в отечественной и зарубежной историографии. 

Понятие «средневековый город» в исторической науке. 
Судьба античных городов. Теории происхождения средневековых 
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городов в Западной Европе. Внешний облик средневековых 
западноевропейских городов. Организация городского про-
странства. Городская архитектура. Жилище и образ жизни 
средневекового горожанина. 

Население западноевропейского города и эволюция его 
социальной структуры. Специфика социального строя раннего 
города. Классическая «трехчленная» социальная структура 
средневекового города. Дискуссия о социальной природе сред-
невекового бюргерства. Патрициат. Плебс. Влияние зачатков 
капиталистических отношений на эволюцию социальной 
структуры средневекового города. 

Основные этапы и формы социальной борьбы в средне-
вековых городах. Средневековый город под властью феодаль-
ного сеньора. Коммунальное движение и его результаты. 
Борьба цехов с патрициатом. Социальный протест городских 
низов. 

Простое товарное производство в феодальном обществе. 
Средневековая ремесленная мастерская. Причины объединения 
ремесленников в цехи. Цех и его функции. Цеховая регламента-
ция. Цеховая иерархия. Положение мастеров, подмастерьев 
и учеников. Нецеховое ремесло и его типы. Кризис цехового 
ремесла. «Замыкание цеха». Капиталистическое перерождение 
цеха. Роль цехов в развитии производительных сил в ранний 
и поздний периоды их существования. 

Средневековая торговля. Основные бассейны европей-
ской торговли. Главные торговые пути и центры. Виды и мас-
штабы торговли. Формы товарообмена. Формы объединения 
купцов. Гильдии. Факторы, тормозившие развитие торговли. 
Значение города в развитии товарно-денежных отношений. 

Типы градообразовательных процессов Европе. Сравни-
тельная характеристика европейского и русского средневекового 
города. Место города в истории средневековой цивилизации. 

Крестовые походы. Христианская Европа 
и мусульманский Восток 

Социально-экономические, политические и религиозно-
психологические предпосылки крестовых походов. Характер 
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и основные этапы крестоносного движения. Роль католиче-
ской церкви в подготовке крестовых походов. Положение на 
Ближнем Востоке к началу крестносного движения. Борьба Ви-
зантии с турками-сельджуками. Клермонский собор. Пилигримы. 

«Поход бедноты». Первый крестовый поход. Завоевание 
Антиохии, Триполи и образование Иерусалимского королев-
ства. «Иерусалимские Ассизы» как источник изучения соци-
ально-политической организации государства крестоносцев. 
Основание духовно-рыцарских (военно-монашеские) орденов. 
Госпитальеры (иоанниты, Мальтийский орден). Тамплиеры 
(храмовники). Второй крестовый поход. Государство Саладина. 
Третий крестовый поход. Захват Кипра. Создание Тевтонского 
ордена (ордена св. Девы Марии). Четвертый крестовый поход 
и роль в нем Венеции. Разгром Константинополя крестоносцами. 
Латинская империя. Крестовый поход детей. Результаты пя-
того — восьмого крестовых походов. Конец классической эпохи 
крестовых походов в Святую Землю. Потеря крестоносцами 
владений на Востоке. Причины упадка крестоносного движе-
ния. Поздние крестовые походы. 

Проблема генезиса христианско-мусульманского антаго-
низма. Формирование искаженных представлений о мире ис-
лама в Европе: конфессиональные и военно-политические 
аспекты. Итоги крестовых походов. Социально-экономические 
и политические последствия крестоносного движения. Влия-
ние восточной культуры на Западную Европу. 

Основные направления социально-экономического 
развития европейского региона в XI–XV в.: сельский 
мир Средневековья. Трансформация феодального 

уклада под влиянием развития товарно-денежных 
отношений 

Развитие производительных сил в европейском обществе 
XI–XV в. Сельскохозяйственная техника и агрикультура. Аграр-
ный пейзаж и колонизация. Крестьянская община. Общая ха-
рактеристика общины. Крестьянская община в германских 
землях, Италии, Франции и на Пиренейском полуострове. 

Феодальное поместье (сеньория, вотчина) и его эволюция. 
Основные черты феодального поместья в период развитого 
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феодализма. Поместье и крестьяне на первом этапе развитого 
феодализма (XI–XIII в.). Поместье и крестьяне на втором этапе 
развитого феодализма (XIV–XV в.). Коммутация и феодальная 
реакция. Аграрный кризис XIV–XV в. 

Социальная борьба крестьянства Западной Европы в 
Средние века. Антифеодальная борьба крестьянства на первом 
и втором этапах развитого феодализма. Крестьянские волне-
ния, восстания и войны. Восстания Дольчино в Италии, Жаке-
рия во Франции и восстание Уота Тайлера в Англии. Движение 
гуситов в Чехии. 

Политическое развитие европейского 
общества в XI–XV в. Формирование 

сословных монархий 

Феодальная раздробленность. Частно-сеньориальная 
монархия. Основные направления политической эволюции 
европейского общества. Сословная монархия. Возникновение 
английского парламента. Конфликт с римской курией и первые 
Генеральные Штаты во Франции. Сословно-представительные 
учреждения в других странах Западной Европы. Рейхстаги 
и ландтаги в Германской империи. Кортесы на Пиренейском 
полуострове и их политическая роль. Структура и функции ор-
ганов сословного представительства, их сравнительная харак-
теристика. 

Европейские международные отношения в XI–XV в. Фак-
торы, оказывающие влияние на развитие международных свя-
зей. Характер международных отношений в XI–XIII в. Основные 
узлы европейских противоречий в XIV–XV в. Перемены в соот-
ношении сил в Европе. Столетняя война и её международное 
значение. 

Католическая церковь в XI–XV в. 

Причины возвышения папства. Церковь — организатор 
крестоносного движения. Пересмотр идейных и философских 
основ католицизма. Учение Фомы Аквинского. Рационализация 
богословия. Борьба вокруг вопросов веры и знания. Аверрои-
сты. 
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Подъем еретического движения. Идейные источники 
средневековых ересей. Характер и формы еретических движе-
ний. Пантеистические и дуалистические ереси. Борьба церкви 
против ересей. Нищенствующие ордена. Создание и деятель-
ность инквизиции. Изменения в положении церкви в XIV–XV в. 
Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап и «великий рас-
кол». Перемены в религиозном сознании европейцев. Соборное 
движение. Крушение политических притязаний папства в XV в. 

Византия в XII–XV в. Завоевания турок-османов 
на Балканах и образование Османской империи 

Византия и крестовые походы. Распад Византийской им-
перии. Латинская Романия (Латинская империя, Венецианская 
Романия, Генуэзская Романия). Греческие государства (Никей-
ская империя, Трапезундская империя, Эпирское царство). Вос-
становление империи в 1261 г. 

Социально-экономическое процессы и политическая 
ситуация в поздней Византии. Упадок византийских городов в 
XIII–XV в. Движение зилотов. Идейно-богословская борьба. Гри-
горий Палама. Исихазм. Территориальные потери Византии 
к концу XIV в. 

Турки-османы. Турецкие завоевания на Балканах. Падение 
Константинополя. Причины и последствия падения Византий-
ской империи. Османская империя в XV в. Положение завое-
ванных народов под властью Османской империи. 

Великие географические открытия и возникновение ко-
лониальной системы. 

Становление и развитие 
европейской средневековой культуры 

Идейные источники и характерные черты средневековой 
культуры. Основные этапы её развития. 

Особенности раннесредневекового периода. Упадок куль-
туры после варварских вторжений. Роль христианской церкви 
в культурной жизни общества. Влияние античного наследия. 
«Этимологии» Исидора Севильского. Монастырь как центр 
культуры. Монастырские скриптории. «Каролингское возрож-
дение» и его характер. 
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