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1. Назначение фонда оценочных средств 
 
1.1. Целью создания ФОС дисциплины «История средних веков» является 

установление соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения 

и требованиям основной профессиональной образовательной программы, рабочей 

программы дисциплины. 
 

1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки;  

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора общекультурных и специальных компетенций студентов;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс Университета. 

 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование; 

- образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» и его филиалах. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе изучения дисциплины 
 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 
 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции  

 

 

 

 

 

 



2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

Компетенция Этап 

формировани

я 

компетенции 

Дисциплины, 

практики, 

участвующие 

в 

формировани

и 

компетенции 

Тип 

контроля 

Оценочное 

средство/ 

КИМы 

Номе

р 

Форма 

ОК-1 - 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

ориентировочный 
 

Философия, 

основы права, 

экономика, 

история 

древнего мира, 

история 

России, 

история нового 

времени, 

источниковеден

ие, 

политология, 

культурология 

текущий 

контроль 

успеваемости 

2 Реферат, 

доклад 

когнитивный 
 

текущий 

контроль 

успеваемости 

3 проверка 

обзора  

источников 

праксиологически

й 
текущий 

контроль 

успеваемости 

4 проверка 

научной 

статьи 

рефлексивно-

оценочный 
промежуточна

я аттестация 

1 экзамен 

ОК-2 - 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции  

ориентировочный 
 

Философия, 

основы права, 

экономика, 

история 

древнего мира, 

история 

России, 

история нового 

времени, 

источниковеден

ие, 

политология, 

культурология 

текущий 

контроль 

успеваемости 

2 Реферат, 

доклад 

когнитивный 
 

текущий 

контроль 

успеваемости 

3 проверка 

обзора  

источников 

праксиологически

й 
текущий 

контроль 

успеваемости 

4 проверка 

научной 

статьи 

рефлексивно-

оценочный 
промежуточна

я аттестация 

1 экзамен 

 

 

 



3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  
3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы к экзамену. 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство вопросы к экзамену  

Критерии оценивания по оценочному средству 1 - вопросы к экзамену 

 

Формируемые 

компетенции 

Высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированности 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

(87 - 100 баллов) 

отлично/зачтено 

(73 - 86 баллов) 

хорошо/зачтено 

(60 - 72 баллов)* 

удовлетворительно 

/зачтено 

ОК-1 - 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

Обучающийся на 

высоком уровне готов к 

толерантному 

восприятию социальных 

и культурных различий, 

уважительному и 

бережному отношению к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям 
 

Обучающийся на среднем 

уровне готов к 

толерантному восприятию 

социальных и культурных 

различий, уважительному и 

бережному отношению к 

историческому наследию и 

культурным традициям 
 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне готов к 

толерантному восприятию 

социальных и культурных 

различий, уважительному 

и бережному отношению 

к историческому 

наследию и культурным 

традициям 
 

ОК-2 - 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции  

Обучающийся на 

высоком уровне 

способен понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 
 

Обучающийся на среднем 

уровне способен понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 
 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 
 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

4.1. Фонды оценочных средств включают: составление таблиц и схем, 

выступление на семинарском занятии, собеседование по терминологии, 

собеседование по монографии. 

4.2.1. Критерии оценивания  по оценочному средству 2 – составление 

таблиц и схем 



Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Таблица и схема полные, обучающийся опирается на 

фактические и теоретические знания из истории 

2 

Структура таблицы и схемы логичная и охватывает все 

необходимые компоненты 

2 

Ответ самостоятельный.  1 

Максимальный балл 5 

 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 3 – выступление на 

семинарском занятии 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Ответ полный, соблюдается логика (вступление, 

основное содержание, вывод) 

2 

Присутствует анализ источников 2 

Присутствует анализ литературы 2 

Ответы на вопросы аргументированы 2 

Максимальный балл 8 

 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 4 – собеседование 

по терминологии 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Быстрый и ясный ответ по определению термина 2 

Понимание смысла термина 2 

Максимальный балл 4 

 

4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 5 – собеседование 

по монографии 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Знание общей информации об авторе и самой 

монографии (название, выходные данные, структура) 

2 

Знание исторических источников, используемых в 

монографии 

3 



Понимание основных задач и выводов автора 

монографии 

3 

Знание и ориентирование в содержании монографии 3 

Максимальный балл 11 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение фондов 

оценочных средств (литература; методические указания, рекомендации, 

программное обеспечение и другие материалы, использованные для 

разработки ФОС). 

5.1. Методические указания, рекомендации. 

5.1.1. Методические указания к ФОС для промежуточной 

аттестации. 
Поскольку, в качестве ФОС, в данном случае, выступают вопросы к 

экзамену, то они должны быть сформулированы таким образом, чтобы можно 

было в ходе собеседования оценить сформированность компетенций. В 

процессе подготовки к экзамену, студенту необходимо овладеть основным 

фактическим материалом, усвоить базовые для дисциплины теоретические 

положения, терминологию, уметь логично построить изложение материала.  

Основная часть вопросов посвящена отдельным историческим эпохам, 

периодам, крупным историческим событиям. Следовательно, первое, что 

необходимо знать – это хронологические рамки представляемых в ответе 

эпохи, периода, события. Для характеристики эпохи или периода надо 

понимать их основные черты, ведущие процессы, связанные с ними и 

ключевые события, происходившие в течение эпохи или периода. В ходе 

ответа важно правильное использование исторической терминологии. При 

характеристике крупного исторического события, кроме хронологических 

рамок, важно знать его периодизацию (если она выделяется), а также 

историческое значение этого события.   

Другая часть вопросов затрагивает общеисторические процессы, в том 

числе и с точки зрения теории. В данном случае, важно владеть общими 

понятиями, которые присутствуют в содержании вопроса, уметь их 

представить. Кроме того, необходимо показать место рассматриваемого 

процесса в истории древнего мира и его роль в развитии человеческого 

общества. 
 

5.1.2. Методические указания к ФОС для текущего контроля 

успеваемости. 

Составление таблиц и схем (оценочное средство 2). Предполагает 

самостоятельную работу студента над историческим материалом. Основной 

смысл этой работы – систематизация материала, для облегчения его 

последующего использования. 



В случае, если структура таблицы дана преподавателем, студент, 

используя материалы лекций, семинарских занятий, литературы заполняет 

столбцы и строки. Какие-то разделы могут потребовать самостоятельных 

формулировок ответов. Следовательно, необходимо осмыслить определенный 

объем материала, чтобы не появились ошибочные формулировки. 

При составлении схемы, необходимо представить основные вероятные 

ее составляющие элементы, продумать логику расположения их в схеме. Это 

зависит от особенности взаимосвязи элементов и их значения в структуре 

схемы.  

Выступление на семинарском занятии (оценочное средство 3). Для 

успешной подготовки к выступлению необходимо произвести следующие 

действия. Ознакомиться с планом семинарского занятия. Понять взаимосвязь 

темы и отдельных вопросов между собой. Внимательно прочитать список 

источников и литературы к теме. Определить, какие из указанных источников 

и литературы позволяют подготовиться к конкретным вопросам. Начать 

изучение источников и литературы, делая необходимые выписки. Надо 

понимать, что не всегда весь подряд текст источников и литературы имеет 

отношение к вопросу. Необходимо отобрать материал. После изучения 

источников и литературы, надо составить текст выступления. В начале 

выступления должны прозвучать основные его задачи (раскрытие проблемы, 

представление важного фактического материала, особенной теории по 

рассматриваемой проблеме и т.д.). Затем, с помощью материалов источников 

и литературы, эти задачи раскрываются. Выступление заканчивается четко 

формулируемым выводом. Вывод является не простым повторением 

сказанного в докладе, но некоторым его обобщением.   

Собеседование по терминологии (оценочное средство 4). Данная 

форма работы позволяет овладеть основной терминологией по дисциплине. 

Это облегчает ориентирование в историческом материале, развивает память.  

Подготовка к собеседованию должна начаться с простого знакомства с 

терминами. Внимательно прочитав определения терминов, надо постараться 

понять смысл каждого из них и затем учить те из них, которые кажутся 

наиболее сложными (обычно они касаются общеисторических понятий), 

затем запоминать остальные. После прохождения собеседования 

рекомендуется периодически повторять термины, особенно общего характера.  

Собеседование по монографии (оценочное средство 5). Знакомство с 

монографическими исследованиями по истории средних веков и нового 

времени позволяет глубже вникать в основные проблемы и способы их 

решения исследователями по данной дисциплине. 

При подготовке к собеседованию, необходимо ознакомиться со списком 

рекомендуемых монографий (возможно, название окажется привлекательным) 

и выбрать одну из них. Затем ознакомиться с биографическими данными 

автора, чтобы знать, ныне живущий это исследователь или нет, какая сфера 

научных интересов, существуют ли другие монографии по близкой теме. 



Познакомиться с оглавлением, чтобы увидеть логику изложения материала 

автором. После этого начать читать сам текст. Рекомендуется не пропускать 

вводные разделы – они часто содержат пояснения причин, цели и задач 

написания автором своего произведения. Обращать внимание на специальные 

историографические разделы, если они есть. По ходу чтения, обязательно 

выявлять источниковую базу монографии – произведения средневековых 

авторов (нарративные), эпиграфические, нумизматические, археологические 

материалы или какая-то одна из этих групп. Если это нарративные источники, 

то надо точно знать их поименно (автор, название произведения).  

1. Общий семинар на I-II курсах. М.: Издательство МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 2013. 198 с. 
 

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

6.1. Типовые вопросы к экзамену по дисциплине 

«История средних веков» 

ЧАСТЬ I. Раннее средневековье (V-первая половина XI вв.) 
1. Содержание и хронологические рамки истории средних веков. Место средних веков во 

всемирно-историческом развитии общества. 

2. Происхождение и содержание термина «средние века». Особенности феодальной 

собственности. 

3. Кельтские племена во II-V вв. н.э. Расселение, хозяйство, политический строй. 

4. Германцы в I в. до н.э.-IV в. н.э. Источники по истории древних германцев. 

Хозяйственная жизнь, изменения в общественно-политическом строе. 

5. Причины массовых вторжений германских племен на территорию Римской империи в 

IV-V вв. Образование Тулузского королевства вестготов. 

6. Вторжение гуннов в Европу в V в. Падение Западной Римской империи. 

7. Характер и значение варварских завоеваний. Социально-экономические, политические 

и этнические изменения в Западной и Юго-Восточной Европе в V-VII вв. 

8. Варварские королевства. Типология раннефеодальных государств. 

9. Проблема перехода от античности к средним векам в отечественной и зарубежной 

историографии. 

10. Государство франков при Меровингах. Хозяйство, общественный строй, пережитки 

античного общества. Источники. 

11. Переворот в аграрных отношениях у франков. Создание бенефициальной системы, еѐ 

значение. 

12. Образование империи Каролингов. Внутренняя и внешняя политика. 

13. Каролингская вотчина, еѐ структура, население. 

14. Деревня в эпоху Каролингов. Основные источники. 

15. Италия VIII-XI вв. Особенности процесса феодализации в Северной, Средней и 

Южной Италии. 

16. Ранняя Византия. Специфика ранневизантийского общества. Внешняя и внутренняя 

политика. 

17. Славянская колонизация Византийской империи. Аграрный строй Византии по 

«Земледельческому закону». Особенности процесса феодализации. 

18. Первое Болгарское царство. Особенности образования, формирование феодальных 

отношений. Внешняя политика. 

19. Великоморавская держава. Деятельность Кирилла и Мефодия. 



20. Предпосылки появления ислама. Сущность ислама, основная догматика. 

21. Дамасский халифат. Особенности арабского феодализма. 

22. Халифат Аббасидов. Причины распада халифата. Арабская культура. 

23. Франция IX-X вв. Нормирование основных классов феодального общества. 

Политическая раздробленность. 

24. Германия X в. Процесс феодализации. Основные направления внешней политики. 

25. Англия в IX-XI вв. Объединение англо-саксонских королевств. Борьба с датчанами. 

Последствия датского завоевания. 

26. Античное культурное наследие в раннесредневековой Европе.  

27. Каролингское возрождение. Деятели Каролингского возрождения.  

28. Образование Венгерского королевства. 

29. Своеобразие формирования государства в скандинавских странах. Образование 

Датского, Шведского и Норвежского королевств. 

РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ XI-XV ВВ. 
1. Средневековый город. Теории образования средневекового города. Отечественная 

историография об образовании средневекового города. 

2. Средневековое городское ремесло. Ремесленная мастерская и цех. 

3. Формы организации торговли и кредита в средневековой Европе. Торговые компании, 

банки. 

4. Этапы социальной борьбы в средневековом городе.  

5. Причины крестовых походов. Первый крестовый поход.  

6. Четвертый крестовый поход. Подготовка похода, его результаты. 

7. Франция XII-XIII вв. Предпосылки и начало объединения французских земель. 

8. Причины и первый период Столетней войны.  

9. Французская деревня в XIV в. Жакерия. 

10. Последний период Столетней войны. Завершение централизации Франции. 

11. Франция после Столетней войны. Укрепление королевской власти.  

12. Нормандское завоевание Англии. Последствия завоевания. 

13. Англия в XIII в. Изменения в экономике. Политическая борьба, возникновение 

парламента. 

14. Английское крестьянство в XIV в. Восстание Уота Тайлера. 

15. Германия XII-XIII вв. Особенности экономического и политического развития. 

Немецкая агрессия против поморских и полабских славян. 

16. Польско-венгерская и польско-литовская унии. Борьба с Тевтонским орденом. Битва 

при Грюнвальде. 

17. Обострение социальных и этнических противоречий в Чехии в XIV в. Ян Гус и его 

учение. 

18. Гуситские войны. Историческое значение гуситских войн. 

19. Италия XII-XIII вв. Образование городов-коммун, их превращение в города-

государства. 

20. Города Средней и Северной Италии в XIV в. Экономика, раннекапиталистические 

отношения. Политический строй. 

21. Итальянская деревня в XIII-XV вв. Восстание Дольчино. 

22. Государства Пиренейского полуострова в XI-XIII вв. Реконкиста, еѐ основные этапы. 

23. Образование единого Испанского королевства. Особенности его централизации. 

24. Сербское государство в XIII-XV вв. Битва на Косовом поле. 

25. Турецкая агрессия в Европе, борьба с нею. 

26. Причины падения Византийской империи, историческое значение завоевания 

Константинополя турками. 

27. Западноевропейская архитектура, скульптура и живопись развитого средневековья. 



28. Образование и наука в XII-XIV вв. Литература и театр. 

29. Раннее Возрождение в Италии. Выдающиеся деятели Раннего Возрождения. 

ВОСТОК 

1. Индия во время правления Гуптов. Формирование феодальных отношений. 

2. Государство Харши. Особенности индийского феодализма. 

3. Империя Тан. Внутренняя и внешняя политика. Восстание Хуан Чао. 

4. Империя Сун. Рефрмы Ван Аньши. Монгольское завоевание Китая. 

 

ЧАСТЬ II. Позднее средневековье (раннее новое время) 

1. Первоначальное накопление капитала, его региональная специфика. Генезис 

капитализма. 

2. Новые формы организации производства в промышленности и в сельском хозяйстве. 

3. Изменения в социальной структуре позднесредневекового европейского общества. 

4. Абсолютная монархия, причины и условия образования. 

5. Предпосылки великих географических открытий. 

6. Великие географические открытия. 

7. Последствия великих географических открытий. 

8. Экономика, политический строй и политическая борьба в Германии в конце XV-начале 

XVI вв. 

9. Крестьянские движения в Германии в конце XV-начале XVI вв. 

10. Немецкий гуманизм, его особенности. 

11. Учение и деятельность М. Лютера. 

12. Т. Мюнцер, его социально-политические и религиозные взгляды. 

13. Швабский район Великой крестьянской войны в Германии. Программы восставших. 

14. Франконский район Великой крестьянской войны. Программы восставших. 

15. Саксоно-Тюрингенский район Великой крестьянской войны, его особенности. 

16. Причины поражения Великой крестьянской войны и последствия поражения, 

дискуссия о характере Великой крестьянской войны. 

17. Мюнстерская коммуна. 

18. Аугсбургское вероисповедание. Шмальканденские войны. Аугсбургский религиозный 

мир. 

19. Германия во 2-й половине XVI-начале XVII вв.: экономическое развитие, политическая 

обстановка. 

20. У. Цвингли и его учение. 

21. Догматы и этические принципы кальвинизма. Организация кальвинистской церкви. 

22. Контрреформация и еѐ последствия в странах Западной и Центральной Европы. 

23. Испания в первой половине XVI в. Особенности экономики. Испанский абсолютизм. 

24. Восстание комунароc, его последствия. 

25. Испания во 2-й половине XVI-начале XVII в. Внутренняя и внешняя политика. 

26. Испанское Возрождение. 

27. Нидерланды в первой половине XVI в. Экономика, социальный и политический строй. 

28. Причины и первый этап Нидерландской революции. 

29. «Гентское умиротворение» и его последствия в северных и южных провинциях. 

30. Аррасская и Утрехтская унии 1579 г. Поражение революции на юге Нидерландов. 

31. Особенности Нидерландской революции, еѐ историческое значение. 

32. Республика Соединенных провинций. Особенности экономики и политического строя. 

33. Французская реформация и еѐ особенности. 

34. Причины гражданских войн во Франции. Первый период войн. 

35. Второй и третий периоды гугенотских войн. 

36. Нантский эдикт. 



37. Становление и развитие французского абсолютизма в XVI-первой половине XVII вв. 

38. Француэкая деревня в первой половине XVII в. 

39. Французское Возрождение. 

40. Реформация в Англии, еѐ последствия. 

41. Процесс огораживаний в Англии, его последствия. 

42. Отношение английского общества к огораживаниям. Крестьянские восстания против 

огораживаний. 

43. Английский абсолютизм, его особенности. 

44. Внешняя политика и торговля Англии во второй половине XVI в. 

45. Итальянские войны 1494-1559 гг. 

46. Северная и Центральная Италия в позднее средневековье. Изменения в экономике, 

политический строй. 

47. Социальная борьба в Италии в XVI-первой половине XVII вв.  

48. Международные противоречия в Европе в конце XVI-начале XVII вв. 

49. Начало и первый период Тридцатилетней войны. 

50. Второй и третий периоды Тридцатилетней войны. 

51. Последний период Тридцатилетней войны. Вестфальский мир. 

52. Реформация и контрреформация в Польше. Люблинская уния. 

53. Формирование политического строя Польши в XVI-первой половине XVII вв. 

54. Изменение в аграрных отношениях в Польше в XVI-первой половине XVII вв. 

Восстание К.Наперского. 

55. Польское Возрождение. 

56. Венгрия в первой четверти XVI в. Крестьянская война 1514 г. Распад Венгерского 

королевства. 

57. Новое мировоззрение, философия, политические теории в XVI-XVII вв. 

58. Развитие техники, естествознания и точных наук в позднее средневековье и начале 

раннего нового времени. 

59. Завоевания Северной Индии Бабуром и образование империи Великих Моголов. 

60. Социально-экономическое развитие Индии при Моголах. 

61. Реформы Акбара. Религиозная политика Акбара. 

62. Упадок Могольской империи в XVII в. Народные движения.  

63. Обострение социальных противоречий в Китае в конце XVI-начале XVII вв. 

64. Крестьянская война в Китае. Манчжурское завоевание Китая. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

7.2. Тестовые задания 

Тесты по модулям 1-3 

 

№ 

темы 

задани

я 

№ 

дидакт

ическо

й 

единиц

ы 

Вопросы и ответы Номер 

верног

о 

ответа 

Коэффи

циент 

сложнос

ти 

1. 1. В каком году состоялся Верденский договор о разделе 

империи Карла Великого: 

1. 791 г. 

2 3 



2. 843 г. 

3. 850 г. 

4. 872 г. 

2. 1. Какой характер носило общество ранней Византии: 

1. позднеантичный 

2. раннефеодальный 

3. феодальный 

4. античный 

1 3 

3. 1. Укажите название земельного пожалования, как 

правило на условии несения военной службы, 

находящегося в наследственном владении: 

1. аллод 

2. бенефиций 

3. феод 

4. прекарий 

3 3 

4. 1. Найдите среди черт, характеризующих идеологию 

ислама, ошибочное положение: 

1. Мухаммед – пророк, призванный передать волю 

бога людям 

2. коран – священная книга мусульман 

3. идея единобожия 

4. вера в триединого бога 

4 3 

5. 2. Цех – это: 

1. объединение мастеров и подмастерьев одной 

специальности 

2. объединение мастеров одной специальности 

3. помещение, в котором работали мастера одной 

специальности 

4. союз подмастерьев 

2 3 

6. 2. Участниками IV Крестового похода был захвачен и 

разграблен: 

1. Константинополь 

2. Иерусалим 

3. Дубровник 

4. Антиохия 

1 2 

7. 2. Когда завершилось политическое объединение 

Франции: 

1. середина XIV в. 

2. конец XV в. 

3. начало XV в. 

4. конец XIV в. 

1 2 

8. 2. Укажите событие, не относящееся к Столетней войне: 

1. 1346 г. – битва при Креси 

2. 1356 г. – битва при Пуатье 

3. 1410 г. – битва при Грюнвальде 

4. 1431 г. – сожжение Жанны д
,
Арк 

3 3 

9. 2. В каком году состоялось нормандское завоевание 

Англии: 

1. 1050 г. 

3 2 



2. 1057 г. 

3. 1066 г. 

4. 1089 г. 

10. 2. Английский парламент возник в: 

1. 1265 г. 

2. 1302 г. 

3. 1215 г. 

4. 1337 г. 

1 3 

11. 2. Кто был организатором и военным руководителем 

отрядов таборитов: 

1. Ян Гус 

2. Ян Жижко 

3. Иероним Пражский 

4. Мартин Гуска 

2 3 

12. 2. Реконкиста – это: 

1. создание объединенного Испанского государства 

2. борьба местного населения Пиренейского 

полуострова с арабами 

3. завоевание арабами Пиренейского полуострова 

4. деятельность испанской инквизиции против 

еретиков 

2 3 

13. 2. Восстание чомпи было выступлением: 

1. наемных рабочих 

2. подмастерьев против мастеров 

3. антифеодальным восстанием итальянского 

крестьянства 

4. горожан против тирании Медичи 

1 3 

14. 2. Когда турками-осменами был захвачен 

Константинополь: 

1. 1460 г. 

2. 1453 г. 

3. 1450 г. 

4. 1476 г. 

2 3 

15. 2. Движение «Дранг нах Остен» было направлено 

против:  

1. славянских народов 

2. Османской империи 

3. Италии 

4. Венгрии 

1 3 

16. 2. Первым итальянским гуманистом был: 

1. Петрарка 

2. Бокаччо 

3. Данте 

4. Леонардо да Винчи 

1 3 

17. 3. Найдите среди признаков, характеризующих 

мануфактуру, неправильное положение:  

1. ручной труд 

2. разделение труда 

3. механизированный труд 

4. наемный труд 

3 3 



18. 3. Фольварк – это: 

1. классическая феодальная вотчина в странах к 

востоку от Эльбы 

2. вотчина, основанная на барщинном труде 

крепостных, но товарного характера 

3. товарное помещичье хозяйство с использованием 

труда батраков 

4. вотчина, основанная на труде батраков 

2 3 

19. 3. Год открытия Америки Христофором Колумбом: 

1. 1502 г. 

2. 1496 г. 

3. 1492 г. 

4. 1500 г. 

3 2 

20. 3. Первое кругосветное путешествие совершено под 

руководством: 

1. Магеллана 

2. Васко да Гама 

3. Колумба 

4. Кабрала 

1 2 

21. 3. Началом Реформации в Германии стало: 

1. выступление Лютера с «95 тезисами» 

2. начало Великой крестьянской войны 

3. известие о начале Реформации в Англии 

4. выступление Лютера на рейхстаге 1521 г. 

1 3 

22. 3. Укажите самую радикальную программу Великой 

крестьянской войны: 

1. «12 статей» 

2. «Гейльброннская программа» 

3. «Статейное письмо» 

4. «Объяснение «12 статей»» 

3 3 

23. 3. В каком году началась Великая крестьянская война в 

Германии: 

1. 1525 г. 

2. 1517 г. 

3. 1524 г. 

4. 1520 г. 

3 3 

24. 3. Кто выразил свое отношение к восставшим в 

Германии крестьянам следующими словами: «Пусть 

всякий колет, бьет и душит их явно и тайно, как 

убивают бешеных собак. Пусть всякий знает, что нет 

ничего более ядовитого и вредного, чем бунтовщик»: 

1. император Карл V 

2. Лютер 

3. Трухзес фон Вальдбург 

4. Эразм Роттердамский 

2 3 

25. 3. Учение Кальвина о предопределении 

1. означало смирение перед божественной волей, 

покорностью судьбе 

2. побуждало к активной мирской деятельности 

3. касалось только теологических проблем 

2 3 



4. не оказало влияния на буржуазную идеологию 

26. 3. В какой стране Реформация была проведена 

королевской властью:  

1.  во Франции 

2. в Германии 

3. в Англии 

4. в Польше 

3 3 

27. 3. Разгром «Непобедимой Армады» произошел в: 

1. 1578 г. 

2. 1588 г. 

3. 1591 г. 

4. 1594 г. 

2 2 

28. 3. «Новые дворяне» в Англии – это: 

1. дворяне-предприниматели, ведущие товарное 

хозяйство на основе наемного труда 

2. землевладельцы, недавно получившие дворянство 

3. представители буржуазии, купившие землю 

вместе с титулом 

4. дворяне, составлявшие ближайшее окружение 

короля 

1 3 

29. 3. Нантский эдикт Генриха IV был посвящен: 

1. мерам по восстановлению экономики после 

гугенотских войн 

2. установлению веротерпимости во Франции 

3. предоставление полной свободы и привилегий 

гугенотам 

4. установлению дипломатических отношений с 

Англией 

2 3 

30. 3. Гугеноты – это: 

1. французские кальвинисты 

2. французские лютеране 

3. анабаптисты 

4. сторонники галликанской церкви 

1 3 

31. 3. Варфоломеевская ночь сослоялась: 

1. 1572 г. 

2. 1562 г. 

3. 1578 г. 

4. 1560 г. 

1 2 

32. 3. Кто был правителем, в чьих владениях никогда не 

заходило солнце: 

1. Генрих VIII 

2. Карл V 

3. Людовик XIII 

4. Сулейман Великолепный 

2 3 

33. 3. Укажите годы Нидерландской буржуазной 

революции: 

1. 1566-1609 гг. 

2. 1576-1648 гг. 

3. 1525-1586 гг. 

4. 1560-1578 гг. 

1 3 



34. 3. Первой общеевропейской войной была: 

1. Столетняя война 

2. Тридцатилетняя война 

3. Итальянские войны 

4. Гугенотские войны 

2 3 

35. 3. Годы Тридцатилетней войны: 

1. 1610-1640 гг. 

2. 1618-1648 гг. 

3. 1608-1638 гг. 

4. 1612-1642 гг. 

2 3 

36. 3. Кто создал учение о гелиоцентрической системе: 

1. Коперник 

2. Бруно 

3. Галилей 

4. Кеплер 

1 2 

 

Тесты по модулю 2 

Средневековый город.  

Вар 1 

 

1. Функции раннесредневекового города 

2. Какие теории возникшие в XIX в. можно отнести к «теории разрыва». Поясните 

3. Укажите причины появления цехов 

4. Охарактеризуйте положение ученика в цеховой организации 

5. Укажите основные районы торговли в средневековой Европе. Объясните их 

специфику 

6. Перечислите функции торговых гильдий 

7. Дайте характеристику буржуазии 

8. В чем заключалась причина поражения борьбы плебса за социальные и 

экономические права? 

9. Какова была роль городов в истории Священной Римской империи? 

 

Средневековый город.  

Вар 2 

 

1. Условия возникновения города 

2. Какая теория возникшая в XIX  в. относится к теории континуитета. Поясните 

3. Укажите основные функции цеховых организаций 

4. Охарактеризуйте положение подмастерья в цеховой организации 

5. Какие новые формы организации торговли возникли в развитое средневековье 

6. Укажите основные этапы социальной борьбы в городе 

7. Дайте характеристику городскому патрициату 

8. Где и когда произошло восстание чомпи? Кто принимал в нем участие? Каковы 

были причины и итоги восстания?  

9. Какова была роль городов в истории Французского государства? 

 

Тесты по модулю 3 

 

Тест. Вар.1 

1. Копигольдер – это 



2. Джентри это –  

3. Политика протекционизма это –  

4. Восстание Роберта Кета началось в …. Году 

5. Елизавета Тюдор                        1547-1553                    

    Мария Тюдор Кровавая             1558-1603 

    Генрих Тюдор VIII                     1553-1558 

    Эдуард VI                                    1509-1547 

6. Нантский эдикт 1598 г. провозглашал 

7. дворяне мантии – это 

8. окончательно институт интендантов во Франции утвердил… 

9. Сюлли являлся первым министром при французском короле…. 

10.Автором «Федры» являлся 

  

Тест. Вар.2 

 

1. Фригольдер это –  

2. Коттер это –  

3. Политика меркантилизма это –  

4. Программа восставших восстания Роберта Кета называлась… 

5. «Акт о супрематии» 1534 г. провозгласил… 

6. Франциск I         1589-1610 

    Генрих III           1515- 1547 

    Карл IX               1574-1589 

    Генрих IV           1560-1574 

7. дворяне шпаги – это 

8. Когда и кем был провозглашен  «Эдикт милости» 

9. Франция вступила в тридцатилетнюю войну в … г. 

10. Автором «Сида» являлся  

 

Крестьянская война в Германии вар. 2 

1. С 30-х гг. XVI в. германских императоров выбирали из рода… 

2. Рейхастаг – это…  

3. Перечислите курии составляющие ландтаги 

4. Хафрат – это… 

5. Перечислите передовые черты в с/х Германии XVI в. 

6. Сопоставьте: 

      Эразм Роттердамский, Себастьян Брант, Ульрих фон Гуттен 

«Корабль дураков», «Домашние беседы», «Письма темных людей», «Похвала Глупости» 

7. Сопоставьте: 

      Лукас Кранах Старший, Ганс Гольбейн Младший, Альбрехт Дюрер 

«Четыре всадника. Апокалипсис»(гравюра), портрет Мартина Лютера, 

«Меланхолия»(гравюра на меди), портрет Эразма Роттердамского 

8. Сопоставьте: 

    Единая система мер и весов 

    Возврат общинных лугов и пастбищ 

    Прекращение существование городов 

    Светское отлучение для дворян 

    Создание общеимперской юрисдикции 

    Сокращение податей, поборов, оброков для крестьян 

    Отмена денег 



    Отмена монополий 

    Создание христианского объединения 

Статейное письмо, 12 тезисов, Гейльброннская программа, программа Гайсмайера 

«Земское устройство». 

9. Центром восстания в Саксоно-Тюрингском районе был город… 

10. Трухзес Георг фон Вальзбург возглавил…  

 

Крестьянская война в Германии вар. 1 

1. Германское государство в XVI в. носило название… 

2. Курфюрсты – это… 

3. Перечислите курии, входившие в рейхстаг 

4. Ландтаги – это… 

5. Перечислите наиболее передовые отрасли промышленности в Германии XVI в. 

6. Сопоставьте:  

Эразм Роттердамский, Себастьян Брант, Ульрих фон Гуттен 

«Корабль дураков», «Домашние беседы», «Письма темных людей», «Похвала Глупости» 

7. Лукас Кранах Старший, Ганс Гольбейн Младший, Альбрехт Дюрер 

«Св. Иероним в келье» (гравюра), портрет Томаса Мора, портрет Мартина Лютера, «Кусок 

дерна». 

8. Сопоставьте: 

    Единая система мер и весов 

    Возврат общинных лугов и пастбищ 

    Прекращение существование городов 

    Светское отлучение для дворян 

    Создание общеимперской юрисдикции 

    Сокращение податей, поборов, оброков для крестьян 

    Отмена денег 

    Отмена монополий 

    Создание христианского объединения 

Статейное письмо, 12 тезисов, Гейльброннская программа, программа Гайсмайера 

«Земское устройство» 

9. Перечислите основные отряды крестьян действующие во Франконии 

10. В каком восставшем районе Германии находился Франкенхаузенский лагерь. 

 

7.2. Список рекомендуемых монографий для собеседования 
 
МОНОГРАФИИ ПО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМУ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ 

(список дополнительный, к основному) 

Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. 

Белый Ю. Иоганн Мюллер (Региомонтан). М., 1985. 

Брихничев Т. Апостолы Реформации. М., 1912. 

Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990. 

Виллари П. Джиролама Саванаролла и его время. М., 1995. 

Данилов А.И. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой 

историографии конца XIX- нач. ХХ века. 

Данилова Г.М. Алемандское и баварское общество  VIII- нач. IX века. Петрозаводск, 1969. 

Дашков С.Б. Императоры Византии. М., 1996. 

Дворецкая И.А. Возникновение раннефеодального государства в Северной Италии VI-VIII 

вв. М., 1982. 

Ефимова Е. Рыцарство. 1914. 



Кареев Н. Поместье – государство и сословная монархия средних веков. 1906. 

Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в западной Европе. М., 1963. 

Котельникова Л.В. Феодализм и город в Италии VIII-XV вв. М., 1987. 

Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения (наука XIV-XVI вв.). М., 1979. 

Михайленко Ю.П. Бэкон и его учение. М., 1975. 

Некрасов Ю.К. Реформация и Крестьянская война в германских землях XVI века как 

раннебуржуазная революция. Вологда, 1984. 

Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии в XIV в. М., 1979. 

Реутин М.Ю. Народная культура Германии. М., 1996. 

Соловьев Э.Ю. Непобденный еретик М.Лютер и его Время. М., 1984. 

Удальцов А.Д. Из аграрной истории каролингской Фландрии. М.-Л., 1935. 

Удальцов А.Д. Свободная деревня в Западной Нейстрии в эпоху Меровингов и Каролингов. 

СПб., 1912. 

Удальцова З.В. Италия и Византия в  VI веке. М., 1959. 

Фюстель де Куланж. История общественного строя древней Франции. СПб., 1904. Пг., 

1916. 

Чиколини Л.С. Социальная утопия в Италии в XVI в. – нач. XVII в. М., 1981. 

Шухардин С.В. Георгий Агрикола. М., 1955. 

Эльфонд И.Я. Тираноборцы. Из истории французской политической мысли XVI века. 

Саратов, 1991. 

 

ИСТОРИЯ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА 

Амусин. Кумранская община. М., 1983. 

Донини А. У истоков христианства. 

Ковалев С.И. Основные вопросы происхождения христианства. М., 1964. 

Козик П.З. Социальные основы христианского сектантства  II-III вв. Казань, 1961. 

Кубланов М.М. Возникновение христианства. М., 1984. 

Свенцицкая И.С. От общины к церкви. М., 1980. 

Эзрин Г.И. Государство и религия (христианство в период рабовладения и феодализма). М., 

1974. 

 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЕРЕСИ  (IV-XV вв.) И ВЫСТУПЛЕНИЯ МАСС. Монографии 

Бортник Н.А. Арнольд Брешианский. М., 1956. 

Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII-нач. 

XIV вв. М., 1986. 

Осокин Н.А. История Альбигойцев и их времени. Казань, 1969. 

 

ЦЕРКОВЬ И ИНКВИЗИЦИЯ (IV-XV вв.) 

Монографии 

Григулевич И.Ф. Инквизиция. М., 1985. 

Данэм Б. Герои и еретики. М., 1984. 

Лозинский С.Г. История папства. М., 1986. 

 

ПО ПРОБЛЕМАМ ФЕОДАЛИЗМА (IV-XV вв.) 

Бессмертный Ю.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе в XII-XIII вв. М., 1969. 

Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание средневекового крестьянства в 

Западной Европе (XI-XV вв.). М.,1984. 

И живы памятью столетий. (Очерки о вождях народных движений в средневековой 

Европе). Минск, 1989. 

Корсунский А.Ф. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963. 



Корсунский А.Ф., Гюнтер Ф. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение 

германских королевств (до VI в.). М., 1984. 

Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 

Сказкин С.Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. М., 

1968. 

Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города. М., 

1960. 

 

ПО ВОПРОСАМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

Даркевич В.П. Аргонавты Средневековья. М., 1976. 

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

Иванов В.Г. История этики средних веков. (Глава VI, с именами). М., 1984. 

Киселева Л.И. О чем рассказывают средневековые рукописи. Л., 1978. 

Уколова В.И. «Последний рилянин» – Боэций. М., 1987. 

Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья (Глава III). М., 1980. 

 

ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ И ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ 

Гревс И.М. Тацит. М., 1946. 

Кнабе Г.С. Корнелий Тацит: Время, жизнь, книги. М., 1981. 

Корсунский А.Ф., Гюнтер Ф. Упадок и гибель Западной  Римской империи и 

возникновение германских королевств (до VI в.). М., 1984. 

 

АНГЛИЯ (IV-XV вв.) 

Авдеева К.З. Внутренняя колонизация и развитие феодализма в Англии в XI-XII вв. Л., 

1973. 

Барг М.А. Исследование по истории английского феодализма в XI-XIII  вв. М., 1962. 

Виноградов П.Г. Средневековое поместье в Англии. СПб., 1911. 

Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. 

Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой 

Западной Европе. (XI-XV вв.). М., 1984. 

Косминский Е.А. Английская деревня в XIII веке. М., 1935. 

Косминский Е.А. Проблемы английского феодализма. М., 1963. 

Левицкий Я.А. Город и феодализм в Англии. М., 1987. 

Левицкий Я.А. Города и городское ремесло в Англии в X-XII вв. М.-Л., 1960. 

Мельникова Е.А. Меч и лира. (Англосаксонское общество в истории и эпосе). М., 1987. 

Петрушевский Ф.М. Очерки по истории английского государства и общества. М., 1937. 

Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии в XIV в. М., 1979. 

Роджерс Т. История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX век. СПб., 1899. 

Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977. 

Сапрыкин Ю.М. Английское завоевание Ирландии. (XII-XVII вв.). М., 1982. 

Сапрыкин Ю.М. Социально-политические взгляды английского кренстьянства в XIV-XVII 

вв. М., 1972. 

Тревельян Дж.М. Социальная история Англии. М., 1959. 

Хилтон Ф., Фаган Г. Восстание английского народа. М., 1952. 

Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе 

(Лондон нач. XIV-XVI века). Саратов, 1983. 

 

Монографии (I-II часть) 

ВИЗАНТИЯ 

Горянов Б.Т. Поздневизантийский феодализм. М., 1962. 



Каждан А.П. Деревня и город в Византии в IX-X вв. М., 1960. 

Каждан А.П. Книга и писатель в Византии. М., 1973. 

Курбатов Г.Л. История Византии. М., 1968. 

Курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города в IV-VII вв. 

Л., 1970. 

Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV в.). Л., 1962. 

Курбатов Г.Л., Лебедева Г.Е. Византия: проблемы перехода от античности к феодализму. Л., 

1984. 

Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1974. 

Лихачева В.Д. Искуство Византии IV-XV вв. Л., 1981. 

Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. Л., 1976. 

Удальцова З.В. Италия и Византия в VI в. М., 1959. 

Удальцова З.В., Литаврин Г.Г. Древняя Русь и Византия. М., 1980. 

Чекалова А.А. Константинополь в VI веке. Восстание Ника. М, 1986. 

 

ГЕРМАНИЯ (IV-XV вв.) 

 

Беркут Л.Н. Борьба за инвеституру во время императора Генриха V. Варшава, 1914. 

Егоров Д.Н. Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга в 

XIII веке. М., 1915. Т.1, т.II. 

Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская Империя»: притязания и действительность 

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

1960. 

Любович Н.Н. Хозяйство и финансы немецких городов в XIV-XV веках. Варшава, 1904. 

Майер В.Е. Деревня и город Германии в XIV-XVI вв. (развитие производительных сил). Л., 

1979. 

Мильская Л.Т. Светская вотчина в Германии в VIII-IX  вв. и ее роль в закрепощении 

крестьянства. М., 1957. 

Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. Л., 1979. 

Неусыхин А.И. Судьба свободного крестьянства в Германии в VIII-XII вв. М., 1964. 

Стоклицкая-Терешкович В.В. Очерки по социальной истории немецкого города XIV-XV вв. 

М., 1936. 

Фортинский Ф. Приморские вендские города и их влияние на формирование Ганзейского 

союза до 1370 г. Киев, 1877. 

Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV-

XV  веках. М., 1963. 

 

ИТАЛИЯ (IV-XV вв.) 

Грегоровиус Ф. История города Рима в средние века (от V до XVI столетия). СПб., 1912. 

Гусарова Т.П. Город и деревня Италии на рубеже позднего средневековья. М., 1983. 

Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII-XV вв.: 
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7.2. Словарь терминов по истории средних веков  

 
Аббáт (аббатисса) – (от др. «ábba» - отец) – настоятель(-ница) мужского (женского) 

монастыря (аббатства), или любой священнослужитель французской (галликанской) 

церкви. 

Абсолютúзм (лат. absolutus – независимый, неограниченный) – формально неограниченная 

феодальная монархия, самодержавие. Одна из форм государственного правления, при 

которой юридически верховная власть принадлежит монарху. В классическом виде А. 

появился в Западной Европе в конце средневекового периода. Признаки абсолютизма: 1) 

сосредоточение всей власти в руках монарха, прекращение деятельности сословно-

представительных учреждений; 2) наличие разветвленного бюрократического аппарата, 

благодаря которому монарх управляет страной; 3) наличие постоянной армии, монарх 



опирается не на поддержку вассалов, а на постоянное войско; 4) утрата сеньорами 

судебной и административной власти, их политику осуществляет государство. Иногда 

королевская власть подчиняет себе церковь. Социальной основой абсолютизма являлось 

прежде сего дворянство, хотя возник абсолютизм в результате компромисса между 

дворянством и буржуазией. Так, в интересах буржуазии абсолютизм вел торговые войны,  

проводил политику меркантилизма и протекционизма, использовал методы 

внешнеэкономического принуждения. Наиболее типичным воплощением всех черт 

европейского А. стала Франция, где впервые элементы А. появились в конце ХV – нач. ХVI 

в., а расцвет пришелся на ХVII – нач. ХVIII в. (правление Людовика ХIII и Людовика ХIV). 

Значительной спецификой отличался английский А. (наибольший расцвет – правление 

Елизаветы Тюдор, 1558-1603 гг.), при котором парламент сохранил  определенное 

значение, а бюрократический аппарат на местах не получил большого развития, не 

существовало и постоянной армии. В феодально раздробленной Германии А. складывался 

не на общенациональном уровне, а в пределах отдельных княжеств. В Испании, где в ХIV 

в. элементы буржуазных отношений развивались как бы «вспять», А. фактически 

выродился в деспотию. 

Августúнцы – члены «ниществующего» ордена итальянских рыцарей, якобы основанного 

святым Августином в ХIII в. 

Агиогрáфия (от греч. hagios – святой) – жизнеописание святых в христианской церковной 

литературе. 

Акцúз – косвенный (включаемый в цену товара) налог на предметы широкого 

потребительского спроса (соль, чай и т.п.), появившийся в период абсолютизма. 

Алебáрда (фр. hallebarde) – длинное копье с насаженным боевым топором, бывшее на 

вооружении пехоты европейских стран в ХIV-XVI вв. 

Алемáны – германское племя (швабы), расселившиеся в предгорных областях средних 

Альп. 

Аллόд (нем. allod, франкское alodis от al – полный и od – владение) – индивидуально-

семейная земельная собственность в варварских королевствах на территории 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 находилась в наследственном частном пользовании, но 

право распоряжаться ею принадлежало общине. Толчком к появлению полного аллода стал 

эдикт Хильперика (конец VI в.). Поздний аллод – это полная, свободно отчуждаемая 

собственность на землю малых семей.  

Альбигόйцы (от названия южнофранцузского города Альбú), или катáры, или вальдéнсы – 

члены еретической секты в Южной Франции ХII-XIII вв., отрицавшие ряд догматов 

католической церкви. Выступали за духовное очищение, против церковной иерархии, 

церковного землевладения и десятины. Часть их выступала за отказ от личного имущества 

и проповедовала бедность. 

Алькабáла (араб. аль-кабала – взимание) – испанский налог, включающий 1% с 

недвижимого имущества. 5% с продажи недвижимости, 10% с продажи движимого 

имущества. Введение А. в 1571 г. в Нидерландах стало одним из поводов к всеобщему 

восстанию 1572 г. на севере страны. 

Альмéнда (нем. Allmende, от ср.-верх.нем. al(ge)meinde – принадлежащее всем) – в 

странах средневековой Западной Европы земельные угодья (пастбища, леса, луга, 

пустоши, места рыбной ловли), находящиеся в общем пользовании (неподеленные земли) 

всех членов одной или нескольких общин. 

Анáфема (греч. – «отставленное») – отлучение от христианской церкви (проклятие), 

утвержденное первосвященником. Верующим запрещалось общаться с преданными А. 



Англикáнская церковь – в Англии реформированная по Акту о супрематии 1534 г. 

церковь, главой которой является английский монарх. 

Англосаксόнские королевства – семь крупных королевств, которые образовались из 

более мелких, возникших на территории Британии после завоевания ее англосаксами в 

период со второй половины V до начала VII в.: Уэссекс, Суссекс, Эссекс (королевства 

саксов), Мерсия, Нортумбрия, Восточная Англия (королевства англов), Кент (королевство 

ютов). Этот период носит в истории название гептархия (семикоролевье). Во второй 

половине VII в. выдвинулась Нортумбрия, в VIII в. – Мерсия. В 829 г. почти все 

англосаксонские области объединились под главенством уэссекского короля Экберта. С 

этого времени объединенное государство стало называться Англией. 

Англосаксόнские прáвды (Anglo-Saxon laws) – записи обычного права у англосаксов в 

VII-IX вв. В отличие от других варварских правд, изложенных на латыни, А.п. были 

записаны на древнеанглийском языке;  в них не обнаруживается римского влияния. В 

кентских «Законах Этельберта» (начало VII в.), «Законах Хлотаря и Эдрика» и «Законах 

Уитреда» (конец VII в.) уже отразилась дифференциация общества на знать (эрлы, гезиты) 

и рядовых свободных соплеменников (керлы). Уэссекские «Законы Ине» (конец VII в.) 

свидетельствуют о росте земельных владений короля, его служилых людей и церкви за 

счет части общинников, попадающих в зависимость от аристократии; различия между 

знатными слугами короля – тэнами – и крестьянами начинают перерастать в сословную 

противоположность. Уэссекские «Законы Альфреда» (конец IX в.), отчасти сохраняя черты 

судебника, являются уже сводом королевских и церковных постановлений, имевших силу 

для всей подвластной Альфреду территории. 

Аннáлы (лат. annales – годовые) – запись событий по годам, разновидность хроники, 

отличающаяся от нее более сжатым изложением. 

Антрустиόны – дружинники франкских королей Меровингов, привилегированная группа 

франкского общества. К VIII в. название исчезло. 

Арбалéт (фр. arbaléte) – небольшой металлический лук, вмонтированный в приклад и 

снабженный устройством для натягивания тетивы (в России назывался самострелом). 

Арéнда (ср.-век. лат. arrendare – отдавать взаймы) – наем одним лицом у другого лица 

земли, домов и другого имущества во временное пользование на определенный срок и за 

определенную плату. 

Ариáнство – в IV-V вв.н.э. широко распространенное, особенно в восточных провинциях 

Римской империи и среди ряда германских племен, сектантское учение. Основателем его 

был александрийский священник Áрий, учивший, что Христос не был равен богу-отцу, 

поскольку был им сотворен. 

Аркебýз(а) (фр.arguebuse) – фитильное ружье XV-XVI вв., заряжавшееся с дула; в России 

называлось пищалью. 

Аркбутáн (фр.arc-boutant) – наружная полуарка, переносящая давление сводов на 

контрфорс. 

Архиепúскоп (греч. archos – главный, старший) епископ, надзирающий над несколькими 

епархиями. 

Архидиáкон – лицо при архиепископе, надзирающее над диаконами. 

Аскетúзм (от гр. «аскéтес» - упражняющийся) – крайнее ограничение в материальных 

потребностях, пище, питье, сне, причинение себе физических страданий (бичевание, 

ношение власяницы, вериг) с целью соучастия в страданиях Иисуса Христа. Аскéт – 

человек, ведущий подобный строгий образ жизни. 

Ассúзы (позднелат. Assisae – заседание) – 1) Заседания вассалов, созываемые сеньором. 2) 

Собрания королевского совета, суда; с XII в. – юридические акты, утвержденные этими 

заседаниями. 3) Королевские указы; сборники феодального права. Ассизы существовали в 

Англии и Франции. В Англии известны Кларендонские (1166) и Нортгемптонские (1176) 



ассизы, расширившие компетенцию королевского суда.  Известны также Иерусалимские 

ассизы – сборник феодального права, главный судебник Иерусалимского крестоносного 

королевства (1099-1291). Они ограничивали власть крестоносцев короля феодальным 

советом («Высокая палата»), оговаривали случаи, когда феодал мог отказаться от 

повиновения королю, и т.д. 

Астролόгия (от греч. «астрόн» - звезда и «лόгос» - значение) – учение о связи 

расположения звезд и планет на судьбы людей, явление общественной жизни. 

Аутодафé (португ. Auto da fe, исп. Auto de fe – букв.: акт веры) – в XV-XVII вв. в Испании – 

торжественное объявление приговора инквизиционного суда, сопровождавшееся в 

большинстве случаев сожжением осужденных. Церемония обычно происходила на главной 

площади города при обязательном участии представителей власти – короля, аристократии, 

духовенства, городских магистратов, корпораций и т.д. – и огромном стечении народа; 

подсудимых приводили в торжественной процессии со свечами в руках и одетых в 

унизительные одежды кающихся. Произносилась проповедь, затем следовало чтение 

приговоров, потом нераскаянные передавались в руки светской власти, что было 

равносильно присуждению к сожжению на костре. Обычно под А. понимают 

заключительную часть, т.е. массовое приведение смертного приговора в исполнение, 

которое могло следовать непосредственно за церемонией или переносилось на другое 

время. Последнее А. состоялось в 1826 г. в Валенсии. 

 

Базúлика (лат. basilica – царский дом) – вытянутое здание прямоугольной формы, обычно 

продольными, с двумя рядами колонн, на которые внутри опирается кровля. Колонны 

разделяют пространство Б. на части – нéфы. 

Баллáда (фр.baillade) – первоначально у провансальских трубадуров танцевальная песня с 

рефреном, которая затем развилась в стихотворное повествование или песню с 

героическим, историческим, легендарным или сказочно-фантастическим сюжетом. 

Бальú (фр.bailli) – королевский чиновник в средневековой Франции, надзирающий за 

деятельностью судебно-административных органов провинции (бальяжа). 

Баналитéт (фр. banalité от banal, первонач.знач. – принадлежащий сюзерену) – один из 

феодальных институтов в средневековой Франции, в силу которого сеньор, обладая правом 

собственности на какую-либо вещь общественного значения, мог принудить своих 

крестьян и вассалов к пользованию исключительно ею за особую плату, им же 

установленную. Объектами такого права могли являться: мельница, общественная печь; 

виноградный пресс; пользование лесом, выгоном, водами; содержание общественных 

весов, чеканка монеты; право запрещать крестьянам и вассалам продажу вина до того 

времени, пока сеньор распродаст имеющийся у него запас. Позже под Б. стали также 

пониматься денежные поборы за право осуществлять сопутствующие хозяйственные 

операции у себя дома. Права Б., принадлежавшие к числу наиболее обременительных 

повинностей для населения, просуществовали вплоть до Великой французской революции. 

Банк (от итал. Banco – стол менялы) – особое предприятие, занимающееся регулярными 

денежными операциями, возникло на базе деятельности менял, преимущественно 

итальянцев (ломбардцев). 

Банн (от др.-верх.-нем. ban – публичное объявление) – 1) право главы государства 

осуществлять высшую власть – судебную (судебный банн) и военную (военный банн), 

издавать распоряжения, подвергать наказанию и т.д. В период раннего Средневековья банн 

принадлежал королю и государственным должностным лицам. 2) Позднее, в период 

развитого Средневековья, банн перешел к сеньорам. В этот период банном называли также 

распространение судебно-административной власти феодала на ту или иную территорию. 

Баптистéрий (от греч. baptizo – погружаю в воду) – специальное здание для крещения 

(крестильня), обычно круглой или восьмиугольной формы с бассейном. 



Барόн (от позднелат. Baro – слово герм. происхождения с первоначальным значением 

человек, мужчина) – 1) В период становления феодальной иерархии в Западной Европе – 

непосредственный вассал короля. 2) В более поздний период – дворянский титул. 

Баронский титул во Франции и других западноевропейских странах располагался между 

виконтом и рыцарем. 3) Представитель высшего титулованного дворянства вообще (напр., 

в Англии). 

Бáрщина – отработочная рента, даровой принудительный труд крестьянина, работавшего 

собственным инвентарем в помещичьем хозяйстве. Принуждение крестьянина к Б. 

требовало наибольшего (по сравнению с другими формами феодальной ренты) 

ограничения его личной свободы, поэтому широкому применению Б. обычно 

сопутствовали наиболее суровые формы феодальной зависимости. Б. могла заключаться в 

выполнении непосредственно сельскохозяйственных работ или других повинностей: 

строительной, извозной и т.д. 

Бедуúн – араб-кочевник. 

Бéйлúф – должностное лицо, помощник шерифа в Англии, глава сотни. 

Бенефициáльная реформа – реформа, проведенная Карлом Мартеллом в 30-е гг. VIII в. 

Сущность ее состояла в том, что земли, которые ранее дарились Меровингами магнатам и 

дружинникам в их полную безусловную собственность, теперь жаловались в условную 

феодальную собственность – бенефиций. Условием пожалования бенефиция чаще всего 

выдвигалось несение конной военной службы. В случаях отказа от службы или измены 

пожалованные земли подлежали конфискации. Б.р. укрепила слой мелких и средних 

феодалов, которые в качестве профессиональных воинов стали основой конного ополчения 

и всей военной организации, привела к созданию иерархической структуры вассалитета, к 

укреплению феодальной земельной собственности и крестьянской зависимости. Б.р. 

способствовала дальнейшему утверждению феодальных отношений во Франкском 

государстве. 

Бенефúций (лат. beneficium – благодеяние) – земельное владение, передаваемое в 

пожизненное пользование на условии несения преимущественно военной службы. В XI-X 

вв. бенефиций приобрел черты феода (лена). Бенефиций способствовал появлению 

профессиональных воинов-рыцарей, а также возникновению отношений личной верности 

и покровительства (вассалитета) между жалователем и бенефициарием. Бенефиции 

раздавали не только короли, но и крупные феодалы. 

Береговόе прáво (лат. jus naufragii) – широко распространенное в Средние века право 

береговых жителей или государств на присвоение в собственность судов, терпевших у их 

берегов крушение и приплывавших к тем же берегам вещей. В средневековой Германии 

Б.п., называвшееся Strandtrecht, простиралось на вещи, выбрасываемые как на морские, так 

и на речные берега. 

Билль – в Англии законопроект парламента, утверждавшийся королем. 

Бόжий суд (ордáлии) – в раннем Средневековье способ выявления виновности, испытание 

огнем, раскаленным железом, водой (холодной и кипящей). Применялся, когда обычные 

судебные средства не давали нужных результатов. Между спорящими назначались 

поединки: считалось, что «высшие силы» обеспечат победу правому над лжецом и 

преступником. Если обвиняли женщину, то за нее мог заступиться какой-нибудь рыцарь. В 

основе «Божьего суда» лежит религиозное представление, что истина может быть 

установлена только вмешательством Бога. 

Бόкленд – земельное владение, пожалованное королем Англии и подтвержденное 

письменным его распоряжением. 

Бонд – свободный крестьянин-общинник в Скандинавии. 

Брúтты – коренное кельтское население Британии, пережившее англосаксонское 

нашествие и слившиеся с ними в единую английскую народность. 



Буддúзм – одна из трех мировых религий, возникшая в Индии как оппозиция индуизму и 

брахманизму, распространенная в южной части Великой евразийской степи (Ламаизм) и 

Юго-Восточной Азии. 

Бýлла (от лат. «шарик», позже – «круглая металлическая печать») – 1) папский указ, 

имеющий обязательную силу для всех католиков; 2) нормативный акт императора 

Священной Римской империи. 

Бург – в средневековой Европе укрепленный (вал, ров, стены) населенный пункт 

(крепость, зáмок, город). 

Бурггрáф – должностное лицо, назначавшееся королем (или епископом – сеньором 

города) в германских средневековых городах (бургах). Б. обладали административной, 

военной, судебной властью. 

Бургомúстр – мэр, глава городского самоуправления в средневековых городах. 

Бюргер (от герм. Burg – укрепленное место) – 1) представитель средних слоев городского 

населения, полноправный гражданин; 2) средневековый горожанин вообще. 

Бюрокрáтия, бюрократический аппарат (от фр. «бюро» - канцелярия и греч. «крáтос» - 

власть) – чиновники, управляющие страной по распоряжению (указанию) высшей власти 

(короля, князя). 

 

Вагáнты (от лат. vagantes – странствующий, бродячий) – бродячие студенты и клирики без 

прихода, создатели латиноязычной литературы, пронизанной жизнелюбием, острой 

сатирой, идеей общечеловеческих ценностей. 

Вальдéнсы (по имени Пьера Вальда – основателя учения) – См. Альбигойцы 

Варварские правды (leges barbarorum) – обычное право германских племен,  записанное в 

период времени между началом V и серединой XI в. К В.п. относятся: Вестготская правда 

(ее самая ранняя часть записана во второй половине V в.), Бургундская правда (конец V – 

начало VI вв.), Салическая правда (записана в начале VI в.), Рипуарская правда (VI-XIII 

вв.), Алемманская правда (конец VI-VIII вв.), Баварская правда (середина VIII в.), 

Лангобардские законы (середина VII – середина VIII вв.), Англосаксонские законы (VII-IX 

вв.), Саксонская правда, Фризская правда, Тюрингская правда, Правда франков-хамавов 

(начало IX в.). Побудительным поводом для кодификации обычно-правовых норм 

послужило образование германских племенных государств или, по крайней мере, более 

прочной связи племен с занятой ими территорией. 

Вассáл (vassus, vassaius homo) – лицо (феодал), получившее от сеньора (более крупного 

феодала) земельное владение феод на условиях несения службы. Занимал зависимое 

положение в системе вассалитета. Вассал обязан был 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. 

Вассалитéт (франц. vassalite от vassal, позднелат. vassalus от vassus – слуга) – система 

отношений личной связи, зависимости одних феодалов (вассалов) от других (сюзеренов) в 

Средние века. В странах Западной Европы В. как развитый институт сформировался VIII-

IX вв. во Франкском государстве. Вассальный договор был договором верности, причем 

обоюдной. Кроме передачи феода сюзерен был обязан защищать вассала и его имущество. 

В период феодализма заключение вассального договора сопровождалось особым обрядом 

– оммáжем, которым вассал признавал свою зависимость от сюзерена. Наиболее развитые 

формы В. и феодальная иерархическая лестница получили в Западной Европе. В Азии 

также имелись некоторые элементы вассальных отношений (например, в Японии) По мере 

образования централизованных государств и появления профессиональных государств и 

появления профессиональных армий вассальная военная служба утратила прежнее 

значение, после чего отмер и сам В. 



Везúр (визúрь) – во многих средневековых мусульманских государствах высшее 

должностное лицо, главный советник правителя. 

Вéксель (нем. Wechsel) – расписка, заменявшая в средние века наличные деньги. Купец, 

отправляясь, например, на ярмарку за товаром, вносил необходимую сумму денег меняле 

своего города и получал В. Прибыв на место назначения, купец предъявлял агенту данного 

менялы В. и получал наличные деньги. Такая операция избавляла купца от риска, 

связанного с перевозом большого количества денег (золотых или серебряных). Эта услуга 

купцом оплачивалась отдельно. 

Вергéльд (от др.-верх.-нем. Wer – человек и Gelt – цена) – в германских варварских 

правдах денежное возмещение (выкуп) за убийство свободного человека. Возник как 

альтернатива кровной мести и постепенно вытеснил последнюю. У русских он назывался 

«вúра». Размер выкупа был достаточно высоким: например, согласно Салической правде 

жизнь свободного франка оценивалась в 200 солидов. Высокий В. объяснялся тем, что 

система взысканий сложилась еще в родовом обществе и уплата осуществлялась родом 

роду. В. делился на три части: семье убитого, родственникам со стороны отца и матери и 

казне. К XII-XIII вв. взыскание В. в Западной Европе совершенно исчезает из практики, 

уступая место другим видам ответственности. 

Вердúкт – решение коллегии присяжных, имеющее окончательный характер по 

поставленным перед ней вопросам, включая главный вопрос – о виновности подсудимого. 

Вúкинги – участники морских военных и торговых походов скандинавов конца VIII – 

середины XI вв. На Руси их называли варягами, в странах Западной Европы – норманнами. 

Виклифúты – сторонники учения профессора оксфордского университета Джона Виклифа 

(Уиклифа) который в середине 70-х гг. XIV в. выступил  с идеями реформирования 

католической церкви в Англии. Виклиф полагал, что церковь должна заниматься только 

духовными делами, не иметь собственности в миру, отрицал особую благодать 

священников (учение о «всеобщем священстве»). Виклиф утверждал независимость 

светской королевской власти в Англии от папства. Чтобы сделать более доступной Библию 

мирянам, он перевел ее на английский язык. Взгляды Виклифа отражали, главным образом, 

интересы рыцарства и горожан. Социальную направленность идеям Виклифа придала та 

часть виклифитов, которая получила название «лоллардов» (см. Лолларды). 

Виллáны (позднелат. villain от лат. villa – усадьба, поместье) – категории феодально-

зависимого крестьянства в странах средневековой Западной Европы. В континентальной 

Западной Европе категория В. сложилась уже в IX-Х вв. Вилланы были лично свободными, 

поэтому их повинности связывались не с личностью, а с держанием земли от сеньоров. 

Они платили сеньорам так называемый чинш, нечто вроде вечной арендной платы, ренту и 

шампар, часть урожая хлеба, обычно каждый четвертый или пятый сноп, часть винограда 

и выжатого вина. В. также платили талью, но, в отличие от тальи сервов, она была 

определена обычаем. На них не распространялись «право мертвой руки» и формарьяж. 

Барщина, которую выполняли В., тоже имела определенную норму. В XIII-XIV вв. в разряд 

В. перешли освобожденные сервы. Правовой статус В. в средневековой Англии был почти 

аналогичен положению французских сервов (см. Сервы). 

Витрáж (фр. Vitrage – оконные стекла) – картины из цветных прозрачных стекол, 

скрепленных свинцовым обрамлением, помещаемые в огромных готических окнах. 

Вóльные города – города в Германии в XIV в., которые освободились от власти сеньора и 

приобрели почти все полномочия государственной власти (право набора войск, взимания 

налогов, иногда высшего суда). 

Вóтчина – в Европе комплекс феодальной земельной собственности (земля, постройки, 

живой и мертвый инвентарь) и связанных с ней прав на феодально-зависимых крестьян. 

Синонимами понятия «В.» являются: сеньория, поместье (в широком смысле слова). 

Включала собственно господское хозяйство (домен) и крестьянские держания. Вначале 



(VII-X вв.) домен занимал значительную ее часть, но по мере снижения роли барщины 

господское хозяйство в составе В. стало сокращаться и к ХVII в. почти исчезло. Напротив, 

в Центральной и Восточной Европе с ХV в. по мере вытеснения оброка барщиной 

господская часть В. расширялась, достигнув максимума к ХVIII в. 

Вселéнские соборы – собрания высших христианских священнослужителей в IV-VII вв. 

представлявших все поместные церкви; постановления вселенских соборов стали одним из 

источников канонического права как в католической,  так и в православной церкви. 

 

Габéль – налог на использование соли в средневековой Франции. Каждая семья должна 

была покупать у государства определенный минимум соли. 

Гáйда – земельный участок свободного крестьянина-общинника в средневековой Англии. 

Позднее – фолькленд (народная земля). 

Галликáнская церковь - католическая церковь во Франции, в дела которой согласно 

Болонскому конкордату 1516 г. имел право вмешиваться французский король. Король 

получил право назначать прелатов на высшие церковные должности с формальным по сути 

утверждением папой. 

Гáнза (от др.-верх. нем. Hansе – толпа, группа людей) как правило, объединение купцов 

нескольких городов (напр., Ганза речных купцов, торговавших по р. Сене); наиболее 

известна Немецкая Ганза – торговый и политический союз северо-немецких городов во 

главе с г. Любеком. 

Гвéльфы и гибеллúны – политические течения в итальянском обществе XII-XV вв., 

возникшие в связи с борьбой за господство в Италии между папством и германскими 

императорами. Гвельфы выступали на стороне пап, гибеллины – императоров. Во 

Флоренции гвельфы делились на черных («партия» нобилей) и белых («партия» богатых 

горожан). 

Гелиоцентрúзм (от греч. helios – солнце + центр) – учение о том, что Земля вращается 

вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, окончательно утвердившееся после труда 

Н.Коперника (1473-1543) «Об обращении небесных сфер (кругов)». 

Генерáльные штáты (фр. Etats Generaux, голл. Staten-Generaal) высший орган сословного 

представительства в феодальных Франции и Нидерландах. Созыв первых Г.ш. во Франции 

состоялся в 1302 г. при короле Филиппе IV Красивом для решения вопроса о конфликте 

короля с папой Бонифацием VIII, возникшем из-за нежелания терпеть поборы со стороны 

папы. В решении этого вопроса Г.ш. встали на сторону короля. Г.ш. созывались главным 

образом в тех случаях, когда короли нуждались в деньгах и в условиях феодальной 

раздробленности должны были испрашивать согласие на субсидии и введение налогов. В 

Г.ш. было представлено высшее духовенство, дворянство и так называемое третье 

сословие (главным образом городской патрициат). Крестьяне представлены не были: их 

представителями считались сеньоры. Во время работы Г.ш. депутаты заседали по 

сословиям; каждое из них имело один голос, и потому независимо от численности третьего 

сословия оно всегда находилось в меньшинстве, поскольку ему противостояли дворяне и 

духовенство. Карл V (1364-1380) вместо собрания Г.ш. прибегает к созыву нотаблей, т.е. 

знати, которую он приглашал по собственному выбору. При нем Г.ш. вынуждены были 

согласиться на установление постоянного ежегодного налога (тальи), и тем самым 

упрочить положение короля за счет собственного значения. По мере усиления королевской 

власти Г.ш. созываются все реже. Вследствие этого законодательная власть почти целиком 

переходит к королю. С укреплением абсолютизма (начало ХVII в.) этот институт исчезает 

почти на два века. Созыв королем 5 мая 1789 г. в условиях острого политического кризиса 

Г.ш. послужил отправной точкой Великой французской революции, уничтожившей 

сословный строй. В Нидерландах Г.ш., также состоявшие из депутатов духовенства, 

дворянства и верхушки горожан, впервые были созваны в 1463 г. В период буржуазной 



революции ХVI в. Г.ш. стали центром буржуазно-дворянской оппозиции испанскому 

режиму, а с отделением Северных Нидерландов – высшим постоянно действующим 

законодательным органом Республики Соединенных провинций. 

Герб (польск. Herb от нем. Erbe – наследство) – отличительный знак государства, 

дворянского рода, города, изображаемый на монетах, флагах, щитах, медалях и т.п. 

Герóльд (от лат. heraldus – глашатай) – глашатай, вестник, церемониймейстер при дворах 

королей, крупных феодалов; распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах. Г. был 

также судьей на турнире (страж турнира): подавал знак к началу турнира, мог остановить 

слишком ожесточенный бой. 

Гéрцог (нем. Herzog – предводитель войска) – 1) у древних германцев выборный военный 

вождь, затем – наследственный глава племени; 2) в период раннего средневековья 

племенной князь; 3) в период феодальной раздробленности – крупный территориальный 

феодал, занимавший в феодальной иерархии первое место после короля; титул герцога 

стал одним из высших дворянских титулов в странах Западной Европы. 

Гéтто (от названия района Венеции, где жили евреи) – часть города, отведенная для 

принудительного поселения евреев (в новое и новейшее время – негров). 

Гѐзы (фр. Gueux – нищие) – участники антииспанского освободительного движения в 

период борьбы за независимость Нидерландов. Морские Г. вели борьбу на море, лесные на 

суше. 

Гúльдия (от др.-герм. Gilde – пир, корпорация, союз) – корпорация купцов (иногда и 

ремесленников) в ХII-XV вв., как правило, одного города, например, в Англии, 

защищавшая интересы своих членов, добиваясь правовых и таможенных льгот. Капитал 

гильдейских купцов не объединялся, каждый вел дело на свой страх и риск. 

Глóссы (греч. glossa – малоупотребительное или устаревшее слово) – толкование 

непонятных слов или мест в древних рукописях или священном писании, требующее 

разъяснения или перевода. 

Глоссáрий – толковый словарь, собрание глосс, т.е. непонятных, устаревших слов и 

выражений. 

Гонфалоньéр (ит. Gonfaloniere – знаменосец) – с середины ХIII в. глава ополчения 

пополанов во Флоренции и др. городах Италии. В 1289 г. во Флоренции была установлена 

должности Г. справедливости (правосудия), который был главой синьории. Г. имел знамя 

определенной формы и цвета, символизировавшее его власть. Ему была поручена охрана 

конституции «Установления справедливости». 

Городскúе коммýны – 1) союз заговорщиков, созданный для борьбы против 

сеньориальной зависимости города; 2) система самоуправления средневековых городов, 

включавшая городской совет, выборных должностных лиц, суд, ополчение, финансовую 

систему. 

Городскóе прáво – совокупность правовых обычаев и требований городских статусов, 

жалованных грамот, а также уставов цехов и гильдий. Это право городской общины 

(коммуны во Франции, тауны и сити в Англии и штадты в Германии). Источниками Г.п. 

можно считать местные обычаи и вольности, законы (хартии, жалованные сеньорами), 

статуты городских властей, решения городских судов, рецепированное римское право, 

влияние ленного и канонического права, а также торговое, морское, вексельное и цеховое 

право. 

Гóспиты – «свободные поселенцы», осваивающие новые земли в процессе внутренней 

колонизации и пользующиеся рядом льгот от владельцев земли-феодалов. 

Госпитальéры (иоаннúты) – старейший духовно-рыцарский орден, возникший в 

Палестине в период крестовых походов на базе госпиталя св.Иоанна в Иерусалиме. 

Оформился в течение 1099-1120 гг. 

Госпúза – участок свободного колониста-переселенца, госпита. 



Гóтика, готúческий стиль – художественный стиль, зародившийся в ХII в. в Северной 

Франции. Готические здания характеризуются устремленностью вверх, что достигалось с 

помощью так называемой каркасной системы, при которой распор свода главного нефа 

передавался на наружные опорные столбы (контрфорсы) с помощью полуарок 

(аркбутанов); такая конструкция позволяла значительно увеличивать не только высоту и 

площадь здания, но и размеры окон, которые выполнялись в виде витражей. Вертикальное, 

вытянутое вверх направление в зданиях заостренной стрельчатой аркой во всех основных и 

декоративных элементах здания (сводах, окнах, порталах, аркатурных поясах). 

Впечатление устремленности вверх готических зданий, их легкости усиливалось шпилями 

на башнях, фиалами, богатой каменной резьбой и скульптурами удлиненных пропорций. 

Гофмáршал – придворная должность в Германии в период Позднего Средневековья. Ведал 

дворцовым хозяйством. 

Гофмéйстер – придворная должность в средневековой Германии в ХIII-XIV вв. Управлял 

дворцовым хозяйство и штатом придворных императора, князей. Ведал придворным 

церемониалом. 

Грáнды – высший слой испанского дворянства, известный с ХIII в. Г. занимали ключевые 

посты, могли иметь армию, объявлять войну, служить иному монарху. После объединения 

Кастилии и Арагона в единое государство Испанию права Г. были значительно 

ограничены. 

Граф – 1) в раннее средневековье должностное лицо на королевской службе, наделенное 

административной, военной и судебной властью в административном округе; 2) в 

дальнейшем звание Г. стало наследственным титулом высшего дворянства, а сам Г. 

превратился в крупного феодального владетеля. 

Гугенóты (возможно от нем. Eidgenossen – «давшие совместную клятву», соратники) – 

приверженцы кальвинистского учения во Франции. 

Гуманúзм (от лат. homo – человек) – идейная основа культуры Возрождения, 

базирующаяся на светском и рациональном мировоззрении, по своему содержанию Г. был 

антифеодальным и демократическим учением, т.к. в центре гуманистического 

мировоззрения стоит человек, свободный от феодально-сословных, церковных, 

схоластических и аскетических оков, творческая и активно действующая в деловой и 

культурной жизни личность. 

Гуманúсты – сторонники, последователи гуманизма. 

Гунны – кочевой народ, передвижения которого из приуральских степей в IV в.н.э. дало 

толчок Великому переселению народов и падению Западной Римской империи. 

Наивысший расцвет могущества гуннов 434-454 года – правление «бича божьего» Аттилы. 

Гусúты – сторонники претворения в жизнь национально-патриотических и религиозно-

реформаторских идей Яна Гуса (1371-1415). Среди гуситов сформировались два основных 

течения – чашники и табориты. 

 

Даймѐ (япон. Большое имя) – владетельные князья в феодальной Японии. В ХIV-XVI вв. 

были фактически независимыми от центральной власти, лишь номинально признавая 

власть центрального военно-олигархического правительства, возглавляемого сѐгуном. 

Владения Д. охватывали провинции или группу провинций. После пробуржуазной 

«революции Мэйдзи» 1867-1868 гг. Д. были лишены своих земель, получив большую 

денежную компенсацию. 

Дворянство, дворяне – общее наименование всех нецерковных (светских) феодалов; 

второе привилегированное сословие феодального общества. Состояло из крупной 

земельной аристократии и мелких светских землевладельцев. Вместе с церковными 

землевладельцами составляло класс феодалов. 

Девúз – краткое изречение, объясняющее смысл герба. 



Декáн – глава факультета в средневековых университетах. 

Декретáлии (от лат. decretum – определение, решение) 1) послания римских пап, 

содержащие разрешение спорных вопросов и ставшие прецедентом; 2) сборники законов и 

других правовых актов, как правило, в каноническом праве. 

Держáния – феодальные зависимые права на землю, приобретавшиеся от какого-нибудь 

вышестоящего владельца. Д. были свободные (благородные) и крестьянские 

(неблагородные). Первые Д. имели форму бенефиция, под которым понималось 

имущество, находящееся лишь в пользовании владельца. В период развитого феодализма 

наиболее распространенными видами земельных держаний дворянства становятся феоды 

(лены). Крестьяне за свои держания (наделы) обязаны были феодалу рентой. 

Десятúна – десятая часть дохода (урожая, денежной прибыли и т.д.), взимавшаяся с 

населения в пользу церкви. В христианстве Д. известна с III в. как добровольное 

пожертвование верующих. В средние века основная тяжесть при сборе Д. падала на 

крестьянство. Д. делилась на «большую» (decima major), которая бралась с урожая зерна и 

винограда; «малую» (decima minor) – с огородных и технических культур и Д. «крови» 

(decima mixta) – со скота и продуктов скотоводства. 

Джéнтри – среднее и мелкое дворянство в Англии во второй половине ХV-XVII вв., 

составная часть так называемого «нового дворянства», которое сумело приспособиться к 

бурному  капиталистическому развитию Англии и стало проводником капиталистических 

отношений в английской деревне в условиях аграрного переворота. Д. увеличивали свою 

земельную собственность за счет захвата общинных угодий и крестьянских участков, 

покупки монастырских земель и поместий разорившихся аристократов. От дворянства 

континентальной Европы Д. отличались отсутствием сословной замкнутости, большей 

вовлеченностью в товарно-денежные отношения. Звание Д. не было наследственным. Им 

мог стать каждый, кто приобретал земельное владение достаточных размеров, чтобы вести 

приличествующий джентльмену образ жизни и пользоваться влиянием в своем округе. 

Поэтому слой Д. постоянно пополнялся за счет разбогатевшего крестьянства и 

представителей городской буржуазии. 

Джúзья (араб.) – подать, подушный налог, которым в Средние века облагались в 

мусульманском государстве иноверцы. Уплата Д. рассматривается мусульманским правом 

в качестве одного из условий договора, заключаемого мусульманским государством с 

немусульманами, которые оказались под его властью. В этом смысле Д. считается платой 

иноверцев за обеспечение им безопасности и возможности пользоваться своими правами. 

Принявший ислам освобождается от уплаты этого налога. Его также не платили 

немусульмане, служившие в армии мусульманского государства. 

Джихáд (араб. «усердие»), газавáт – одно из предписаний Корана, согласно которому все 

боеспособные мусульмане должны вести «священную войну» против «неверных». 

Дúмы (от греч. «демос» - народ) – в Византии самоуправляющиеся общественные 

городские организации, группировавшиеся вокруг команд наездником на городских 

ипподромах («голубые» - венéты, «зеленые» - прáсины, «красные» и «белые»). Наиболее 

влиятельными были «голубые» и «зеленые»). 

Династúческий брак – брак, заключавшийся между членами монархических династий, 

главным образом в политических целях. Например, брак Изабеллы Кастильской и 

Фердинанда Арагонского привел к возникновению единого Испанского королевства. 

Динáстия (от греч. dinasteia – господство) – ряд правителей одного рода (от общего 

предка), сменявших друг друга по праву родства. 

Динáты (от греч. dynatos – могущественные, сильные) – во все периоды истории Византии 

богатые и влиятельные высшие светские и церковные должностные лица, в руках которых 

сосредоточивалась власть, а также значительное земельное и движимое имущество. В 

период становления феодальных отношений Д. – лица, которые скупали за бесценок, а 



нередко и самовольно захватывали общинные земли, превращая бывших свободных 

крестьян-общинников в своих париков. Несмотря на законодательные ограничения, 

византийское государство не смогло приостановить процесс поглощения общинных 

земель. 

Диоцéз – административный округ в поздней Римской империи; в католической церкви – 

административный округ во главе с епископом. 

Дистрéтто – городской округ в Италии в период Средневековья; включал земли, 

подчиненные городу-метрополии, в том числе и другие города, в отличие от контадо. 

Нередко Д. перерастали в города-государства, а затем в герцогства. 

Дóгмат, дóгма (от греч. «дóгма» - мнение, учение) – основное положение вероучения, не 

подлежащее критики. 

Дож (от лат. dux – вождь, предводитель) – выборный и пожизненный глава торговой 

республики Венеции (VIII-XVIII вв.). До ХIV в., когда в Венеции сформировалась крупная 

торговая буржуазия, власть Д. носила почти неограниченный характер; позднее Д. 

(представитель купеческой олигархии) становится зависимым от высших органов 

купеческой республики («синьория», «Совет ста»). Играли важную роль в международных 

отношениях, особенно в эпоху крестовых походов. Д. назывались также и главы торговой 

республики Генуи в ХVI-XVIII вв. 

Домéн (франц. domaine от лат. dominium – владение). 1) Д. королевский – в странах 

Западной и Центральной Европы в Средние века наследственные земельные владения 

короля. Включал вотчины, крепости, города, леса и пастбища, разбросанные по разным 

районам страны. За счет Д. король осуществлял земельные пожалования своим прямым 

вассалам. Расширение королевских Д. за счет земель крупных феодалов явилось одним из 

сведств укрепления королевской власти и ликвидации феодальной раздробленности. 

Помимо короля свои Д. имели также крупные феодалы (герцоги, графы и др.). 2) Д. 

сеньориальный – часть вотчины (поместья), барская запашка, на которой феодал вел 

самостоятельное (домениальное) хозяйство, используя труд зависимых крестьян-

держателей или безземельных работников. Включал пахотные земли, угодья, сады, 

постройки, инвентарь. 

Доминикáнцы (от имени основателя св.Доминика) – католический нищенствующий и 

«проповедующий» против еретиков монашеский орден. Предтеча инквизиции. 

Донжóн (фр.donjon) – главная, отдельно стоящая в самой недоступной части замка башня, 

имевшая потайной ход. 

Дофúн – наследник престола во Франции, старший сын короля. Титул Д. носил владелец 

области Дофинэ с середины XIV до 1830 г. 

Друúд – жрец у древних кельтов, Галлии, Британии и Ирландии, ведавший 

жертвоприношениями и обладавшие судебными функциями. 

«Дурные обычаи» - общее название ряда феодальных повинностей в Арагоне, известных 

с ХI в.: интестия (право сеньора на имущества крестьянина, умершего без завещания), 

экзоркия (право сеньора на имущество держателя, не имеющего прямого наследника), 

кугусия (право сеньора на часть имущества крестьянина, жена которого были уличена в 

прелюбодеянии), арсина (право сеньора на имущество крестьянина, по вине которого в 

усадьбе сеньора произошел пожар). 

Духовéнство – совокупность всех служителей церкви. Церковь как организация 

основывается на делении всех верующих на руководство (Д.) и рядовых верующих (мирян, 

паству). В первоначальном христианстве Д. не было, первые христианские общины имели 

демократическое устройство. Церковная организация окончательно сложилась на 

протяжении II-III вв. Только Д. могло совершать обряды и богослужения, распоряжаться 

материальными средствами церкви.  Д. имеет иерархическую структура. Еще в античности 

выделилось три высших ступени: епископ, пресвитер, дьякон, требующие при вступлении 



в них особого обряда рукоположения. Низшее  Д. (их называют церковнослужителями в 

отличие от священнослужителей) составили пономари, псаломщики, экзорцисты и др. Уже 

в средние века различали белое и черное Д. Черное Д. – это монахи, рукоположенные в 

священнослужители, удалившиеся от мира в монастыри; белое Д. обслуживало 

религиозные потребности мирян, не давая монашеских обетов. В средние века Д. 

составляло особое привилегированное сословие – первое в Западной Европе. Однако 

существовала колоссальная разница в материальном и общественном положении между 

высшим Д. городов и сельскими приходскими священниками. 

Дуэль, поединок – средневековый институт, непосредственно примыкающий к практике 

«частных войн» и являющийся «облагороженной» формой саморасправы – мести, 

сложился в среде «рыцарской» феодальной знати. К концу Средних веков католическая 

церковь, с одной стороны, и окрепший королевский абсолютизм – с другой, начинают 

борьбу против Д. Церковь еще в 1563 г. приравнивает дуэлянтов к убийцам и придает 

анафеме; в ближайшие же годы королевским эдиктом во Франции Д. признается 

«оскорблением величества» и запрещается под угрозой смертной казни; в Германии такие 

запреты относятся к ХVII в. Эти меры, однако, в значительной степени, оставались 

безрезультатными. 

 

Епáрхия (греч. eparchia) – церковно-административная территориальная единица, 

возглавляемая епископом. 

Éресь (греч. hairesis – особое вероучение) – религиозное вероучение, отклоняющееся от 

дóгматов, организационных форм или действий официальной, господствующей религии; в 

средние века ереси обычно были формой социального протеста против феодального 

угнетения, сословного и имущественного неравенства, освящавшихся католической 

церковью. 

Еретúк – сторонник ереси. 

Ересиáрх – основатель ереси, ее главный или выдающийся проповедник. 

Евхарúстия – причащение, одно из семи христианских таинств; таинство Е. для христиан 

осуществляется через вкушение искупительной жертвы – «тела и крови Христовой» (хлеба 

и вина). В католицизме Е. для мирян осуществляется только хлебом. 

Епитимья – церковное наказание (особый строгий пост, многочисленные поклоны, 

многократные молитвы и т.п.). 

 

Жонглѐры (jongleur) – в средние века в Западной Европе бродячие актеры, певцы, 

музыканты, дрессировщики (то же – гистриóны, шпúльманы). 

 

Забрáло – часть шлема в виде подвижной пластины с прорезями для глаз; забрало 

поднималось и опускалось, отсюда выражение – «с поднятым забралом», то есть человек 

действует открыто. 

Зáкят (араб. – очищение) – налог-подаяние, который обязаны вносить состоятельные 

мусульмане в пользу нуждающихся и на поддержку ислама. З считается одним из пяти 

столпов исламской веры, поэтому его внесение – религиозная обязанность, выполнение 

которой приноси очищение  имуществу, доходам, делам и душе мусульманина. Взимание 

З. предписано в Коране, а размеры и правила обложения разработаны в шариате. В 

феодальных мусульманских государствах З. взимался (только с мусульман) со скота, 

ремесла, торговых прибылей, наличных денег и драгоценностей. 

«Звѐздная палáта» - особый трибунал эпохи английского абсолютизма, собственно 

название одной из палат королевского дворца в Вестминстере, потолок которой был 

украшен звездами; впоследствии – название королевского совета, заседавшего в ней и 

несшего функции судебного характера. 



«Земледельческий закон» - свод византийско-славянского обычного права, составлен в 

конце VII или начале VIII вв. См. Византийское право. 

Зéмский мир – соглашения и постановления в средневековой Германии, запрещавшие на 

определенный срок войны (вначале для отдельных областей страны). Провозглашался 

императором или имперским сеймом в целях ограничения феодального разбоя и войн. Во 

время З.м. объявлялись неприкосновенными некоторые места (церкви, рынки и т.д.), 

категории населения (купцы, иногда земледельцы). Первый З.м. для всего государства был 

провозглашен в 1103 г. императором Генрихом IV. 

Зúммии – иноверцы, сдавшиеся мусульманам на основании договора, гарантировавшего 

жизнь и неприкосновенность имущества, право исповедовать свою религию (но не 

обращать в нее мусульман). З. обязаны были уплачивать налог, размер которого был строго 

зафиксирован. 

«Золотая бýлла» - законодательный акт, принятый имперским сеймом «Священной 

римской империи» в 1356 г. и утвержденный императором Карлом IV. Закрепляла 

политическую раздробленность Германии, независимость и другие привилегии правителей 

земель – курфюрстов. Определяла порядок избрания императора коллегией курфюрстов. 

Действовала до 1806 г. 

«Золотая книга» - списки знатных фамилий Венеции. Составлена после реформы 

Большого совета (1297). В Большой совет и ко всем важным государственным должностям 

в республике могли быть допущены лишь те, кто внесен в З.к. 

 

Идáльго (исп. Hidalgo) – мелкое и среднее рыцарство в средневековой Испании. Термин 

«И.» возник в конце ХII в. и окончательно укоренился для обозначения всех лиц 

рыцарского сословия в ХVI в. Сыграли важную роль в освобождении Испании от остатков 

арабских завоевателей. Разорение и оскудение И. началось уже в ХV в. В XVI в. 

обедневшие И. приняли активное участие в завоевании и освоении новооткрытых земель 

Западного полушария. 

Иезуúты – члены католического монашеского ордена («Общество Иисуса»), основанного 

Игнатием Лойолой и утвержденного в 1540 г., ставшего основным орудием 

контрреформации. 

Иерáрхия (от греч. hieros – священный и arche – власть). 1) По христианским 

представлениям – порядок расположения ангелов разного чина. 2) Лестница 

соподчиненных церковных или светских должностей. 

Издóльщина – вид краткосрочной аренды земли, при которой арендная плата взимается 

долей урожая. В условиях зарождения капиталистических отношений И. являлась формой, 

переходной от феодальной аренды земли к капиталистической. Как пережиток феодализма 

И. до сих пор сохраняется в некоторых странах (главным образом Азии, Северной Африки, 

Южной Европы). 

Иконобóрчество – 1) религиозное движение в VIII – первой половине IX вв. в Византии, 

направленное против почитания икон; 2) протестантское движение в Нидерландах, 

начавшееся в 1566 г. и положившее начало нидерландской буржуазной революции (первый 

этап). 

Имамáт – институт верховной политической власти и духовного руководства 

мусульманской общиной. 

Иммунитéт (лат. immunitas – освобождение от повинности) – общеправовой термин, 

означающий освобождение определенного круга субъектов права из-под действия общих 

правовых норм. Средневековый И. представлял собою одно из следствий феодальной 

раздробленности. Каждый владелец поместья (барон, граф, князь) был не только 

владельцем земли и лиц, на ней живущих, но и судьей для них и администратором, и 

военным предводителем. Сущность И. в государствах, возникших на развалинах Римской 



империи, заключалась в том, что представители королевской власти не могли вступать в 

пределы владения, получившего иммунитетную грамоту для отправления в них суда, 

администраторских обязанностей, взимания податей; все эти права переходили к 

владельцу земли (барону, монастырю), который как бы «заслонял» людей своей земли от 

представителей государственной власти. Они являлись его подданными, а не подданными 

короля. По мере усиления  центральной власти область применения И. начинает 

суживаться, пока не оканчивается созданием сильной централизованной власти 

абсолютных монархов. 

Импéрские города – города в средневековой Германии, подчиненные непосредственно 

императору. С XIII в. имели широкие права самоуправления, почти полную политическую 

самостоятельность. В дальнейшем получили название «вольных городов». 

Импéрские рыцари – мелкие и средние феодалы преимущественно южных и западных 

областей Германии, имевшие лены непосредственно от императора. И.р. в основном были 

выходцами из министериалов. Представительства в рейхстаге не имели. 

Инвеститýра (от лат. investio – облачение). 1) И. светская – символический акт, церемония 

введения вассала во владение феодом посредством вручения вассалу предмета (кольцо, 

посох, перчатки, знамя, горсть земли, даже пучок соломы), который символизировал 

недвижимое имущество или право на него. 2) И. церковная – назначение и церемония 

введения епископа или аббата в должность. Сопровождалась двумя актами: вручение 

посоха и кольца, символизирующих духовную власть, и передачей земельного владения 

(церковного бенефиция) и скипетра – символа светской власти. 

Инквизúция (от лат. inguisitio – розыск, расследование) – учреждение римско-

католической церкви, имевшее целью розыск, суд и наказание еретиков (представителей 

религиозных течений, расходящихся с католической церковью). Поскольку движения 

еретиков были формой социального протеста, И. являлась по сути одним из орудий 

феодальной реакции. Папство не доверяло дело борьбы с ересями одним местным 

епископам и организовало собственный централизованный аппарат преследования 

еретиков. Первое упоминание об И. (как особом виде процесса над еретиками) относится к 

1215 г. Сначала инквизиторы были странствующими следователями-судьями; позднее они 

стали оседлыми. Оправдательный приговор был чрезвычайно редким явлением: отрицание 

вины в огромном большинстве случаев признавалось упорством в ереси и вело к смертной 

казни. Приговор И. обычно зачитывался публично целым группам еретиков, в 

торжественной обстановке, на главной городской площади. Такое осуждение называлось 

аутодафе («акт веры»). Роль И. заканчивалась провозглашением отказа церкви от 

покровительства преступнику и выдачей его светской власти, что означало смертную 

казнь, совершить которую, ввиду «отвращения церкви к крови», должна была светская 

власть. Все еретики без исключения признавались лишенными имущественных прав; 

конфискованное имущество считалось собственностью государства и И. В Испании в 1478 

г. буллой папы Сикста IV была утверждена И., отличная от функционировавших в других 

странах Западной Европы. Во главе испанской И. находился генеральный инквизитор, 

назначаемый папой с согласия короля; он делил власть с советом (супрéмой), состоявшим 

из духовных и светских лиц, в ведении которых находились отдельные трибуналы. Право 

аппеляции в Рим было приостановлено. Просуществовала до начала ХIХ в. 

Интердúкт (лат. interdictum – запрет) – в средневековом каноническом праве временное 

запрещение отправлять богослужения и обряды на определенной территории. Обычно 

использовался папами для борьбы с еретиками и политическими противниками. Например, 

И. был наложен на Рим в 1115 г. папой Адрианом IV, когда его жители восстали против 

папы-сеньора. В 1208 г. папа Иннокентий III наложил И. на Англию с целью заставить 

подчиниться  себе короля Иоанна Безземельного. Папа Григорий IX, отлучив от церкви 



германского короля Фридриха II, запретил отправлять богослужения и обряды во всех 

местностях, где появится этот король. 

Инфеодáция – наделение земельным владением (фьефом или феодом). Пожалование 

фьефа вассалу – один из важнейших элементов, определявших прочность вассально-

ленных отношений. Передача фьефа происходила в форме символического акта, так 

называемой инвеституры. Наделение фьефом до ХIII в. очень редко закреплялось 

составлением документа. Средневековье было временем ритуального жеста и слова, а не 

письменного акта. Оммаж и пожалование фьефа знаменовало включение рыцаря в 

вассально-ленную систему. Первоначально владение фьефом было личным: оно 

прерывалось смертью одной из сторон (сеньора или вассала). Затем этот обычай исчез, 

фьефы стали наследственными. В случае неверности вассала его фьеф подлежал 

конфискации. 

Инициáл – художественно оформленная крупная заглавная буква какого-либо раздела 

рукописной книги. 

Йомены – лично свободное крестьянство в Англии (конец ХIII – начало XIV вв.). Й. имели 

наследственное держание и вели самостоятельное хозяйство. Чаще всего так называли 

фригольдеров. К XV в., в связи с превращением вилланских держаний в копигольд, 

большинство крестьян по своему положению приблизилось к фригольдерам, и термин 

«Й.» распространился на всех крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство, независимо 

от юридического статуса их держателя. С конца ХVI в. «Й.» стали называть зажиточное 

крестьянство. 

Ислам (мусульманство) (араб. – покорность от араб «муслим» - покорный) – одна из 

мировых религий. Основана в начале VII в. в Аравии Мухаммедом, объявившим себя 

пророком (посланником единого всемогущего бога Аллаха). Вероучение И. изложено в 

Коране. 

Исповедь – христианское тáинство, состоящее в сообщении верующим своих грехов 

священнику, который именем Христа эти грехи отпускает (прощает). 

Испóльщина – разновидность издольщины, при которой арендная плата составляла 

половину урожая. Для И. (в отличие от издольщины) характерны некоторые элементы 

капиталистической аренды: крестьянин-арендатор кроме своего труда вкладывает в 

хозяйство и часть своих средств, а землевладелец кроме земли – другую часть средств в 

виде семян, инвентаря или рабочего скота. И. – форма мелкокрестьянской полуфеодальной 

аренды земли, переходная форма организации сельского хозяйства от феодализма к 

капитализму. 

 

Кабальéрос – конные воины раннего периода Реконсисты, приобретавшие за свой счет 

боевого коня и оружие. Позднее – то же, что и идальго. 

Кáди (кадий) – у мусульман судья, назначенный главой государства. 

Кáйзер (нем. Kaiser от лат. Caesar – цезарь) – титул императора Священной Римской 

империи (962-1806) и Германской империи (1871-1918). 

Кальвинúзм (от имени основателя Жана Кальвúна) – одно из протестантских течений, 

проповедовавших «мирской аскетизм», осуществление «мирского призвания» и 

республиканское устройство церкви. 

Камерáрий – королевский слуга в государстве франков, следивший за поступлением в 

королевскую казну, за сохранностью имущества дворца. 

Канонизáция – акт причисления праведника к лику святых в католической и православной 

церквях. 

Канόник (ср.-лат. canonicus) – член духовного совета (капитýла) при епископе в 

католической и англиканской церквях. 



Кáнцлер (нем. Kanzler) – в ряде государств средневековой Западной Европы наименование 

должностных лиц, выполнявших обычно обязанности секретарей при дворах глав 

феодальных государств. К. был обязан редактировать и издавать государственные акты, 

прикладывать к ним печать и хранить государственный архив. Обычно эта должность 

выполнялась духовными лицами, так как все государственные документы писались по 

латыни. В дальнейшем титул К. был присвоен некоторым министерским должностям или 

особо высоким гражданским чинам. 

Капéлла (ср.-лат. capella – часовня) – небольшое отдельное сооружение (часовня) или 

помещение в храме для молитв одной семьи, хранения реликвий, а так же место 

расположения хора певчих. 

Капеллáн (ср.-лат. capellanus) – 1) священник, состоящий арии капелле; 2) помощник 

католического священника; 3) священник при армии (полковой капеллан). 

Капитáн (позднелат. Capitaneus – военачальник) – 1) начальник отдельного военного 

округа в средневековой Франции; 2) должностное лицо в итальянских городских 

коммунах. 

Капитýл (от лат. caput – голова) – 1) коллегия или совет духовных лиц при епископе, 

епископской кафедре; 2) общее собрание членов монашеского или духовно-рыцарского 

ордена. 

Капитулярий (от лат. capitula – глава) – обычная форма законодательных и 

административных актов франкских королей каролингской династии. 

Каравéлла (фр. caravelle) – трехмачтовое морское парусное судно со сложной системой 

прямых (четырехугольных) и косых (треугольных) парусов. Средняя скорость – около 22 

км в час. 

Кардинáл (лат. cardinalis – главный) – высший (после папы) духовный сановник 

католической церкви, по положению в церковной иерархии стоит выше епископов. 

Картулярии (от лат. charta – грамота) – сборники западноевропейских документов (грамот, 

хартий, актов и др.), сохранившихся, как правило, не в подлиннике, а в копиях, 

переписанных иногда с сокращениями и вставками (интерполяциями). Это копии 

документов, которыми в средневековой Европе юридически оформляли земельные дарения 

в пользу церкви, имущественные и личные отношения между церковными и светскими 

учреждениями либо лицами, иногда – копии сделок между светскими лицами, копии 

королевских указов. К. составлялись с VII  по XIV вв. в крупных монастырях на латинском 

языке. В широком смысле К. – сборники любых документов. 

Картезиáнство (от латинизированной формы фамилии Декарта – Cartesius) – 

дуалистическое направление в философии и естествознании XVII-XVIII вв., обоснованное 

Р.Декартом, признающее в основе развития мира наличие двух самостоятельных 

субстанций. 

Касúк, кацúк (исп. Cacique из языка индейского племени араваков) – индейский вождь на 

территории Вест-Индии и Центральной Америки. 

Кáста (португ. casta – чистая, т.е. чистая раса, чистый отпрыск) – 1) термин, которым 

португальские мореплаватели ХVI в. обозначали различные обособленные группы 

населения в Индии, истолковав их как расовые подразделения. Характерным признаком 

кастового строя и организации является наследственность привилегий, стойкая 

обособленность, косность и неуклонное стремление к удержанию своих прав и обычаев; 2) 

замкнутые эндогамные группы людей, обособившиеся вследствие выполнения 

специфической социальной функции, наследственных занятий и профессий, связанных с 

принадлежностью к определенной этнической и религиозной общности. 

Кастелян, каштелян (от лат. castellum – замок) – владелец замка в средневековой 

Франции, сеньор. Королевский К. зависел непосредственно от короля, имел право высшей 



юрисдикции. К. иногда называли городского судью, имевшего среднюю и высшую 

юрисдикцию. 

Католúческая церковь, католицизм (от греч. katholikos – всеобщий, вселенский) – 

христианская (Римско-католическая) церковь, сформировавшаяся в последние века 

античности и в Средневековье преимущественно в Западной Европе и возглавляемая 

папами римскими. Термин «К.ц.» употреблялся христианскими лидерами еще во II-III вв., 

отображая единство веры, обрядности, организационной структуры христианских общин 

(церквей), рассеянных по всей Римской империи. С течением времени (особенно после 

разделения церквей в 1054 г.) название «К.ц.» закрепилось за западной церковью, хотя и 

православная церковь считает себя вселенской. 

Кéрлы, кэрлы (древнеангл., ед. ч. Ceorl) – рядовые свободные общинники в Англии 

раннего Средневековья, составлявшие вместе с эрлами основу англосаксонского общества. 

К. жили большими семьями, которые владели нередко крупными земельными наделами – 

гайдами. Община К. была низовой ячейкой местного самоуправления. В IX-XI вв. 

основная масса К. превратилась в феодально-зависимых крестьян, а их верхушка вошла в 

состав мелких феодалов. 

Классицúзм (лат. classicus – первоклассный, образцовый) – художественный стиль в 

европейском искусстве и литературе XVII-XVIII вв., взявший за идеал достижения 

античной культуры. 

Клир (от греч. kleros – часть, владение, наследство, жребий) – совокупность всех 

служителей церкви (см. Духовенство). В узком смысле – священнослужители и 

церковнослужители одного церковного прихода; член духовенства – клúрик. 

«Книга Страшного суда» - свод материалов всеобщей переписи населения и его 

имущества в Англии, произведенной королевскими чиновниками по приказу Вильгельма 

Завоевания в 1086 г. Перепись преследовала прежде всего фискальную цель – установить 

объекты для взимания денежного налога и материальные ресурсы короны. Название 

документа было вызвано тем, что при составлении описи предписывалось быть столь же 

правдивыми, как и день «Страшного суда». 

Кóдекс Юстиниáна – собрание законодательных постановлений (конституций) римских 

императоров II-VI вв. Издание этого кодекса имело цель пересмотреть существовавшие 

ранее законодательные установления, переработать их согласно требованиям времени, 

устранить устаревшие постановления, пополнить позднее изданными и систематизировать 

весь этот материал. Инициатор этой работы – византийский император Юстиниан I. К.Ю. 

состоит из 12 книг (издан в 529 г., переиздан в 534 г.). Он является одной из частей «Свода 

гражданского права» (это название появилось в XII в.) – сборника трудов юридического 

характера. 

Колесовáние – один из квалифицированных видов смертной казни (по телу прокалывали 

окованное колесо, дробя его). 

Колонáт (позднелат. colonatus, от лат. colonus – земледелец) – особая форма 

производственных взаимоотношений между непосредственным производителем и 

крупным землевладельцем, получившая широкое распространение в поздней Римской 

империи. Появление К. было связано в кризисом рабовладельческого хозяйства и 

экономической  невыгодностью рабского труда.  К. стал основной формой эксплуатации 

земледельца и являлся переходной формой к феодальной зависимости. По своему 

юридическому положению колон приближался к рабу, однако наличие собственного 

хозяйства, арендная плата из доли урожая сближают колона с феодально-зависимым 

крестьянином. 

Колóния (лат. colonia – поселение) – 1) страна или территории, потерявшая независимость 

и находящаяся под управлением другого государства (метрополии); 2) поселение 

переселенцев из другой страны (колонистов). 



Коммендáции (покровúтельства) договóры (от лат. commendare – рекомендовать, 

поручать вверять) – договоры, возникшие прежде всего в отношениях крестьян с 

церковью, монастырями. Они не всегда были непосредственно связаны с потерей свободы 

и прав собственности на земельный участок коммендируемого, как это имело место в 

случае договора самозакабаления. Но попав под такое покровительство, свободные 

крестьяне постепенно теряли свою личную свободу и через несколько поколений в 

большинстве своем становились крепостными. 

Коммунáльное движéние – в Западной Европе Х-XIII вв. движение горожан против 

сеньоров за самоуправление и независимость. Вначале требования горожан сводились к 

ограничению феодального гнета и сокращению поборов. Затем возникли политические 

задачи – обретение городского самоуправления и прав. Борьба велась не против 

феодальной системы, а против сеньоров тех или иных городов. 

Компáния (фр. Compagnie) – 1) средневековая купеческая К. объединяла на первых порах, 

как правило, группу родственных лиц, позже в нее могли войти и не родственники. Первые 

компании создавались чаще всего на определенный срок и для одной коммерческой 

операции. Компаньоны объединяли капиталы, прибыль делили в соответствии с размером 

внесенного пая; 2) акционерные компании объединяли не только капиталы купцов, но и 

выпускали ценные бумаги – акции, которые мог приобрести любой человек, платящий 

деньги. Он становился акционером. Прибыль распределялась в зависимости от сумм, 

вложенных в акции. Первой акционерной компанией стала английская Ост-Индская 

компания, созданная на рубеже ХVI-XVII вв. (1600 г.) и просуществовавшая  до 1858 г. Ее 

членом была сама английская королева Елизавета I (1558-1603). Акционерные компании 

позволяли мобилизовать большие денежные средства, что было крайне необходимым для 

организации торговой деятельности в дальних заокеанских странах. Ост-Индская К. 

сыграла огромную роль в английской колониальной политики. 

Комунéрос – восстание самоуправляющихся городов-коммун Кастилии в 1520-1521 гг. для 

защиты городских вольностей от посягательств испанского короля и одновременно 

бывшего императором Священной Римской империи Карла V. 

Кондотьéры (от ит. condotta – договор о найме на военную службу) – предводители 

наемных военных отрядов в Италии в XIV-XV вв., поступавшие на службу к городам-

государствам и крупным феодалам (в том числе к папе римскому). К. обычно получали от 

города или князя определенную сумму, на которую набирали войско. Кроме жалованья К. 

получали часть военной добычи. С обострением социально-политической борьбы в 

итальянских государствах и заменой в них республик монархиями многие К. стали 

государями (например, К. Сфорца захватил власть в Милане и стал герцогом Миланским). 

Конкúста (исп. conquista – завоевание) – завоевание испанскими и португальскими 

захватчиками Центральной и Южной Америки (конец XV-XVI вв.). 

Конкистадóры – участники испанских и португальских завоевательных походов в 

Центральную и Южную Америку, осуществленных с неслыханной жестокостью. 

Конклáв (от лат. conclave – запертая комната) – собрание кардиналов (а также помещение, 

где они собираются), созываемое через несколько дней после смерти папы римского для 

избрания нового папы. Начало такому порядку было положено папой Николаем II в 1059 г., 

установившим, что избирать папу может только коллегия кардиналов-епископов из 7 

человек (остальное духовенство и светские лица от выборов отстранялись), В дальнейшем 

коллегия выборщиков пополнилась за счет кардиналов-пресвитеров и кардиналов-

дьяконов. Порядок проведения К. был установлен папой Григорием Х в 1274 г.: кардиналы 

заседают и живут в помещении с замурованными дверями, голосование на К. – тайное. 

Конкордáт (от лат. concondare – быть согласным) – соглашение, договор  между 

правительством какого-либо государства и папой, регулирующий положение католической 

церкви в данном государстве. 



Коннетáбль (фр. Connetable) – во времена Каролингов старший, главный королевский 

конюший (от лат. comes stabuli – начальник конюшни). Позднее – главнокомандующий 

французской армией (до ХVII в.). 

Констистóрия (лат. consistorium – место собрания, совета; местопребывание) – 1) в 

католической церкви специальное совещание кардиналов при папе; 2) в кальвинизме – 

орган управления церковной общиной. 

Консул (лат. consul) – должностное лицо, являющееся постоянным представителем в 

каком-либо городе другой страны, защищающее экономические и правовые интересы 

своих сограждан. 

Контáдо – округ в Италии, включающий в основном сельскую территорию, которая 

юридически и экономически была подчинена городу. 

Кóнтрреформация – возглавляемое папством реакционное движение против реформации 

в XVI-XVII вв. с целью восстановления позиций, утраченных католицизмом в ряде стран в 

первой половине XVI в. 

Контрфóрс (фр. Contrefort – противодействующая сила) – вертикальный выступ стены, 

увеличивающий ее устойчивость; в готической архитектуре К. через аркбутаны 

противодействуют распору свода. К. может быть и отделенными от стены. 

Кóнунг (древнегерм. Konung от индоевроп. Keni – род) – у древних германцев в раннее 

Средневековье (в период военной демократии) – военный вождь. Власть К. была 

выборной, избирался на народном собрании из числа знатных мужей. Позднее, с 

образованием государства в Швеции, Норвегии, Дании – король. 

Кóпигольдеры (от лат. copy -копия и hold – держание) – одна из групп крестьянства в 

феодальной Англии, самая многочисленная в XVI-XVII вв. Копигольд развился из 

вилланства (см. Вилланы) в течение ХIV-XV вв. Название «К.» происходит от копии, или 

выписки из протокола манориальной курии, выдававшейся на руки держателю. К. были 

лично свободными, обычно наследственными или пожизненными держателями земли, 

платившими помещику установленную обычаем денежную ренту. Фактическая власть 

лорда над К. была очень велика. Лорд зачастую отбирал под теми или иными предлогами 

земельные участки, изгонял К. с их наследственных владений. В конце ХVI и особенно в 

ХVII в. К. все более заменяются краткосрочными арендаторами – лизгольдерами. 

Корáн (араб. кур
,
ан – чтение) – священная книга сумульман, запись проповедей пророка 

Мухаммеда, произнесенных им в Мекке и Медине в 610-632 гг. Предписания К. вместе с 

положениями Сунны составляют содержание шариата. 

Кордельéры (фр. Cordeliers от corde – веревка) – ветвь католического монашеского ордена 

францисканцев. Название получили из-за того, что свои рясы подпоясывали веревкой. 

Корóль (от имени Карла Великого – главы Франкского государства в VIII-IX вв.) – 

монархический титул, высший после императорского. В V-VI вв. германские племена на 

обломках Западной Римской империи образовали ряд варварских королевств, самым 

крупным из которых было королевство франков. После распада последнего королевский 

титул стали носить монархи Франции и германии. С начала Средневековья королевствами 

были также Англия (королевство англосаксов), ряд государств на территории Испании, 

несколько позднее – Дания, Швеция, Норвегия. 

Корóна (от лат. corona – венец) – драгоценный головной убор как символ монархической 

власти. В монархических государствах – понятие государственной власти. В этом смысле, 

например, употребляются выражения: «в интересах короны», «борьба за корону» и т.п. 

Коронáция (лат. coronation) – торжественная церемония возложения короны на монарха, 

вступившего на престол. 

Корóнный – в монархических государствах означает принадлежность чего-либо казне, 

государству. 



Кóртесы (от исп. Corte – королевский двор) – сословно-представительные собрания 

средневековых христианских государств Пиренейского полуострова. Возникли раньше, 

чем в других странах Западной Европы, что объясняется активным участием 

привилегированных сословий и городов в  Реконкисте. В Кастилии К. упоминаются с 1137 

г., регулярно собирались с 1280 г. В Каталоги, Арагоне, Португалии, Наварре 

функционировали с ХIII в. К. развились из королевских курий, вначале включали 

представителей дворянства и духовенства. Города получили право представительств 

позднее. В Кастилии в палату третьего сословия вместе с горожанами входили 

представители свободных крестьянских общин. К. обладали более широкими 

полномочиями, чем сословные представительства в других странах Европы. Поскольку 

королевская власть до образования Испании в 1479 г. была слабой, К. ведали всеми 

важными делами государственной жизни и даже держали королей под строгим контролем. 

Способствовали росту влияния городов. В период абсолютизма потеряли свое значение. 

Корсáры (ит. corsaro) – пираты, морские разбойники. 

Кóттеры (от англ. cottege – хижина) – беднейший слой феодального зависимого 

крестьянства в Англии в Средние века и в начале Нового времени. К. были или 

малоземельными держателями, или имели только огород. Вынуждены были наниматься в 

качестве батраков, заниматься ремеслом. Впервые упоминаются в «Книге Страшного 

суда». 

Крестьянство – основной производящий класс Средневековья. К. не было единым, а 

распадалось на группы, отличавшиеся в экономическом отношении (по величине 

земельных держаний) и правовым статусом (по степени юридической обеспеченности 

владельческих прав, размерам и характеру повинностей, по степени личной несвободы). К 

начале ХI в. свободного К. в Западной Европе почти не было (исключением: Восточная 

Англия, Скандинавия). К. находилось в личной, поземельной и судебной зависимости. 

«Кровáвое законодáтельство» - законы против бродяг и нищих, издававшиеся в Англии в 

конце ХV-XVI вв. Тюдорами. Этими законами вводились жестокие наказания для лиц, 

обвиненных в бродяжничестве и в собирании милостыни без разрешения властей. Их 

бичевали, клеймили, отдавали в принудительные работы (в случае побега – пожизненно; 

при третьей поимке казнили). Главными жертвами этих репрессий были крестьяне, 

согнанные с земли в результате огораживаний. Начало К.з. положил статут 1495 г. Генриха 

VII в. принят еще ряд статутов, действовавших до 1814 г. 

Купéчество – социальный слой, занимавшийся торговлей. Развитие К. началось в XI-XIII 

вв. в связи со стремительным ростом городов, особенно крупных центров транзитной 

торговли (Венеция, Генуя, и др.). ХIII - первая треть ХIV в. – период расцвета К. Во многих 

городах Европы купеческая верхушка, сконцентрировавшая в своих руках огромные 

богатства, образовала патрицианский слой города, который оказывал решающее влияние 

на его управление. К., составляя незначительный процент городского населения, обладало 

всей полнотой власти: входило в городской совет, проводило выгодную ему налоговую 

политику, держало в своих руках суд, местное законодательство. К. объединялось для 

защиты своих прав и интересов в общегородские гильдии, гильдии купцов, ведущих 

транзитную далекую торговлю или экспортную торговлю. 

Кýрия (лат. curia – место собраний) – 1) высший совещательный орган при королях и 

папах, состоящий из ближайших советников и высших должностных лиц; 2) в 

средневековой Германии часть ландтага, формировавшегося по сословному принципу 

(напр., курия господ и т.д.). 

Куртуáзия (фр. courtois – придворность) – правила рыцарского поведения, требовала 

изысканности манер, рыцарственного служения Даме, умения слагать стихи. 

Курфюрсты (нем. Kurfürsten – букв.: князья-избиратели от Kur – выбор, избрание и Fürst – 

князь) – в «Священной римской империи» князья и архиепископы, за которыми с ХIII в. 



было закреплено право избрания короля (императора). Права и особые привилегии К. были 

определены Золотой буллой 1356 г. Коллегия К. состояла из 7 членов – трех церковных 

(архиепископы Майнцский, Кѐльнский и Трирский) и четырех светских (король Чешский, 

пфальцграф Рейнский, герцог Саксонский и маркграф Бранденбургский). Курфюрсты  

обладали почти полной политической самостоятельностью. Коллегия К. существовала до 

1806 г., когда была ликвидирована вместе с империей. 

Кутюмы (от фр. Coutume – обычай) – в феодальной Франции правовые обычаи отдельных 

провинций, округов, городов и т.д. На севере Франции (где господствовало обычное право) 

К. существовали в устной форме. 

 

Лангобáрды (лат. Langobardi – длиннобородые) – германское племя, завоевавшее 

Северную Италию в 568 г. и образовавшие там Лангобардское королевство. От Л. 

произошло название итальянской области Ламбардия. 

Ландгрáф – граф с герцогскими судебными полномочиями по отношению к некоторым 

другим владениям в феодальной Германии. 

Ландскнéхты (от нем. Land – земля, страна и Knecht – слуга) – солдаты наемной немецкой 

пехоты в XV-XVII вв. Нанимались на срок от 3 месяцев до одного года. Наемные войска 

были упразднены в связи с созданием регулярных армий. 

Ландтáг (от нем. Land – земля, страна и Tag – собрание) – орган сословного 

представительства в средневековых германских княжествах, входивших в состав 

Священной Римской империи. Ландтаги возникли в ХIII в., состояли из местного 

дворянства, духовенства и представителей земских городов, в некоторых землях в их 

состав входило и крестьянство. 

Левáнт (от ит. levante – восток) – общее название стран Восточного Средиземноморья 

(Сирия, Ливан, Египет, Кипр и пр.). 

Легáт (лат. legatus – посол) – личный представитель римского папы в иностранном 

государстве с поручением на срок, необходимый для его выполнения. Легаты стали 

назначаться папами с VI в. В отличие от папского нунция Л. не  являлся постоянным 

дипломатическим представителем и действовал от имени папы лишь в рамках полученного 

задания. 

Легúсты (франц. legiste от лат. lex – закон) – средневековые юристы, занимавшие 

должности королевских советников и способствовавшие распространению римского права 

в Западной Европе. Выступали за сильную королевскую власть и ограничение 

компетенции сеньориальных и церковных судов. Сыграли значительную роль в процессе, 

рецепции римского права во Франции и некоторых других странах. 

Лéдунг (др.-норв. Leidangr) – военно-морское ополчение в Скандинавии, которое 

созывалось для обороны или военного похода. В XII-XIII вв. на смену народному 

ополчению бондов приходит рыцарское войско, но изредка Л. созывали еще и в ХIV в. 

Лен (нем. Lehn) – в средневековой Германии земельное владение (или иной источник 

дохода), пожалованное верховным правителем (сюзеренов) какому-либо лицу (вассалу) на 

условии выполнения военной или административной службы. Первоначально Л. 

предоставлялся на определенный срок. С XII в. Л. уже являлся, как правило, 

наследственным (феодом). В ходе ленных пожалований окончательно сложилась 

иерархическая система феодального землевладения в германии. Нередко термином «Л.» 

именуются аналогичные формы феодального землевладения в других странах. 

Либеллярии – держатели земли в Италии, получавшие на основе письменного договора 

(libellus scriptus) от вотчинника дом с участков, виноградником, пахотной землей и т.п. За 

пользование землей Л. выплачивали натуральную, а позднее и денежную, ренту; в Средней 

Италии в VIII-X вв. Л. несли барщину. В результате либеллярных договоров свободные 

общинники часто вовлекались в зависимость, особенно в районах Средней и Северной 



Италии. В Южной Италии этот процесс шел в более замедленном темпе и завершился 

лишь к концу ХIII в. 

Лизгóльдеры (от англ. lease – аренда и hold – держание, владение) – краткосрочные 

арендаторы в Англии. Лизгольд – обычная аренда, которая стала развиваться в Англии 

наряду с феодальным держанием (XV-XVI вв.). Лорд обычно сдавал в лизгольд домен по 

мере того, как отказывался от отработочной ренты. Землевладелец получал с лизгольда 

новую рыночную ренту «по воле лорда». Продолжение аренды по истечении ее срока 

зависело от лорда. Арендаторами-Л. могли быть люди самых различных категорий. 

Лúты полусвóбодные – категория лиц, существовавшая наряду с рабами в государстве 

франков, жизнь которых оценивалась половиной вергельда свободного, т.е. в 100 солидов. 

Лит представлял собой неполноправного жителя общины франков, находящегося в личной 

и материальной зависимости от своего господина. Литы могли вступать в договорные 

отношения, отстаивать свои интересы в суде, участвовать в военных походах вместе со 

своим господином. Лит, как и раб, мог быть освобожден своим господином, у которого, 

однако, оставалось его имущество. За преступление литу полагалось, как правило, то же 

наказание, что и рабу, например, смертная казнь за похищение свободного человека. 

Лиценциáт (ср.-век. лат. licenciatus – допущенный) – в средневековых университетах 

преподаватель, получивший право читать лекции, но еще не защитивший докторской 

диссертации. 

Лóлларды (англ. lollards, возможно от нижненем. Loller – напевать, бормотать) – с 1390 г. в 

Англии последователи оксфордского теолога и философа Джона Уиклифа (Виклефа) (См. 

Виклифиты). 

Лорд (англ. lord от англосаксонского hlaford – хранитель хлеба) – в средневековой Англии 

феодал-землевладелец, сеньор. С XI-XII вв. термином «Л.» в широком смысле принято 

обозначать всякого помещика, т.е. владельца манора. В точном смысле Л. – только тот 

феодал, который был прямым ленников короля и участвовал в королевском «Великом 

совете», превратившемся в ХIII вв. в верхнюю палату парламента. Звание Л. передавалось 

по мужской линии и старшинству, но могло быть пожаловано королем. 

Лютерáнство – основное направление реформации в Германии, основанное в 1517 г. 

Мартином Лютером (1483-1546), профессором богословия Виттенбергского университета. 

 

Мáвры (лат. mauri, греч. mauros – темный) – с VIII в. после завоевания арабами Северной 

Африки и бóльшей части Пиренейского полуострова М. стали называть всех мусульман 

этих территорий, после окончания реконкисты (1492 г.) арабов-мусульман только Северной 

Африки (за исключением Египта). 

Магдебýргское право, немецкое право (Jus theutonicum magdeburgense) – средневековое 

городское право, возникшее в конце ХII в. на основе норм немецкого города Магдебурга и 

распространившееся  по всей Восточной Европе. Возникло в ходе освободительной 

борьбы  горожан против городских сеньоров как право общее и равное для всех. Как 

элемент правовой культуры, сопутствующий католической колонизации восточных 

территорий. М.п. было воспринято многими городами Силезии, Чехии, Венгрии, а в ХVI в. 

через Польшу и Литву оно распространилось на территории Галиции и Западной 

Белоруссии (Полоцк). В Германии сохраняло свое значение вплоть до ХVII в. 

Магúстр (лат. magister – начальник, наставник) – 1) в Западной Европе в средние века 

глава некоторых церковных и светских учреждений, в том числе рыцарских орденов; 2) 

преподаватель «7 свободных искусств» (гуманитарных наук) в университете. 

Магистрáт (лат. magistratus) – городской совет, орган городского самоуправления, 

муниципалитет. 

Магнáты – название крупных феодалов в Западной Европе, в узком смысле – родовитая и 

богатая знать феодальной Польши. С XIV-XV вв. получили целый ряд привилегий и 



политических прав, фактически подчинив королевскую власть. В XV-XVI вв. мелкое 

дворянство – шляхта – в упорной борьбе добилась формально равных с М. политических 

прав. Выражением этого процесса стало возросшее значение посольской избы 

сравнительно с сенатом, в котором заседали М. Однако и позднее М. сохранили 

значительное влияние на политическую жизнь страны. Упорное противодействие М. 

всяким реформам способствовало распаду польского государства и утрате им 

политической независимости (XVIII в.). 

Мадóнна (ит. madonna – моя госпожа) – богоматерь. 

Мадьяры – венгры. 

Майорáт (от лат. major – старший) – распространенная в Средневековье форма 

наследования (главным образом земельных владений), при которой недвижимость 

полностью наследовал старший сын. М. способствовал сохранению крупных земельных 

владений. 

Майордóм (от лат. major – старший, главный и domus – дом) – в раннем Средневековье 

управитель королевских дворцов (в Германии, Франции и Испании), высший придворный, 

государственный сановник. Первоначально это был просто управляющий королевским 

дворцом. Постепенно он приобрел значение высшего должностного лица в государстве, 

как бы первого министра короля. Сначала назначался королем, впоследствии стал 

выдвигаться и даже избираться знатью. Могущество М. неуклонно росло, и с течением 

времени в руководстве центральной и местной администрацией он стал вытеснять короля 

и занимал положение фактического правителя государства. В 781 г. на собрании знати в 

городе Суассон М. Пипин Короткий был провозглашен наследственным королем 

Франкского государства. 

Мáйя – индейский народ Центральной Америки (совр. Северная Гватемала, Белиз, п-ов 

Юкатан). Цивилизация М. достигла расцвета уже в I тыс. М. были единственным народом 

Америки, создавшем иероглифическую письменность. Бóльшую часть майя была 

завоевана испанскими конкистадорами к середине ХVI в. 

Мáкрокóсм (греч. «большой мир») – Вселенная в целом. 

Мандóрла – овальное обрамление изображений Христа и Богоматери. 

Мáнор (англ. Manor от лат. maneo – остаюсь, проживаю) – в Англии в Средние века 

название феодальной вотчины. Возник еще до норманнского завоевания ХI в. Включал 

собственно землю феодала (лорда), держания крепостных (вилланов), свободных крестьян 

(фригольдеров) и общинные угодья. М. управлялся «стюардами», состоявшими на службе 

феодала. В М. сочетались все формы сеньориальной зависимости: личная, поземельная, 

судебная и т.д. В позднее Средневековье происходит интенсивное разложение 

манориальной системы под влиянием товарно-денежных отношений. Небольшие и 

средних размеров М. сохраняются, однако, в них уже господствует арендное 

землепользование. Полностью М. исчезает только в ХVIII в. 

Манс (гýфа – в Германии) – в раннее средневековье крестьянский земельный надел, в 

который входил дом с приусадебным участком, пашня, виноградник, луг и лес. Размеры М. 

даже в пределах одной вотчины значительно варьировались. 

Мануфактýра (от лат. manus – рука и facio – делаю) – вторая стадия развития 

капиталистического производства после простой капиталистической кооперации, 

основанная на ручном труде наемных рабочих и разделении процесса труда на отдельные 

последовательные операции. Предшествовала машинному производству. 

Маньерúзм (ит. manierismo от maniera – манера, стиль) – течение в европейском искусстве 

и культуре ХVI в., в котором отразился кризис гуманистической культуры Возрождения. 

Утверждается представление о влиянии на жизнь человека непреодолимых таинственных 

сил, о трагичности бытия. Художники должны в своем искусстве следовать не природе, а 

«внутренней идее», которая возникает в их душе, отсюда такие характерные черты 



творчества художников-маньеристов как субъективизм, вычурность и надуманность 

образов, их изысканность и чрезмерная утонченность. 

Мáрка (от сред.-верх.-нем. Marke – граница, пограничная область). - 1) соседская сельская 

или территориальная община, для которой характерны индивидуальная частная 

собственность малых семей на надельные пахотные земли, общинная собственность на 

пастбища, леса, луга и пр. Стала складываться в V-VI вв. в государствах, основанных 

германцами; 2) во Франкском государстве VII-IX вв. и в Священной Римской империи – 

укрепленный административный пограничный округ, управляемый маркграфом и 

созданный с военными целями; 3) весовая и денежная (марка золота, марка серебра) 

единица – 489,5 г. 

Маркгрáф (нем. markgraf – букв.: граф марки) – во Франкском государстве VIII-IX вв. 

правитель пограничного округа – марки с большими военными и административными 

полномочиями. В средневековой Германии М. превратилось во владетелей княжеств 

(маркграфств). 

Маркúз (франц. Marquis) – 1) в империи Каролингов то же, что маркграф; 2) позже (с X в.) 

в ряде стран Западной Европы наследственный титул крупного феодала, по своему 

положению на иерархической лестнице находившегося между герцогом и графом. 

Маррáны, марáны (исп. marranos) – в Испании и Португалии ХIV-XV вв. обращенные в 

христианство евреи. 

«Мáртовские поля» - собрания всех свободных франков-воинов во Франкском 

государстве конца V – середины VIII в.; устраивались в марте. «М.п.» - смотр военных сил 

государства, проводились королевской властью; заменили собой древнегерманские 

народные собрания. 

Мáршал (от др.-верх.-нем. marah – лошадь и scalc – слуга) – 1) во Франкском государстве 

– королевский слуга, смотревший за лошадью; 2) с XII в. – придворный во Франции, 

заместитель коннетабля; ведал телохранителями, конной стражей и конюшнями короля. С 

XIII в. М. – командующий частью королевских войск. Маршалы были и при крупных 

сеньорах. Численность маршалов с течением времени увеличивалась. 

Масóнство (от фр. Franc–masons – «вольные каменщики»), франкмасонство – 

общеевропейское религиозно-этическое движение, возникшее в Англии в ХVI в. Корнями 

уходит в средневековые тайные союзы каменщиков, позаимствовав у них выразительную 

обрядность и таинственность. М. стремились к нравственному самоусовершенствованию, 

поиску идеального социального устройства, к познанию тайн природы и человеческой 

души. М. организации (ложи) построены по сложной иерархической структуры. 

Мáстер, мэтр (от лат. magister – руководитель) – средневековый ремесленник, 

полноправный член цеха и городской общины, владелец собственной мастерской. 

Менестрéль (от фр., прованс. наречие ménestrel от позднелат. ministeriales – состоящий на 

службе) – 1) состоящие на службе у знатных феодалов и государей Франции и Англии ХII-

XIV вв. профессиональные певцы, музыканты, поэты-декламаторы; 2) также 

странствующие профессионалы. 

Меняла – в средние века специалист по обмену разнообразных монет, чеканившимися не 

только европейскими государствами, но и крупными феодалами, монастырями, городами; 

из менял произошли первые банкиры. 

Меркантилúзм (от итал. mercante – торговец) – экономическое учение и экономическая 

политика в период первоначального накопления капитала, выражавшаяся в активном 

вмешательстве государства в хозяйственную жизнь в интересах купечества страны. 

Поскольку основным источником богатства меркантилисты считали сферу обращения, а не 

производства, то богатство отождествлялось с денежным капиталом, а благосостояние 

государства от такого «торгового баланса», при котором вывоз товаров за границу 

преобладал над ввозом. Для политики позднего М. был характерен протекционизм. 



Мéсса (лат. missa, фр. messe – отпускание) – ежедневное богослужение в католицизме, 

обедня. 

Мéста – пользовавшееся королевскими привилегиями объединение крупных феодалов-

овцеводов в Испании XIII-XVII вв. 

Мечéть (араб.) – мусульманский храм. 

Мертвой руки право – норма феодального права в странах Западной и Центральной 

Европы, согласно которой феодал имел право изъять после смерти крестьянина часть его 

имущества (обычно – лучшую голову скота, лучшую одежду) или ее стоимость. М.р.п. 

было основано на личной зависимости крестьян и стало отмирать с освобождением 

последних. В качестве редкого пережитка М.р.п. сохранялось в отдельных районах Европы 

вплоть до ХVIII в. (например, для французских мэнмортаблей).  

Мúкрокóсм (греч. – «малый мир») – человек как подобие Вселенной. 

Минарéт (араб.) – высокая башня при мечети, с которой муэдзин созывает мусульман на 

молитву. 

Миниатюра (от лат. minium – кúноварь, красная краска) – в средние века небольшое 

живописное изображение, украшавшее или иллюстрировавшее рукописные книги. 

Министериáлы (от лат. ministerium – служба, должность) – в период Средневековья слуги 

и служилые люди короля и феодалов (как светских, так и духовных). Выполняли 

придворную, административную и хозяйственную службу. Набирали М. в основном из 

несвободных людей, они получали за службу земельные владения (министериальные 

лены). В XII-XIII вв. М. получили личную свободу, частично вошли в состав дворянства; 

этому способствовали их рыцарская военная служба и довольно высокое положение в 

феодальном государстве. 

Миннезúнгеры (нем. Minnesinger – певец любви) – немецкие лирические поэты-певцы 

XII-XIII вв. при дворах крупных феодалов, перенявшие традиции провансальских 

трубадуров. Были выходцами из феодальных слоев и министериалов. Воспевали 

идеальную рыцарскую любовь к Прекрасной даме. 

Минорáт (от лат. minor – меньший) – преимущественное (а иногда исключительное) 

наследование младшим родственником семьи. Принцип М. был известен средневековому 

европейскому праву. В отличие от майората М. получил распространение в крестьянской 

среде. 

Минорúты (лат. minores – меньшие) – нищенствующие католические монашеские ордены, 

уставы которых требуют обязательного соблюдения обета бедности и существования 

только на подаяние. В Средние века к таким орденам относились францисканский, 

доминиканский, августинский и капуцинов. 

Миропомáзание – церковный обряд помазания лба, рук, груди, ушей и ноздрей особым 

маслом (мúро); применялся при крещении и коронации монархов. 

Мúстика (греч. mystikos – таинство, таинственный) – религиозное учение, допускающее 

непосредственное общение с Богом, потусторонним миром. 

Монáрх (греч. monarchia – единовластие) – одна из двух форм правления (наряду с 

республикой), известных истории государства и права, при которой во главе государства 

находится единоличный правитель-монарх. При феодализме М. сначала была 

раннефеодальной, затем – М. периода феодальной раздробленности со слабой центральной 

властью; за ней следовала М. сословно-представительная, превратившаяся затем в 

абсолютную. 

Монастырь (от греч. «monachos» - одинокий) – специальное поселение для монашеской 

общины. 

Монáх, монáшество (см. выше) – член религиозной группы, которая принимает обеты 

отказа от имущества, семьи, общественных связей, поселяется  в специальной обители. 

Основная цель – служение Богу и спасение души. 



Монопóлия (греч.monos – один и греч. pōleō – продаю) – исключительное право в сфере 

производства, торговли или промыслов, даровавшееся короной частным лицам или 

компаниям, приносившее обеим сторонам большие доходы. 

Морáвские братья (Чéшские братья, Богéмские братья) – религиозная секта в Чехии. 

Первые общины возникли через несколько лет после поражения гуситов в 1457 г. 

Проповедовали равенство, аскетизм, непротивление злу. Первоначально в общины М.б. 

входили крестьянско-ремесленные слои, позже их социальный состав расширился за счет 

зажиточных горожан и дворянства. В 1575 г. М.б., лютеране и представители других 

протестантских конфессий в Чехии выработали совместную «Чешскую конфессию», 

которая была в 1609 г. признана императором Рудольфом II. После поражения восстания 

1618-1620 гг. в годе Тридцатилетней войны М.б. были из Чехии изгнаны и расселились по 

разным странам Европы и в Северной Америке. 

Морúски  (от исп. moro – мавр) – арабы, оставшиеся в Испании после окончания 

реконсисты и насильно обращенные в христианство. 

Мосáрабы (исп. mozarabes) – христианское население мусульманской Испании, 

перенявшее арабский язык и образ жизни. 

Мудéхары (исп. mudejares) – крещенные арабы (мавры); с 1492 г. стали именоваться 

морúсками. 

Мулáди (исп. muladi) – в арабской Испании христиане, принявшие ислам. Они составляли 

довольно значительную часть населения. Основной причиной перемены вероисповедания 

было стремление избавиться от налогов, которыми облагались христиане и иудеи. 

Муллá (от араб. маула – владыка) – служитель религиозного культа у мусульман, глава 

местной общины. 

Мусульмáнство – см. Ислам. 

Муэдзúн (араб.) – служитель мечети, призывающий с минарета мусульман на молитву. 

Мэнмóрт, менморт – специальный взнос, уплачиваемый крестьянами сеньору при 

получении ими земельных участков по наследству. 

Мэнмортáбли, менмортабли (франц. mainmortables от main – мертвая рука) – категория 

феодально-зависимых крестьян во Франции XIV-XVIII вв., главным образом в восточных 

районах страны. Будучи разновидностью сервов, М. отличались наибольшей степенью 

личной несвободы (ограничение владельческих прав, свободы брака, права выступать в 

суде; уплата произвольной тальи и т.п.). При отсутствии наследников мужского пола 

земельное держание М. и часть иного имущества после их смерти. 

Мэр (фр. maire от лат. major – старший) – выборный глава городского самоуправления, 

муниципалитета. 

 

Намáз (араб.) – мусульманский религиозный обряд, ежедневная пятикратная молитва, 

чтение отрывков из Корана. Каждой молитвой предшествует омовение. 

Нарóдные капитáны – должностные лица, предводители ополчения в городах-коммунах 

(см. Городские коммуны) Италии с середины ХII в. 

Нервюра (фр. nervure) –  в готическом соборе выступающее ребро свода. 

Нимб (лат. nimbus) – изображения сияния вокруг головы Бога, Богоматери, святых, ангелов 

в средневековом христианском и буддийском искусстве как символ божественности, 

святости. Часто изображается в виде круга. 

Нúщенствующие óрдены – францисканцы, доминиканцы, августинцы, капуцины и 

минориты. 

Нóбили (от лат. nobilis – знатные) – средневековые дворяне, а также часть городского 

патрициата, которую составляли выходцы из крупных феодальных семей. 

Нобилитéт (лат. nobilitas – слава, родовитость, знать) – средневековое дворянства, класс 

феодалов в целом. Термин охватывал разные слои дворянства: от королей до неимущих 



нобилей, которые вели полукрестьянский образ жизни. Н. распадался на высший и низший 

слои. Высший слой состоял, например, во Франции, из шателэнов, т.е. обладателей замков; 

баронов (виконтов, графов и герцогов) и др. феодалов (включая королей). Низший слой – 

это простые рыцари, так называемая «рыцарская беднота». Некоторые из этих рыцарей 

были по происхождению министериалами, иногда даже несвободными людьми, 

получившими доступ в ряды феодального дворянства. 

Новое дворянство, «джéнтри» - занимавшаяся торговлей и предпринимательством 

обуржуазившаяся часть английского дворянства в XV-XVII вв. 

Новый Свет (лат. Orbis Novus) – одно из названий Америки, данное в ученых кругах 

после того, как стало очевидным, что открытие Колумбом земли не являются Индией. 

Нормáнны (герм. – северные люди) – см. Викинги. 

Нотáбли (франц. notables от лат. notabilis – значительный, выдающийся) – во Франции 

XIV-XVIII вв. члены особого рода собрания (собрание Н.), созывавшегося королем для 

обсуждения государственных (финансовых и административных) вопросов. В отличие от 

депутатов Генеральных штатов, Н. не избирались сословиями, а назначались королем из 

числа наиболее видных представителей дворянства, высшего духовенства. В число Н. по 

королевскому эдикту входили также профессора богословия, юристы. Собрания Н. 

созывались нерегулярно и носили совещательный характер. 

Нýнций (лат. nuntius) – постоянный дипломатический представитель римского папы. См. 

Легат. 

 

Обúтель – см. Монастырь. 

Обрóк – форма феодальной поземельной ренты. О. был: 1) натуральный или продуктовый, 

то есть выплачивался феодалу продуктами, производимыми в крестьянском хозяйстве (в 

том числе и изделиями домашнего ремесла) и 2) денежный (чинш). 

Обскурáнт (от лат. obscurantis – затемняющий) – противник просвещения и науки; 

мракобес, неуч. 

Óбщúна – древнейшая форма социальной организации. В Европе в период Средневековья 

и в Новое время происходит процесс постепенного разрушения общины с передачей ее 

земельных угодий в руки феодалов или крестьян. Раньше всего этот процесс закончился в 

Англии (XVI в.), где уничтожение общины приняло особо жесткие насильственные формы. 

Обычное право – неписаные правовые нормы, сложившиеся в ходе развития общества в 

результате их неоднократного традиционного применения. Примером О.п. являются 

варварские правды, созданные в эпоху зарождения и формирования феодальных 

отношений. 

Огорáживания – проводившийся в Англии с конца XV в. насильственный сгон феодалами 

крестьян не только с общинных угодий, но и, главным образом, пахотных наделов. 

Огороженные (заборами, канавами, колючим кустарником и т.п.) земли превращались 

феодалами в пастбища для овец. Продолжались до начала ХIX в. 

Óлдермéн (англ.) – член городского совета. 

Оммáж (фр., англ. homage от лат. homo – человек) – главная часть обряда принесения 

вассальной присяги сеньору. Сеньор задавал вопрос будущему вассалу: «Хочешь ли ты 

быть моим человеком?» Получив положительный ответ, сеньор брал сложенные руки 

вассала в свои ладони, после чего оба приносили друг другу клятву верности – фуа. 

Завершающей обряд была инвеститура – наделение вассала участком земли. 

Ордáлии – см. Божий суд. 

Óрден (от лат. ordo – порядок, последовательность) 1) монашеский О. – организация 

монахов, имеющих одинаковый устав; 2) католическая рыцарская организация времен 

Крестовых походов (духовно-рыцарский О.); 3) в позднее Средневековье светское 



объединение рыцарей (Золотого руна, подвяхрабзки и др.); 4) название некоторых тайных 

обществ (напр., масонский О.). 

Ордонáнс (фр. ordonnance – приказ) – королевский указ во Франции и Англии. 

Орифлáмма (фр. oriflamme от лат. aurum – золото и hamma – пламя) – 1) в средневековой 

Франции шитый золотом штандарт, знамя короля; 2) большой флаг, повешенный на 

веревке поперек улицы. 

Ортодóксия (греч. ortodoxia – правильное высказывание) – утвержденное высшими 

церковными авторитетами вероучение. 

Оруженóсец – сын вассала, состоящий на службе при дворе сеньора, в обязанности 

которого входило сопровождение последнего на войну или турнир, ношение его оружия и 

щита, облачение рыцаря в доспехи перед боем, функции телохранителя. В О. обычно 

производили пажей по достижении ими 13-14 лет. В 21 год, если оруженосец проявлял 

себя как верный и храбрый помощник рыцаря, его торжественно посвящали в рыцари. 

Остгóты – одно из готских племен, проживавших в IV в. в Северном Причерноморье. 

Вытесненные оттуда гуннами, они завоевали Италию и образовали там свое королевство 

(493-555 гг.) 

Отлучéние – исключение из какой-либо религиозной общины или церкви в целом. 

Отпущéние – прощение грехов, даваемое священником верующему после исповеди. 

«Охóта на ведьм» - массовые процессы против людей, заподозренных в колдовстве, 

организованные духовными и светскими властями в странах Европы в ХV-XVII вв. Отмена 

процессов против ведьм произошла лишь в конце XVIII вв. 

 

Пáги – округа, территориальные единицы в государстве франков. 

Паж (фр. Page) – в средние века в Западной Европе мальчик из дворянской семьи (7-10 

лет), отданный родителями в качестве личного слуги знатному феодалу или его жене. За 

службу П. обучали началам военного дела, придворным манерам, музыке, пению, танцам, 

игре в шахматы и т.п. В возрасте 13-14 лет П. производили в оруженосцы. 

Паладúн (фр. paladin от лат. palainus – придворный) – 1) в раннесредневековой Западной 

Европе П. – это рыцарь из королевской свиты; позднее – доблестный рыцарь, верно 

служащий королю или Прекрасной Даме; 2) рыцарь, являющийся идеалом; образец 

бескорыстного служения правому делу, идеям справедливости или какому-либо лицу. 

«Палáта шáхматной доскú» - название высшего органа финансового управления 

средневековой Англии. Первоначально являлась частью королевской курии. Получила 

название от клетчатого сукна, которым в зале заседаний этой палаты накрывали столы для 

удобства подсчета денег. С XIII в. превратилась в самостоятельное ведомство, 

возглавляемое казначеем. Включала казначейство (место, где хранились деньги, 

поступавшие в королевскую казну, и отчетные документы), счетную палату, члены которой 

– бароны «П.ш.д.» - контролировали денежные отчеты должностных лиц короны. Они же 

вели судебные разбирательства, когда затрагивались материальные интересы короны. 

Палóмничество (от «пальма») – путешествие верующих к святым местам. Название 

произошло от обычая верующих привозить домой пальмовые ветви из Палестины. 

Пантеúзм (греч. pan – весь и theos – бог) – религиозное и философское учение, 

отождествляющее бога с природой, рассматривающее природу как воплощение божества. 

Пáнцирь (нем. Panzer от ит. pancia – живот) – металлические доспехи рыцаря, пришедшие 

на смену кольчуге. 

Пáпа (греч. pappas – отец) – глава католической церкви и одновременно римской епископ. 

Пáрики – категория зависимых крестьян в Византии IX-XV вв. Делились на 

государственных и частновладельческих. Первые жили на государственных землях, несли 

специфические повинности, среди которых первое место занимала барщина. 

Частновладельческие П. являлись наследственными держателями участков земли, 



собственниками которых был феодал, платили ренту продуктами и несли отработочные 

повинности; в XIII в. были закрепощены. 

Парлáмент (от фр. parler – говорить, совещаться) – 1) сословно-представительное 

учреждение. Возникновение английского парламента относится к 1265 г., когда Симон де 

Монфор впервые созвал собрание крупнейших прелатов и баронов, пригласив также по два 

рыцаря от каждого графства и по два горожанина от наиболее значительных городов. 

Окончательно английский парламент сложился к концу ХIII в. в правление Эдуарда I. 

Английское государство приобрело форму сословной монархии. В первой половине ХIV в. 

П. разделился на две палаты (до этого существовал однопалатный П.): верхнюю – палату 

лордов и нижнюю – палату общин. В палату общин избирались рыцари (выбирались на 

собраниях графств открытым голосованием, по два рыцаря от графства) и представители 

городов (при Эдуарде I в П. приглашали по два представителя от 165 городов). Вместе они 

имели численный перевес над баронами и стали собирательно называться термином 

«общины». Главной функцией П. было утверждение налогов и предоставление субсидий 

короне. В XIV в. П. приобрел право участвовать в издании законов (статутов, биллей). 

Палата лордов являлась высшим судебным органов по политическим делам. Низшие слои 

городского населения и крестьянство в П. представлено не было; 2) Во Франции П. как 

высшее судебно-административное учреждение выделился при Людовике IX из 

королевского совета. Парижский П. регистрировал королевские указы, осуществлял право 

ремонстрации – выносил протесты против регистрации указов в случае их несоответствия  

обычаям королевства, т.е. являлся высшей аппеляционной палатой Франции. Основную 

роль в Парижском П. играли постоянные чиновники (вместо прежних сеньоров и прелатов) 

– легисты. В провинциях (по мере их присоединения к королевскому домену) создавались 

провинциальные парламенты – высшие суды в провинциях. 

Патéнт (лат. patentis – открытый) – в средние века и новое время государственный 

документ на право заниматься торговлей или промыслом на определенной территории, или 

торговли определенным видом товаров. 

Патрициáт (от лат. pater – отец) – городская верхушка, наиболее богатый, влиятельный, 

привилегированный) слой населения средневекового города, состоявший из 

землевладельцев, богатейших купцов, ростовщиков, домовладельцев. Как правило, все 

городское управление, финансы, военные силы города и городской суд находились в руках 

П. 

Патронáт (от лат. patronus – покровитель) – форма покровительства, возникшая в 

результате разложения родового строя и образования раннеклассового общества. Подобное 

покровительство (получение земли, родового имени патрона, защита в судах и т.д.) вело к 

зависимости неполноправных или бедных людей от состоятельных и влиятельных 

патронов. П. был известен во Франкском государстве при Меровингах, но широкое 

распространение получил при Каролингах в период аграрного переворота. 

Пауперизáция (лат. pauper – бедный, нищий) – процесс обнищания населения 

позднесредневековой Англии в период огораживаний и первоначального накопления 

капитала. 

Пúкты – европейское наименование племенного союза на территории Шотландии. 

Пилигрúм (ит. pellegrino – чужеземец) – странствующий богомолец, паломник. 

Плебс (лат. plebs – простой народ) – низшие слои городского феодального и 

позднефеодального общества: обедневшие цеховые мастера, подмастерья, 

экспроприированные крестьяне, мануфактурные рабочие, подѐнщики, нищие. 

Подестá – 1) высшее административное лицо (глава исполнительной и судебной власти) во 

многих городах-коммунах Италии XII – начала XVI в. Избирался на срок от шести месяцев 

до одного года. В XIV-XV вв. П. сохраняли лишь судебные функции, в начале ХVI в. были 

заменены коллегиями судей; 2) правители городов, входивших в состав средневековых 



итальянских городов-государств (Венеции, Генуи, Флоренции). Назначались такие П. 

центральной власти. 

Подмастéрье – ремесленник, закончивший обучение и работающий у мастера за плату в 

качестве помощника, пока не получит звание мастера. 

Портáл (лат. porta – дверь, ворота) – архитектурно выделенный вход в церковь, дворец, 

общественное здание. 

Пóшлины – разнообразные государственные и частно-феодальные платежи (торговые, 

проездные, мостовые, береговые, дорожные). 

Превó (франц. prevot от лат. praepositus – начальник) – 1) королевский чиновник в 

феодальной Франции. В XI-XV вв. П. обладал в подведомственном ему административно-

судебном округе (в составе королевского домена) судебной, фискальной и военной 

властью, с ХV в. выполнял лишь судебные функции (королевского судьи первой 

инстанции); 2) выборный глава местного самоуправления в Париже. 

Предпролетариáт – зарождающийся слой наемных рабочих на мануфактурной 

(дофабричной) стадии развития капиталистических отношений. 

Прекáрий (лат. precarium от preces – просьба) – в римском и средневековом праве 

пользование землей, предоставляемой собственником на более или менее длительный срок 

по обращенной к нему письменной просьбе. П. получил широкое распространение в 

странах Западной Европы в раннее Средневековье. В этот период П. давался пожизненно, 

часто с правом передачи по наследству (обычно до третьего поколения). Получивший П. 

крестьянин был обязан нести определенные повинности (платить оброк (чинш) или 

обрабатывать барщину). Постепенно это приводило к попаданию крестьян-прекаристов в 

различные формы феодальной зависимости, вплоть до полного закрепощения (обычно в 

случае невыполнения повинностей в срок). 

Прелáт (лат. prelatum – почтенный) – 1) в раннее Средневековье посол римского папы, 

наделенный правами архиепископа; 2) позже – общее наименование высших чинов 

католической и англиканской церкви. 

Премонстрáнты, норбертины, белые каноники (лат. praemonstranti) – католический 

монашеский орден, основанный в начале ХII в. св. Норбертом Ксантенским (ок. 1080-1134 

гг.). Центром ордена был монастырь Премонтре. В основе устава П. были положены 

ужесточенные уставы августинцев и цистерианцев. Центральной линией деятельности П. 

была проповедническая работа с мирянами. 

Пресвúтер (греч. presbyteros – старец, старейший, старейшина) – 1) в православной и 

католической церкви – священник; 2) выборный главы кальвинистской общины. 

Пресвитериáне (англ. presbyterians) – сторонники реформированной церкви, в основу 

которой положен несколько измененный кальвинизм. П. выступают за независимую от 

государства «дешевую» церковь, отвергают епископов и признают лишь пресвитера. 

Впервые пресвитерианская церковь появилась в XVI в. в Шотландии, затем 

распространилось в Англии, Ирландии, США и др. странах. 

Призовóе прáво – основанное на праве феодальной собственности на землю право 

феодала владеть всем тем, что каким-либо образом непосредственно на этой земле 

оказывалось. Основной принцип П.п. – «Что с воза упало, то пропало». Так, феодал 

считался законным собственником товара, упавшего с повозки купца. Разновидностью П.п. 

было «береговое право», по которому феодал становился собственником всех товаров, 

выброшенных на берег при крушении корабля. 

Принц (от лат. princes – первый) – титул лица, принадлежащего к дому царствующего 

государя – короля, князя и пр. П. – наследник престола, получивший родовую провинцию, 

название которой включали в титул (например, П.Уэльский). 

Приóр (лат. prior – первый) – 1) настоятель небольшого католического монастыря; 2) 

второе по значению после магистра лицо в духовно-рыцарских орденах; 3) в Италии и 



некоторых странах Западной Европы выборный глава купеческой гильдии или 

ремесленного цеха. 

Приорáт – орган городского управления некоторых средневековых городских коммун 

Италии (Флоренции, Ареццо и др.), в которых власть находилась в руках пополанов. 

Назывался также синьорией. Во Флоренции П. состоял из представителей цехов – приоров 

(от 3 до 21), с 1289 г. его возглавлял гонфалоньер справедливости. Утратил значение в XV 

в. с установлением тирании Медичи. 

Прихóд – низшая административно-церковная единица, включающая персонал данной 

церкви и светских членов общины (прихожан). 

Пробст (нем. propst от лат. praepositus – старшина, глава) – старший пастор у лютеран. 

Провинциáльные штáты – собрания представителей трех сословий во Франции. 

Созывались во многих областях и провинциях в ХIII-XVIII вв. П.ш. вотировали и 

распределяли налоги (по требованию короля или местного сеньора), а также выполняли 

ряд административных функций. По сути дела они не имели организационной связи с 

Генеральными штатами. В центральных провинциях П.ш. прекратили существование в 

начале ХV в., но в Лангедоке, Бретани, Бургундии, Беарне, Бигоре собирались до Великой 

французской революции. 

Прония (от греч. pronoia – попечение) – феодальный институт в Византии XI-XV вв. – 

пожизненное (иногда наследственное) императорское пожалование светскому лицу или 

монастырю в награду за службу права сбора налогов с определенной территории с правом 

управления этой территории. Наибольшее развитие П. получила во второй половине ХII в., 

когда земельные владения давались на условиях несения преимущественно военной 

службы. Со временем П. превратилась в наследственное владение. Типологически близка к 

западноевропейскому бенефицию. 

Протектор (от лат. protection – прикрытие) – экономическая политика государства для 

защиты национальных товаропроизводителей через введение повышенных пошлин на 

ввозимые товары или даже вовсе запрещение (или ограничение) ввоза некоторых из них. 

Протестанизм ( от слова «протест») – общее название ряда отколовшихся в ХVI в. во 

времена Реформации от ортодоксального католичества течений (лютеранство, кальвинизм, 

цвинглианство и др.), признававших единственным источником веры Священное писание и 

отвергавших церковную традицию (постановления церковных соборов, буллы папы 

римского, богословских трактатов отцов церкви и т.п.). 

Пуритáне (лат. purus – чистый) – радикальное течение в английском протестантизме, 

представители которого вступали за «очищение» англиканской церкви от «остатков 

папизма» (т.е. католицизма). По своим религиозно-политическим убеждениям П. были 

близки к кальвинизму. П. славились особенно строгим образом жизни. В конце ХVI в. из 

среды П. выделилось умеренное пресвитерианское крыло, которое выступало за 

подчинение общенациональному Синоду духовенство, а также более радикальное – 

индепенденты, выступавшие за полную независимость общин верующих от светских и 

церковных властей. 

Пфальц (нем. pfalz от лат. palatium – дворец) – 1) в Германской империи эпохи 

Средневековья замок-резиденция королей, императоров, князей; 2) княжество Пфальц, 

возникшее в ХII в. на Среднем Рейне. 

Пфáльцгрáф  (нем. Pfalzgraf) – 1) в период раннего Средневековья во Франкском 

королевстве – королевский судья; 2) в Германской империи – владетельный князь. 

Пэр (фр. pair, англ. peer от лат. par – равный) – звание представителей высшей 

аристократии в Англии и Франции, по отношению к которому монарх был «первым среди 

равных». Термин «П.» обозначал коронных вассалов короля, имевших привилегию суда 

равных себе. С ростом королевской власти их значение упало. В Англии звание П. 



наследовалось по мужской линии (передавалось старшему сыну), с ХIV в. давало право 

быть членом палаты лордов. В Англии звание П. существует до сих пор. 

 

Рáджа (санскр.) – княжеский титул в средневековой Индии. 

Рáйя, рáйят (тур.) – податное сословие в Османской империи, приписанный к земле 

феодала крестьянин. 

Рамазáн, рамадáн (араб.) – девятый священный месяц у мусульман (по лунному 

календарю), во время которого особое внимание уделяется праведной жизни и строгому 

посту от восхода до заката Солнца. 

Рáтуша (польск. ratusz и нем. Rathaus от нем. Rat – совет и Haus – дом) – здание 

городского совета в городах-коммунах. 

«Революция цен» - резкий скачок цен (в 3-4 раза) в начале ХVI в. преимущественно на 

сырье и предметы первой необходимости, происшедший в результате хлынувшего в 

Европу из открытой Америки большого количества дешевого золота и серебра 

(награбленного или добытого практически бесплатным трудом американских индейцев в 

колониях Испании и Португалии). 

Регáлии (от лат. regalis – королевский) – в феодальной Европе совокупность прав и 

привилегий короля (jura regia, или regalia), которые были зафиксированы в ХII в., в эпоху 

острой борьбы королей со светскими и духовными феодалами, в ряде договоров. К 

регалиям относились: феодальные права сюзерена (опека над малолетними вассалами, 

утверждение наследств и т.п.), права на выморочные и бесхозяйные имущества, остатки от 

кораблекрушений, найденные сокровища и т.п., речные пошлины, охотничья и горная Р., 

продажа должностей, судебная Р. И связанные с ней доходы от штрафов и конфискаций, 

выдача охранных грамот, таможенная, монетная и почтовая Р. И другие (более мелкие), 

насчитывавшиеся сотнями. Король мог жаловать различные Р. своим вассалам. 

Рéгент (лат. regens – правящий) – временный управляющий государством от имени 

малолетнего наследника престола, в период междуцарствия, в случае длительного 

отсутствия монарха или его болезни. 

Регúстр (ср.-лат. registrum) – список чего-либо. Напр., «Регистры ремесел и торговли 

города Парижа» («Книга ремесел»). 

Рейхстáг (от нем. Reich – государство, империя и Tag – в значении: собрание) – с XII в. 

орган сословного представительства в Священной Римской империи, часто в литературе 

называется имперским сеймом. Вначале состоял из князей, но в ХIV в. расширился за счет 

участия графов и др. феодалов. В 1255 г. в Р. Впервые были приглашены представители 

имперских городов, с 1489 г. они присутствовали на всех собраниях. С XV в. Р. Состоял из 

3 коллегий, или имперских чинов: из имперских князей, имперских рыцарей и имперских 

городов. 

Реконкúста (исп. Reconquista) – отвоевание в VIII-XV вв. христианским населением 

Пиренейского полуострова территорий, захваченных в начале VIII в. арабами. 

Реликвáрий – в христианской церкви богато украшенное вместилище для хранения 

мощей святых и др. христианских реликвий. 

Релúквии (лат. reliquiae – остатки, останки) – особо почитаемые предметы религиозного 

поклонения, обладающие, по мнению верующих, чудодейственной силой (напр., мощи.) 

Религиóзные вóйны во Франции (гугенотские, гражданские) – войны между католиками и 

протестантами (гугенотами – См. Словарь), длившиеся с 1550/62 по 1594/98 гг. с 

короткими перерывами. Одним из наиболее драматических и кровопролитных эпизодов 

была Варфоломеевская ночь (см. Словарь, ч.2). 

Рельéф – в средние века выкуп, уплачиваемый сеньору наследником феода. 

Ренессáнс (фр. Renaissance – возрождение) – см. Возрождение. 



Рéнта феодальная (от лат. reddita – отданная назад) – регулярно получаемый доход с земли, 

капитала, строений и другого имущества, т.е. не связанный с предпринимательской 

деятельность. (см. Оброк). 

Реформáция (лат. reformation – преобразование) – общее название социально-

политических движений XVI в. в Западной Европе, возникших на почве борьбы 

крестьянства и зарождавшейся буржуазии против феодального строя и отражавших эту 

борьбу в религиозной форме, в форме борьбы против римско-католической церкви, а также 

название попыток реформировать религию и церковь согласно интересам буржуазии. В 

результате Р. в Германии и некоторых других государствах возникла протестантская 

церковь. 

Рúмская кýрия – общее наименование папского двора, всего центрально-

административного церковного аппарата католической церкви. 

Рóза (лат. rosa) – круглое окно в готическом здании (соборе, ратуше, замке), выполненное в 

технике витража. 

Ромáнский стиль (лат. romanus – римский) – художественный стиль в западноевропейском 

искусстве X-XIII вв. Характерными чертами Р.с. в архитектуре являются массивность, 

сравнительно небольшая высота самого здания, высокие башни, простота форм, 

полукруглые арки в оформлении сводов, узких окон, порталов. 

Рýны, руническая письменность, рунические знаки (от др.-исл. – тайна) – знаки 

древнегерманского алфавитного письма (появились в I-II вв.н.э.), а затем германцами были 

перенесены в Скандинавию, Британии, Исландию. Р. Состоят из прямых вертикальных и 

косых линий. Р. Использовались и для магических надписей, причем для усиления 

действия их иногда окрашивали кровью. 

Рыцарство (от нем. Ritter – конник) – военно-земледельческое сословие всадников, 

сформировавшееся на протяжении VIII-X вв., единственным занятием представителей 

которого была служба своему сеньору и война, в широком смысле Р. Включало в себя всех 

светских феодалов. Во Франции рыцарей называли шевалье, в Испании – кабальерос, в 

Германии – риттеры (в основу всех этих наименований входит слово «конь»). 

Ряса (греч. rason – ветхая, истертая одежда) – верхняя одежда христианского монашества и 

духовенства. 

 

Сáга (др.-исл. Saga) – в средневековой Скандинавии любое прозаическое произведение со 

стихотворными вставками о прошлом, народный эпос. 

Сáксы – германский племенной союз, обитавший в нижнем течении Рейна и принявший 

участие вместе с англами в завоевании Британии. 

Салúческая правда, Салический закон (Lex Salica) – запись обычного права салических 

франков, одна из ранних варварских правд. Записана на вульгарной латыни с 

вкраплениями франкских слов и выражений в начале VI в. по распоряжению короля 

Хлодвига; при его преемниках дополнялась и перерабатывалась. Первоначальный текст 

С.п. не сохранился. В течение ряда веков этот судебник переписывался, дополнялся и 

изменялся. Структурно она делится на титулы (главы). Основное содержание составляют 

нормы, посвященные судебному процессу и определяющие штрафы за различные 

правонарушения. Нормы гражданского права играют второстепенную роль, но дают 

представление о процессе развития права собственности на землю, об общественном 

укладе франков. 

Самурáи (от япон. самурау – служить) – в феодальной Японии XIII-XIX вв. военно-

феодальное сословие мелких дворян. В широком смысле под С. Понимались все светские 

феодалы. Наиболее привилегированный слой С. составляли «хатамото» (буквально – под 

знаменем), являвшиеся непосредственно вассалами сѐгуна. Основная масса С. была 

вассалами князей; чаще всего они не имели земли, а получали от князя жалованье рисом. 



Сарацúны (лат. saraceni) – наименование араба (мусульманина) на бытовом языке жителя 

средневековой Европы. 

Сацебарóн – термин, встречающийся в Салической правде и ряде франкских 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. 

Священная Римская империя германской нации – средневековое государство, 

занимавшее значительную часть Западной Европы и включавшее в себя германские, 

итальянские, чешские земли, Нидерланды и ряд других территорий. Создано в 962 г. 

германским королем Оттоном I как Римская империя, в 1157 г. при Фридрихе Барбароссе в 

политической переписке зафиксировано новое название страны – С.Р.и., а затем – С.Р.и. 

германской нации. Государственное устройство империи было закреплено Золотой буллой. 

С.Р.и. формально просуществовала до 1806 г. 

Сейм вáльный (польск. Sejm) – общегосударственное сословно-представительное 

учреждение в Польше, с 1569 г. в польско-литовском государстве (Речи Посполитой). С. 

существовал также в Чехии. 

Сéкта (лат. secta – учение, направление) – религиозная община, отколовшаяся от 

господствующей церкви. 

Секуляризáция (от лат. secular – мирской, светский) – конфискация государством 

собственности, принадлежащей религиозным учреждениям. В Средние века заключалась 

прежде всего в конфискации церковных и монастырских земель с целью передачи ее в 

руки светских феодалов (главным образом на правах условного держания за службу – 

бенефиция). В период образования централизованных государств служила способом 

ослабления духовенства, с одной стороны, и укрепления финансового положения светской 

власти – с другой. Одним из первых С. церковного землевладения с последующим 

распределением земли между военно-служилой знатью провел во Франкском королевстве в 

начале VIII в. Карл Мартелл. В XIV-XV вв. призывы к ликвидации всей папской системы и 

духовного землевладения звучали из уст самих священнослужителей -  Виклифа, Яна Гуса 

и др. Особенно широкий размах движение за С., возглавленное М.Лютером, приобрело в 

период Реформации XVI в. в Германии. 

Сельская óбщúна – крестьянский коллектив, объединявший и сплачивавший отдельные 

семьи. С.о. выполняла хозяйственные, административные и другие функции. Прежде 

всего, она обеспечивала каждому крестьянину право пользования альмендой, могла дарить 

или продавать угодья альменды как целое, запрещала эксплуатировать общинные земли с 

целью наживы. С.о. осуществляла контроль за сельскохозяйственными работами, 

выполняла судебные и фискальные обязанности. Поскольку владения одного сеньора 

лежали в разных деревнях, не образуя единого территориального комплекса, С.о. оказалась 

разорванной. Кроме того, в С.о. обычно входили крестьяне разного личного и 

поземельного статута, обязанные своим сеньорам разными повинностями. В функции 

общины также входило: поддержание мира на ее территории, организация 

противодействия пришельцам, благотворительность, контроль за функционированием 

часовни. 

Семь свобóдных искýсств (лат. septem artes liberalis) – совокупность основных отраслей 

знаний, составляющих светское образование в раннее Средневековье: грамматика, 

диалектика (основы философии и логики), риторика учила правильно и красиво говорить, 

арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Позже в средневековых университетах 

«семь искусств» изучались на младшем (артистическом факультете), после окончания 

которого студент переходил на какой-либо из старших факультетов (богословский, 

медицинский или юридический). 



Сенешáл, сенешáль (от позднелат. siniscalcus – старший слуга) – 1) главный управляющий 

королевским дворцом во Франкском государстве в V-VIII вв. С VIII в. приобрел судебные и 

военные функции. С Х в. должность стала наследственной; С. стал именоваться «старшим 

С.». В период Раннего Средневековья сенешалов имели и крупные сеньоры; 2) с XIII в. – 

королевский чиновник, глава судебно-административного округа (сенешальства) на западе 

и юге Франции с широкими полномочиями (судебными, административными, 

финансовыми). С. назначался из местной  знати. Должность упразднена в XVIII в. 

Сеньóр (от лат. senior - старший ) – 1) крупный собственник, собственник сеньории 

(вотчины). Как феодальный земельный собственник С. имел в подчинении зависимых 

крестьян, а также горожан, живших на территории сеньории; 2) в системе вассалитета – 

господин группы вассалов. Верховный С. территории (король, герцог, князь) назывался 

сюзереном. Различались светские и духовные С. 

Сепаратúзм (лат. separatus – отделенный) – стремление к отделению, обособлению. 

Сервáж (от лат. servus – раб) – вид феодальной зависимости крестьян средневековой 

Западной Европы. Характеризовался личной зависимостью серва от сеньора и 

значительным ограничением прав, в том числе и права передвижение. 

Сéрвы – категория зависимого крестьянства во Франции, правовой статус которого как 

лично зависимых людей был унаследован от рабства. Сервы рассматривались как простая 

принадлежность земли, платили подушную подать (шевáж), ежегодный оброк, выполняли 

барщинные работы (обычно три дня в неделю). Серв не мог жениться без согласия 

господина, поступать в священнослужители, быть свидетелем в судебном процессе или 

участвовать в судебном поединке, так как считалось, что он не должен рисковать своей 

жизнью, принадлежащей сеньору. 

Сѐгун – в Японии с 1192 г. название управляющих страной от имени императора 

(лишенного реальной власти) военно-феодальных правителей из феодальных династий 

Минамото (1192-1333), Асикара (1335-1573), Токугава (1603-1867). 

Сѐгунат – правительство сѐгунов в феодальной Японии в 1192-1867 гг. (японский термин 

«бакуфу»). При С. административный аппарат находился в руках военного сословия (буси), 

не существовало разделения между законодательной и исполнительной властью, между 

административными и военными органами. 

Симонúя (по имени библейского Симона, просившего апостолов продать ему дар 

чудотворца) – продажа и купля церковных должностей или духовного сана. 

Сúндик (греч. syndikos) – в Средние века в ряде западноевропейских государств старшина 

гильдии или цеха. 

Синклúт (греч. synklѐtos) – собрание кардиналов для избрания нового папы из членов 

римской курии. 

Синóд (греч. synodos – собрание) – собрание духовных и светских лиц для решения каких-

либо церковных дел в протестантских церквах. 

Сúньорúя (итал. Signoria – господство, власть) – 1) орган городского самоуправления в 

городах-коммунах Италии XIII-XIV вв. (приорат); 2) форма политического устройства ряда 

городов-государств Северной и Средней Италии второй половины XIII – середины XIV в., 

характеризовавшаяся сосредоточением всей полноты гражданской и военной власти в 

руках единоличного правителя – синьора (тирана). Власть синьора сначала была 

пожизненной, затем превратилась в наследственную. 

Скабúны – см. Эшевены. 

Скáльды (др.-исл. Skldskapr) – поэты-певцы в дружинах конунгов, ярлов и викингов. 

Скúпетр – жезл, знак монархической власти. Изготовлялся из золота, слоновой кости, 

украшался драгоценными камнями. В средние века наклон С. монархом означал 

королевскую милость, целование С. служило выражением покорности королю. 

Скóтты – племенной союз кельтов в Ирландии, Шотландии и на о.Мэн. 



Скриптóрий (лат. scriptor – писец, переписчик) – помещение в средневековом монастыре, 

где переписывались книги. 

Смáльта (ит. smalto – эмаль) – кубики или пластинка из цветного непрозрачного стекла, 

для изготовления мозаичных картин. 

Собóр – 1) большой христианский  храм; 2) собрание высшего духовенства в масштабах 

государства (поместный С.) или всей церкви (вселенский С.). Собирались и местные С. в 

пределах одной епархии или провинции. 

Сóкмéны – лично-свободные крестьяне в англо-саксонской Англии, а также в период 

нормандского завоевания Англии. Собственники своих наделов. Вероятно, находились в 

судебной зависимости от лорда манора. С. имели право свободно передвигаться, 

пользоваться всеми гражданскими правами, могли искать защиту в королевском суде. 

Главным образом встречались в Северо-Восточной Англии. В других районах Англии 

крестьяне этого типа носили другие названия. В XV в. слились с фригольдерами. 

Сослóвие – социальная группа, обладающая определенными правами и обязанностями, 

закрепленными за ней обычаем или законом и передававшимися по наследству. В период 

Средневековья общество состояло из нескольких сословий. Например, во Франции XIV-

XV вв. оно делилось на привилегированные высшие сословия – духовенство и дворянство 

и низшее, третье С. – крестьян, ремесленников, купцов. 

Сослóвная монáрхия, сословно-представительная монархия – одна из исторических форм 

феодальной монархии, предшествующая абсолютизму. С.м. характеризуется тем, что 

власть монарха (короля, царя, князя) дополняется особым учреждением, представляющим 

интересы сословий (обычно дворян, духовенства, городских верхов, иногда – крестьян). 

При этом сословно-представительные органы были призваны скорее укреплять и 

санкционировать королевскую (царскую, княжескую) власть, чем ограничивать ее. 

Появление С.м. было обусловлено специфическими условиями развития феодальной 

Европы, где монархическая власть в своей борьбе за создание централизованного 

государства нашла союзников в лице городов, отчасти крестьянства и служилого 

дворянства.  

Сословно-представительные учреждения – государственные учреждения, возникшие в 

связи с переходом к новой форме государства – сословной монархии. С.-п.у. были во 

Франции, в Нидерландах (Генеральные штаты), Англии (парламент), Испании (кортесы), 

Германии (рейхстаг и ландтаги). В состав С.-п.у. входили  представители дворянства, 

духовенств, городов. 

Союзы городов – общественно-политические образования; существовали в тех странах 

Западной Европы, где города добились широких прав самоуправления, иногда полной 

самостоятельности. Наибольшую роль играли в тех странах, для которых было характерно 

сочетание значительного развития городов с феодальной раздробленностью, что делало 

необходимым их объединение для защиты своих экономических и политических 

интересов. Особенно характерны для Германии (Рейнский союз городов, Швабский союз 

городов 1376 г., Ганза). Крупнейшим союзом городов Италии стала Ломбардская лига. 

Существовали и в Испании, где они назывались эрмандáдами. 

Статýт (англ. statut, ср.-лат. statutum от лат. statuo – постанавляю, решаю) – 1) уставы, 

закреплявшие правовое положение средневековых европейских городов и различных 

внутригородских объединений (цехов, гильдий); 2) в Англии С. (в узком смысле) 

признается акт, получивший одобрение трех институтов: монарха, палаты общин и палаты 

лордов. 

Статхáудер, штатхаудер, штальгальтер (нем. Statthalter) – 1) наместник короля или 

императора, а после буржуазной революции глава исполнительной власти в Республике 

соединенных провинций до конца XVIII в.; 2) в Германии  наместник области, земли и т.д., 

управляющий от имени главы государства. 



Стратиóты (греч. stratos – войско) – воины в Византийской империи с VII по XI вв. 

Рекрутировались из свободных военных ремесленников и варваров. Должны были 

являться в армию со своим конем и вооружением. С. составляли главную силу войска. Они 

получали от государства за несение службы земельные участки (стратии), которые 

передавались по наследству только при условии продолжения несения службы. 

Землевладение С. было привилегированным, освобожденным от всех налогов, кроме 

поземельного. Процесс феодализации в Византии привел в XI в. к быстрой 

дифференциации С.: беднейшие С., теряя земельные наделы, превращались в зависимых 

крестьян; выделившаяся зажиточная верхушка С. составила войско тяжеловооруженных 

всадников (катафрактов). Постепенно верхушка С. слилась с феодалами. 

Султáн (тур.) – титул монарха в мусульманских странах. 

Сýнна (араб. «предание») - зафиксированные в виде преданий (хадисов) поступки и 

высказывания пророка Мухаммеда, считающиеся образцом, которому обязан следовать 

мусульманин. Вместе с положениям Корана С. составляет содержание шариата.  

Суннúты – приверженцы основного направления в исламе, которые наряду с Кораном 

признают сунну источником веры. 

Схúзма (греч. schisma – расщепление, раскол) – церковный раскол. Великая С. произошла 

в католической церкви в конце XIV – начале XV вв. и выразившаяся в том, что во главе ее 

стояло несколько пап (с 1378 г. по 1409 г. – двое, с 1409 г. – трое. Конец С. был положен 

Констанцским собором в 1417 г. 

Схолáстика (лат. scholastikos – ученый, школьный от греч. scholē – школа) – официальная 

христианская философия средневековья, выросшая из теологии; сущность С. – 

осмысление догматов христианства с рационалистических позиций и с помощью сложных 

логических заключений, их систематизация и толкование с привлечением трудов античных 

философов (напр., Аристотеля). 

Сюзерéн (франц. suzerain) – в средневековой Западной Европе крупный феодальный 

земельный собственник – верховный сеньор территории (король, герцог, князь), 

являвшийся государѐм по отношению к своим вассалам. Власть С. основывалась на 

пожаловании им феодов. 

 

Таборúты – радикально-демократическое крыло в гуситском движении. Разделяя 

требования чашников, они кроме того выступали за свободные церковные общины без 

какой-либо иерархии, за республику, за республику, отмену крепостного права и передал 

земли. (См. Гуситы). 

Талиόн (лат. talio – возмездие) – возмездие, равное по силе преступлению; по принципу Т. 

в раннеклассовых обществах карались преступники («око за око, зуб за зуб, жизнь за 

жизнь». 

Талья – первоначально в феодальной Франции подать, которую сеньоры взимали с 

зависимого населения, в основном в произвольных размерах. С усилением королевской 

власти в XV в. При Карле VII так стали называть  и прямой налог. Так временный налог 

королевская талья вводилась взамен воинской повинности при Людовике XI. В 1439 г. 

ордонанс, учредивший постоянную армию, утвердил так называемый постоянный прямой 

налог. Т. взималась  преимущественно с крестьянства, давала государству огромный доход; 

была отменена во время Великой французской революции. 

Тамплиéры, храмόвники (фр. templiers от temple – храм) – члены духовно-рыцарского 

ордена, возникшего во время Крестовых походов в Палестине в 1118 или 1119 г. Название 

получили из-за того, что резиденция ордена располагалась на месте, где, по преданию, в 

древности находился храм царя Соломона. Орден стал одной из самых богатых и 

влиятельнейших организаций в Европе. Поскольку орден состоял преимущественно из 

французских рыцарей, то после окончания Крестовых походов он перебазировался во 



Францию, где против него в 1307 г. королем Филиппом IV Красивым был инициирован 

процесс по обвинению Т. в колдовстве и святотатстве. Т. были признаны виновными и 

сожжены на костре или брошены в тюрьмы. В 1312 г. папа Климент V официально 

распустил орден. 

Тевтόнский орден, Немецкий орден (нем. Deutscher Orden, Deutschritferorden) – немецкий 

духовно-рыцарский орден, возникший в Палестине во время Крестовых походов в 1190 г. 

как братство помощи немецким паломникам. В 1198 г. преобразован в духовно-рыцарский 

орден. Орден владел значительными территориями в Германии и Южной Европе. 

Особенно увеличились земельные владения Ордена в начале XIII в. В 1226 г. германский 

император Фридрих II пожаловал в качестве императорского лена все будущие завоевания 

Ордена в Пруссии. В том же 1226 г. Орден получил во временное владение Хеллинскую 

землю от польского князя Конрада Мазовецкого, который также надеялся с помощью 

Ордена подчинить пруссов. Вскоре временное владение стало постоянным. Орден вел 

завоевательные войны против пруссов и литовцев. В междуречье Вислы и Немана было 

создано обширное орденское государство. В 1237 г. произошло объединение Тевтонского 

ордена с Орденом меченосцев, также действовавшего в Прибалтике. Усилившийся Т.о. 

попытался захватить северо-западные Русские земли, но был остановлен после разгрома в 

1242 г. на Чудском озере. В 1309 г. Т.о. отказался от религиозной миссии и стал 

государственным учреждением. В начале  XV в. владения Ордена простирались от Вислы 

до Нарвы, преграждая выход к Балтийскому морю Польше, Литве и Московскому 

государству. В 1410 г. объединенными усилиями Польша и Литва нанесли поражение Т.о. в 

Грюнвальдской битве. В результате успешной войны (1454-1466 гг.) Польша заставила Т.о. 

признать себя ее вассалом. Территория Т.о. сократилась почти вдвое, и Польша получила 

опять выход к Балтийскому морю. В 1525 г. Орден стал светским герцогством Пруссией, а 

в 1618 г. отошел к Бранденбургу. 

Тéмпера (ит. tempera) – 1) краски, растертые на яичном желтке; 2) картина, написанная 

такими красками. 

Теокрáтия (от греч. Theos – бог, kratos – власть) – форма государственного правления, при 

которой глава государства обладает высшей светской и духовной властью. Классический 

пример Т. в средневековой Европе – Папское государство, где верховным светским 

сюзереном был глава всех католиков. Теократическим государством был Арабский 

халифат, правителями которого считались наместниками пророка Мухаммеда и духовными 

владыками всех мусульман. Теократическими можно считать и государства, созданные 

духовно-рыцарскими орденами крестоносцев. 

Теόлог (греч. theos – бог и logos – учение) – богослов, занимающийся теологией. 

Теолόгия – богословие, систематизированное вероучение о божественном. 

Тимпáн (греч. tympanon – барабан, бубен) – в средневековых соборах внутреннее поле 

фронтона портала или окна, располагающееся над их притолокой и имеющее сверху 

треугольное, полукруглое или стрельчатое очертание. 

Тинг (др.-сканд. – собрание) – орган самоуправления, народное собрание у скандинавов в 

период средневековья. Альтúнг – всеобщий тинг. В Исландии альтинг с Х в. был 

единственным всеисландским органом управления. Существовали и региональные 

локальные Т.: ландстинги в Швеции и Дании, лагтинги в Норвегии (от land – земля). 

Горожане имели собственный Т. и с течением времени были изъяты из юрисдикции 

региональных Т. С укреплением королевской власти Т. утратили законодательные 

функции, сохранив только судебные, но и в этом случае руководящая роль принадлежала 

теперь королевским посланникам. 

Тирáн - 1) в городах-республиках Италии XIII-XVI вв. лицо, насильственно захватившее 

власть; 2) единоличный правитель города-коммуны в Италии. 



Тúтул (лат. titulus) – почетное родовое или пожалованное верховным правителем звание 

(герцог, маркиз, граф и т.п.). 

Тонзура (лат. tonsure – стрижка) – выбритое место на макушке, как знак принадлежности к 

тому или иному духовному сану в католической церкви. 

Тордесильямский договόр 1494 г. – договор между Испанией и Португалией о разделе 

сфер владения территориями в Западном полушарии. Демаркационная линия проходила 

через оба полюса и Атлантический океан (46
о
30

' 
 зап.долготы). Договор был утвержден 

папой Александром VI Борджа. По договору земли (в том числе еще и неоткрытые) к 

востоку от линии отходили Португалии, к западу – Испании. Т.д. был отменен в 1777 г. 

Трансéпт (лат. transept) – поперечный неф в крестообразных по плану романских и 

готических храмах. 

Тречéнто (ит. il Trecento – трехсотые, т.е. XIV век) – итальянское наименование XIV века и 

итальянской культуры этого столетия. См. Проторенессанс. 

Трéтье сослόвие (trierts etat) – податное население Франции XV-XVIII вв. (купцы, 

ремесленники, крестьяне, позднее – буржуазия, рабочие), в противоположность двум 

первым, привилегированным сословиям – духовенству и дворянству. Сословное деление 

было отменено Декларацией прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. 

Трúптих (греч. triptychos – сложенный строе) – произведение изобразительного искусства, 

состоящее из трех отдельных частей, объединенных общим сюжетом, темой. 

Тролль (швед. Troll) – в скандинавской мифологии сверхъестественное существо (чаще 

карлик, иногда великан или ведьма), обитающее в горах, непроходимых болотах или лесах 

и обычно враждебное людям. 

Трубадýры (фр. troubadours от прованс. trobar – сочинять, импровизировать) – 

представители рыцарской музыкально-поэтической культуры юга Франции  

XI-XIV вв. Т. создали множество стиховых форм, многие из которых существуют и теперь 

(сонет, баллада, серенада и др.). Основная тематика Т. – любовно-рыцарская. Появляется 

понятие куртуазии (см. Словарь). Среди Т. были и дамы. Уже с конца XII в. поэзия Т. 

распространяется по странам Западной Европы (см. Миннезингеры). 

Трувéры (фр. trouvéres) – лирические певцы-поэты Северной Франции, соперничавшие с 

трубадурами и воспевавшие, главным образом, рыцарскую любовь. 

Турнúр (нем. turnier от франц. tournoi) – военно-спортивное состязание рыцарей, 

зародившееся в процессе учебных сражений при подготовке рыцарей. Существовало 

несколько разновидностей турнирных боев – поединок (пеший или конный), турнир-бой 

(две группы рыцарей, одинаковых по количеству) и др. В XV в.  турнирное оружие уже 

отличалось от боевого (использовалось дерево, затупленные или закругленные форма 

копья и т.п.). 

Тэны, таны (анг. tanes) – служилая знать в раннесредневековой Англии; в Шотландии 

термин «тан» до XV в. обозначал старинную родовую знать. 

 

Уúтенáгемот, вúтенáгемот (др.англ. Witenagemot – собрание витанов, т.е. мудрых) – совет 

англо-саксонской знати в раннефеодальной Англии. Впервые был созван королем 

Экбертом (802-839). У. являлся высшей судебной инстанцией, утверждал законы, имел 

право выбора и смещения короля. В последний раз У. собрался в 1066 г, когда был избран 

последний англо-саксонский король Гарольд. 

Ультромонтáне (фр. Ultramontair – находящийся за горами, т.е. Альпами в Италии) – 

сторонники наиболее реакционного направления в католицизме (с XV в.), основной идеей 

которого было утверждение неограниченности верховенства папской власти, права папы 

вмешиваться в религиозные и светские дела любого католического государства. С 40-х гг. 

XVI в. основными поборниками и проводниками ультамонтанства стали иезуиты. 



Университéт (лат. universitatis – совокупность, общность) – высшее учебно-научное 

заведение, объединяющее несколько факультетов, преподавателей и студентов. Первые У. 

возникли в Европе в XII в. и носили название «всеобщих школ» (лат. studia generalis). С 

течением времени У. появились во всех европейских странах. Поскольку У. 

покровительствовали монархи и городские советы, то У. пользовались большой 

самостоятельностью, были освобождены от налогов. Внутреннюю жизнь У. 

регламентировал устав. 

Уния (позднелат. Unio – единство, объединение) –форма соединения монархических 

государств под властью одного суверена. Понятие У. сложилось в период Средневековья, 

когда государства могли переходить от одного монарха к другому по завещаниям, брачным 

договорам, в качестве приданого и т.п.,  вследствие чего и могло получаться временное и 

случайное соединение в руках одного монарха двух или более государственных властей 

(например, соединение Кастилии и Арагонии в 1479 г., Богемии и немецких земель 

австрийской «короны» в XVI в. и многие другие). Различают два вида У. – личную 

(персональную) и реальную (органическую). 

Урсулúнки – монахини женского католического ордена, основанного в XVI в. в Италии. 

Назван в честь св.Урсулы. Орден в течение короткого времени распространился по многим 

европейским странам. 

Устáв – свод правил, определяющий организационные принципы и порядок деятельности 

какой-либо организации, объединения (монастыря, ордена, цеха, гильдии). См. Статут. 

Утóпия (греч. U – не, нет и topos – место; буквально – место, которого нет) – изображение 

идеального общественного и политического строя по представлениям какого-либо автора. 

Термин возник от названия сочинения английского гуманиста Томаса Мора (1516) 

«Утопия», в котором он изобразил идеальное, по его мнению, государство на 

несуществующем острове. 

Утраквúсты (от лат. sub utraque specie – под обоими видами) – латинизированное 

наименование чашников. 

 

Фаблиó, фабльó (фр. fabliau от лат. fabuba – рассказ, история) – народный жанр 

средневековой французской литературы: прибаутка, частушка, побасенка на злободневную 

тему, пересказанный анекдот в прозе или стихах. 

Фаворúт (фр. favorite от лат. favor – благосклонность) – любимец высокопоставленного 

лица (короля, министра и т.п.), получающий привилегии и выгоды от этого положения. 

Фаворитúзм (см. выше) – положение, порядок, при котором фаворит влияет на все сферы 

деятельности своего покровителя (политику, экономику, назначение на должности и т.п.) в 

угоду своим амбициям, выгодам, капризам. 

Факúр (араб. «нищий») – 1) нищенствующий мусульманский священнослужитель 

(дéрвиш); 2) бродячий фокусник. 

Фактóрия (англ. factory) – торговая контора и при ней поселение купцов в отдаленных 

странах. 

Фанатизм (лат. fanaticus – исступленный) – слепая преданность своим верованиям, 

нетерпимость к чужим убеждениям. 

Фарс (фр. farce) – один из жанров драматического искусства, возникший в средневековых 

французских городах. Ф. – легкая небольшая комедия. 

Феллáх (араб.) – крестьянин-земледелец в арабских странах. 

Фелóнúя (англ. felony) – в английском феодальном праве – проступок вассала, караемый 

конфискацией феода. 

Фéмы – военно-административные округа в Византийской империи. Возникли после 

распада позднеримской провинциальной системы, при которой существовало четкое 

разделение функций гражданской и военной властей. Ф. появились в первой половине VII 



в. и представляли собой крупные округа, в которых размещались большие подразделения 

войск (вначале именно эти подразделения назывались Ф., а затем это название перешло на 

округа). Ф. получили большое распространение в последующие два столетия. Число их и 

размеры с течением времени изменялись. Ядро населения Ф. составляли расселенные в 

Византии колонисты из славян, армян, сирийцев и представителей других племен. Из них, 

а также из свободных византийских крестьян создавалось особое воинское сословие 

стратиотов. Во главе Ф. стояли командиры фемного войска – стратиги, которые 

сосредоточивали в своих руках военную и гражданскую власть. На рубеже VII-VIII вв., 

когда войско Ф. являлось основной силой Византии, укрепилась власть стратигов, они 

стали опасными соперниками императоров в борьбе за престол. С укреплением 

государства в VIII в. началось дробление Ф., ограничение власти стратигов. Из их ведения 

были изъяты судебные функции и распределение налогов, им не удалось установить 

наследственность своей должности. Со временем система Ф. превратилась в послушный 

механизм государства. В XI в. фемная система пришла в упадок. 

Феод (позднелат. Feodum, feudum от франк. Fehu-od – скот в смысле имущества), фьеф 

(франц. Fief), фи (англ. Fee), лен (нем. Lehn) – в странах Западной Европы в период 

развитого феодализма одна из наиболее распространенных форм земельных держаний 

(прав на землю). Предшественников Ф. был бенефиций. Ф. – благородное (дворянское) 

держание земли на основе ленных отношений. Феодальный сеньор уступал часть своих 

земель лицу, становившемуся его вассалом и принимавшему на себя по феодальному 

договору обязанность верности и оказания сеньору определенных услуг. При этом, однако, 

вассал не делался полным собственников земли, а сеньор не вовсе лишался прав на нее. 

Если вассал умирал без наследников, то Ф. возвращался к сеньору. В некоторых случаях 

сеньор имел право отобрать Ф. у вассала. Вассалу принадлежали все доходы Ф., при этом 

он не был обязан делиться с сеньором урожаем или вносить ему какие-либо периодические 

платежи. Ф. переходил к наследникам вассала, которые должны были при этом платить 

особую пошлину сеньору (рельеф). 

Феодáл – владелец феода, сеньор. 

Феодалúзм – особая стадия исторического развития, при которой господствует феодальная 

земельная собственность, обеспечивающая господствующему классу феодалов военную и 

религиозную функции. Феодальная земельная собственность реализуется через труд 

непосредственных мелких производителей-крестьян, получавших от феодалов часть земли 

в держания. Для Ф. характерна иерархичность и феодальной земельной собственности и 

общества. В своем политическом развитии Ф. прошел ряд стадий: раннефеодальные 

монархии, политическая раздробленность, сословно-представительные монархии, 

абсолютизм. В период Ф. сформировались и развились города как центры ремесла, 

торговли, светской образованности и культуры. Огромную роль при Ф. играла церковь, 

сама бывшая крупным феодальным земельным собственником. 

Фéрмер (англ. farmer) – сельскохозяйственный капиталистический предприниматель, 

ведущий свое хозяйство на основе использования наемного труда на собственной или 

арендованной земле, или на обоих ее видах одновременно. 

Фúбула (лат. fibula) – в Средние века металлическая застежка для одежды обычно в виде 

большой богато украшенной круглой броши. 

Финансúсты – откупщики косвенных налогов в средневековой Франции. Сбор налогов 

осуществлялся ими с помощью собственного аппарата при поддержке государства. Ф. 

составляли себе крупнейшие состояния. Откуп налогов являлся одним из эффективных 

источников первоначального накопления капитала. 

Фирмáн (перс.) – указ султана, шаха. 



Фиск (лат. fiscus) – 1) в ранние средневековье во Франкском государстве – комплекс 

государственных земель и построек; 2) наименование отдельного феодального владения во 

Франкском  государстве; 3) государственная казна. 

Флагеллáнты (лат. flagellantis – бичующийся) – религиозные фанатики, проповедовавшие 

строгий аскетизм и покаяние в виде публичного самобичевания. Движение Ф. возникло в 

XIII в. среди итальянской городской бедноты и быстро распространилось по странам 

Западной Европы как протест против богатой католической церкви и феодального 

угнетения. Ф. были объявлены еретиками и подвергнуты жесточайшему преследованию. В 

XV в. движение Ф. постепенно сошло на нет. 

Флорúн (ит. florino) – 1) первоначально, золотая, а затем и серебряная монета, 

чеканившаяся во Флоренции в XIII-XVI вв. и имевшая хождение в средневековой Европе; 

2) второе название гýльдена – денежной единицы Нидерландов. 

Фогт (от лат. advocatus – призванный на помощь) – в ряде европейских стран 

представитель короны, наблюдавший за исполнением светских законов в пределах 

владения церкви. 

Фóльварк (польск. folwark от нем. Vorwerk – хутор) – помещичье хозяйство, основанное 

на барщинном труде крепостных крестьян, производящие сельскохозяйственную 

продукцию на рынок. Ф. получил распространение в Польше, Чехии и восточных районах 

Германии. 

Формарьяж (франц. formariage от лат. foris – вне и mario – сочетаюсь браком) – в 

феодальном праве некоторых европейских стран норма, ограничивавшая свободу брака 

феодально-зависимого крестьянина. Ф. касался преимущественно сервов и означал 

необходимость разрешения сеньора на брак. В дальнейшем распространился на другие 

категории зависимых крестьян, однако уже в смягченном виде (главной стала уплата 

феодалу денежной пошлины). После освобождения крестьян в Западной Европе (XIV в.) 

Ф. встречался крайне редко в тех районах, где сохранился серваж. 

Фра (ит. fra от лат. frater – брат) – традиционное обращение к монаху в Италии, обычно 

ставится перед его именем. 

Францискáнцы, минориты – члены нищенствующего монашеского ордена, основанного 

в начале XIII в. св. Франциском из Ассизи (1182-1226). Ф. выступали за возвращение 

церкви к обычаям апостольских времен, призывали к служению «святой бедности», чем 

сразу снискали себе признание и уважение в народе. В 1230-1250-х гг. произошло 

разделение Ф. на два крыла: «спиритуалов» - сторонников абсолютной бедности и 

«конвентуалов» - умеренных. Под воздействием проповедей Франциска Ассизского 

богатая горожанка Ассизи Клара (1194-1252) в 1212-1214 гг. основала женский филиал 

ордена, пожертвовав на общину все свое состояние. Так в 1215 г. возник второй 

францисканский орден Кларисс (кларисток). После смерти Клара Ассизская была 

канонизирована. После 1221 г. появился третий своеобразный францисканский орден 

терциариев. В этот орден входили разделявшие идеалы Ф. миряне, не принимавшие 

полного монашеского обета. Орден терциариев имел как мужские (бегáрды), так и женские 

(бегúнки) общины. 

Фрéйлина (нем. fräulein) – придворная должность для девушек и женщин знатного 

происхождения. 

Фрéска (ит. fresco – свежий) – живопись водяными красками по сырой штукатурке. 

Фригóльд (англ. Freehold от free – свободный и hold – владение) – феодальное держание в 

средневековой Англии, наследственное или пожизненное; могло быть рыцарским, 

крестьянским, городским, церковным В более узком значении – свободное крестьянское 

держание внутри манора. С точки зрения  права приближался к частной собственности. 

Фригольдéры – верхушка английского крестьянства, пожизненно или наследственно 

владевшая землей. Крестьяне-Ф. обладали личной свободой, имели фиксированную ренту, 



право завещания, отчуждения земли, защиты в королевских судах. Находились в 

зависимости от лорда. 

Фуá (фр. Foix – верность) – клятва верности вассала сеньору (см. Оммаж). 

Фьеф (фр. Fief) – то же, что феод и лен. 

 

Хадж (араб.) – паломничество к мусульманским святыням: в Мекку к Каабе или в Медину 

к гробу Мухаммеда. Х. у мусульман считается подвигом благочестия и святой 

обязанностью каждого правоверного. Мусульманин обязан совершить Х. хотя бы раз в 

жизни. 

Хаджú, ходжá (араб.) – почетное наименование совершившего хадж. 

Хадúс (араб.) – предание о жизни пророка и его изречениях. 

Халúф, калúф (араб.) – в ряде стран мусульманского Востока титул верховного правителя, 

соединяющего духовную и светскую власть. 

Халифáт – мусульманская теократия с халифатом во главе. В частности, под Х. 

понимается конкретный политический институт – исламское государство периода власти 

пророка Мухаммеда и его преемников по политическому и духовному руководству 

мусульманской общиной. Османская империя формально также считалась Х. – преемницей 

власти Мухаммеда. 

Хан (тюрк.) – у монголов и тюркских народов наименование правителя. 

Хáрáдж (араб.) – поземельный государственный налог, подать в мусульманских странах. 

Харакúри (яп.) – в феодальной Японии способ самоубийства у самураев через 

вспарывание живота мечом. 

Хариджúты (араб.) – ранняя мусульманская секта, требовавшая сохранения порядков 

военной демократии. 

Хáртия (греч. chartes – бумага) – публичный (публично-правовой) документ, 

представляющий собою обычно совокупность каких-либо положений, отличающихся 

особой важность. Политические требования социальных слоев и классов. Великая Х. 

вольностей – грамота, подписанная в 1215 г. английским королем Иоанном Безземельным 

под давлением баронов и поддержавших их рыцарей и горожан, ограничивала 

королевскую власть и произвол, провозглашала меры по развитию внутренней и внешней 

торговли и др. 

Хúджра (араб.) – переселение Мухаммеда и его сторонников из Мекки в Медину в 622 г. 

Год Х. стал началом мусульманского летоисчисления. 

Хилиáзм, милленарúзм (от греч. chilioi и фр. mille – тысяча) – мистико-религиозное 

учение, согласно которому концу света будет предшествовать «тысячелетнее царство 

божье» на земле, устроенное по законам высшей справедливости. 

Хорáл (ср.-лат. choralis от греч. choros – хор) – вид религиозных песнопений в 

католической и протестантской церквах. 

Хóры  (греч. choros – хор) – высоко расположенный балкон в храмах, больших залах, 

идущий вдоль стен. 

Хрóника (греч. chronos – время) – последовательная запись исторических событий по 

годам, летопись (рус.). 

Хронúст – составитель средневековых хроник. 

Хýнта (исп. junta – союз, объединение) – в средневековой Испании военные и 

политические объединения, напр., Священная Х. во время восстания городских коммун-

«комунерос» 1520-1522 гг. 

 

Цвинглиáнство – основанное  швейцарским проповедником Ульрихом Цвингли (1484-

1531) бюргерско-буржуазное направление протестантизма в период реформации, 

распространившееся в Швейцарии и Южной Германии. Несмотря на независимое от 



лютеранства происхождение, во многом с ним сходно. По-разному толкуется сущность 

пресуществления (причастия, евхаристии): Цвингли понимал это таинство как 

символическое напоминание о жертве Христа, а Лютер видел в нем реальное превращение 

хлеба и вина в тело и кровь Иисуса. 

Цезарепапúзм – политика монархов по отношению к церкви, при которой монарх 

фактически является главой церкви и руководить ею. 

Цезýра (лат. caesura) – перерыв, остановка в развитии чего-либо. 

Целибáт (лат. caelebs – неженатый) – обет безбрачия католического двуховенства и 

православного монашества. 

Ценз (лат. caensus) – 1) в странах Западной Европы фиксированная феодальная 

поземельная рента, ежегодно выплачиваемая крестьянином за земельное держание 

феодалу продуктами или деньгами; 2) с течением времени цензом стала именоваться 

денежная рента (см. Чинш); 3) требования, ограничивающие допуск какого-либо лица к 

пользованию какими-либо правами или вступления его в какую-либо организацию, союз 

(напр., в Средние века имущественный Ц. для вступления в цех и т.п.). 

Цензúва – во Франции вид феодального держания земли, осуществлявшийся лично 

свободными крестьянами. Крестьянин являлся наследственным пользователем земли, имел 

право закладывать ее, сдавать в аренду и даже продавать при условии уплаты особой 

пошлины. Никаких личных феодальных связей при Ц. не устанавливалось, не было ни 

обязанностей военной службы, ни верности господину. Держатель Ц. (цензитарий) 

ежегодно выплачивал сеньору денежную, реже натуральную ренту. 

Цензитáрий – во Франции лично свободный крестьянин, обязанный сеньору только 

цензом за держание – цензиву. 

Цéрковь (от греч. Kyriake – Божий дом) – самоуправляемая общность верующих, 

основанная на разделении всех верующих на руководство (духовенство) и рядовых 

единоверцев (мирян). Ц. обладает единой догматикой, культом, иерархией духовенства. 

Цéхи (нем. Zeche – пирушка) – объединение ремесленников одного города одной или 

родственных специальностей для обеспечения за членами Ц. монополии на производство и 

сбыт ремесленных изделий. Возникли сначала в Италии (XI в.), потом по Франции (конец 

XI и XII вв.) и позднее в Германии и Англии (XII-XIII вв.). Первоначально Ц. 

существовали на основе устного соглашения, по мере их развития были выработаны 

цеховые уставы, регламентировавшие производство и сбыт продукции, подготовку 

учеников, работу подмастерьев и т.п. Члены Ц. были связаны не только производственной 

деятельностью, но и общественной жизнью. Они вместе отмечали праздники (отсюда и 

происхождение термина), помогали вдовам, сиротам, старикам, инвалидам. Ц. строил в 

честь своего святого покровителя церковь или часовню. Члены Ц. входили особым 

отрядом в состав общегородского ополчения, несли по ночам на улицах города караул. В 

конце XIV-XV вв. происходил разложение классического  цеха и его так называемое 

«замыкание». 

Цехúн (ит. zecchino) – старинная золотая венецианская монета. 

Цистерциáнцы – члены католического монашеского ордена, созданного в конце XI в. св. 

Робертом Молезмским (1027-1111) в Бургундии. Название дано по месту первой обители 

Ситό (по лат. Цистерциум) близ г. Дижόна. Устав ордена основывался на монашеском 

уставе св. Бенедикта Нурсийского, главным принципом которого были молитвы, строгая 

евангельская жизнь и труд. Ц. выступили активными пропагандистами Крестовых походов, 

стали инициаторами создания ордена тамплиеров. Одной из основных сфер деятельности 

Ц. была борьба с ересями, в частности с альбигойцами. Ц. монастыри были и мужскими, и 

женскими. 

Цитадéль (фр. citadelle от ит. Cittadelle – букв. «маленький город») – особо укрепленное 

сооружение внутри города, защищенного еще и внешними городскими стенами. 



 

Чáша св. Грааля – в западноевропейских средневековых легендах мистический чудесный 

сосуд с кровью распятого Христа, собранный Иосифом Аримафейским. 

Чáшники, утраквисты, подобόи – умеренное крыло в гуситском движении, требовавшее 

установления в Чехии национальной гуситской церкви с богослужением на чешском языке, 

причащения хлебом и вином (под обоими видами – отсюда и второе название течение), 

секуляризация церковного имущества (см. Утраквисты, Табориты). 

Чинквечéнто (ит. il Cinquecento) – итальянское название XVI в. – времени Высокого 

Возрождения и начала кризиса Ренессанса. 

Чинш (польск. czynsz от лат. census – податная перепись имущества) – то же, что и Ценз. 

Чόмпи (ит. ciompi) – наемные рабочие суконных мастерских мануфактурного типа во 

Флоренции и некоторых других городах Италии, главным образом чесальщики шерсти. Ч. 

В 1378 г. подняли восстание во Флоренции против правительства, владельцев мануфактур 

и богатых горожан («жирного народа»). 

 

Шампáр – в феодальной Франции сеньориальная подать в виде части урожая (от 1/20 до 

¼) со злаков, винограда, льна и др. Ш. облагались некоторые земельные держания 

крестьян. 

Шариáт (араб.) – комплекс закрепленных прежде всего в Коране и Сунне обязательных 

норм и предписаний (установленных Аллахом и переданных им людям через пророка 

Мухаммеда), которые определяют убеждения, формируют религиозную совесть и 

нравственные ценности мусульман, а также выступают источником норм, регулирующих 

их поведение. 

Шаривáрú («кошачий концерт») – распространенное в средневековой Франции 

ритуальное осмеяние молодоженов, нарушивших какие-либо брачные традиции. 

Участники Ш. надевали кошачьи маски, били в сковородки, кастрюли и издавали громкие 

вопли на манер кошачьих. 

Шах, шахиншах (перс.) – титул монарха в некоторых восточных государствах. 

Швабский союз – союз немецких князей и двадцати швабских городов, заключенный в 

1488 г. Первоначально Ш.с. был создан в политически раздробленной Германии для 

противовеса баварским герцогом. Ш.с. сыграл значительную роль во внутригерманских 

конфликтах, а также в разгроме Великой крестьянской войны в Швабии и Франконии. Ш.с. 

распался в 1534 г., чему в немалой степени способствовала усилившая раскол в немецком 

обществе Реформация, а также усилившийся сепаратизм немецких князей. 

Шевáж – в средневековой Франции небольшая подушная подать, уплачивавшаяся сервами 

и символизировавшая их личную зависимость от сеньора. 

Шевальé (от фр. cheval – конь) – рыцарь, конник; в феодальной Франции дворянский 

титул. 

Шедéвр (фр. chef-œuvire – главная работа) – в средневековых цехах образцовое изделие, 

которое должен был выполнить подмастерье – кандидат на получение звания мастера. 

Шейх (араб.) – 1) глава рода, племени, староста деревни; 2) представитель высшего 

мусульманского духовенства, знаток богословия и шариата. 

Шерúф – 1) королевский чиновник в средневековой Англии, исполнявший на территории 

графства административные, полицейские, военные и некоторые судебные функции; 2)  

почетный титул в мусульманских странах человека, претендующего на происхождение от 

пророка Мухаммеда. 

Шéффены – члены (заседатели) судов в ряде государств Западной Европы в XV-XVII вв. 

Шиúзм (араб.) – одно из двух основных направлений в исламе, сторонники которого 

признают только Коран и отвергают бόльшую часть положений Сунны. Шииты – 

последователи Ш. 



Шляхта (польск. szlachta) – польское и чешское мелкое и среднее дворянство. Ш. 

участвовала в «посполитом рушении» - дворянском ополчении. В течение XIV-XVI вв. Ш. 

получила от королевской власти различные привилегии – налоговую, право беспошлинной 

торговли, личную и имущественную неприкосновенность, право участия в сейме, а в 

дальнейшем и право избрания короля. 

Шпалéра – чаще  всего в изобразительном искусстве тканые безворсовые ковры с 

сюжетной картиной, а также богатые декоративные  ткани, иногда тисненая кожа, 

укрепленные на стене в качестве обивки (обоев). 

Шпúльманы ( нем. Spiel – игра, Mann – человек) – см. Жонглѐры. 

Штатгáльтер, статхаудер (нем. Statthalter) – 1) наместник короля или императора в 

Нидерландах в XV-XVI вв.; 2) наместник императора в провинции. 

Щитовые деньги – особые денежные платежи взамен отбывания феодальной военной 

службы. Были установлены в Англии для усиления обороноспособности государства 

Генрихом II. На Щ.д. король мог нанимать на военную службу более пригодных рыцарей, 

устанавливая по своему усмотрению службы и дисциплину. 

 

Эдда (др.-исл. Edda) – название двух великих памятников древнеисландской литературы – 

«Старшая Э.» и «Младшая Э.» содержит мифологические и героические песни с 

прозаическими вставками. 

Эдúкт (лат. edictum) – особо важное, имеющее силу закона распоряжение императора или 

короля. 

Экзáрх (греч. exarchos) – наместник византийского императора в какой-либо области 

империи. 

Экю (фр. écu) – французская золотая или серебряная монета, чеканившаяся в XIII-XVIII 

вв. 

Эльдорáдо – см. часть 2 Словаря. 

Эльфы (нем. Elf) – в германской средневековой мифологии духи природы, маленькие 

крылатые существа в человеческом облике, благожелательные к людям. 

Эминéнция (лат. eminentia – превосходство) – 1) титул католических епископов и 

кардиналов; 2) титул духовных курфюрстов в Германии (до XVII вв.); 3) титул 

гроссмейcтера ордена иоаннитов (госпитальеров). 

Эмфитéвзис ( от греч. emphyteuo – прививаю, насаждаю) – так называемая «вечная 

аренда». На правах Э. обычно предоставлялись необработанные земли. Э. обеспечивал 

владельцу широкие права, сопоставимые с правом собственности. Эмфитевт мог 

передавать землю по наследству, сдавать в субаренду, закладывать и даже продавать. Но он 

обязан был платить собственнику земли небольшую фиксированную арендную плату и 

тщательно обрабатывать землю. 

Энкомьéнда (от исп. «поручать, доверять») – земельное владение с населяющими его 

индейцами. Э. называлась также особая форма эксплуатации индейцев, при которой 

индейцы, формально оставаясь свободными, передавались, «доверялись» испанским 

колонизаторам для обращения их якобы в христианство, а в реальности они оказывались 

на положении рабов. 

Эпáрх (греч. eparchos – правитель, начальник) – градоначальник Константинополя в 

Византии. В функции Э. входили: подавление (и предупреждение) восстаний, то есть 

сохранение спокойствия в столице; регулирование цен на предметы широкого спроса, а 

также организация снабжения города продовольствием, ремесленными изделиями и 

контроль за торговыми и ремесленными корпорациями, а также над зрелищами. Э. 

располагал большим штатом служащих, имел военный отряд и тюрьму. Подчинялся он 

только императору. 



Эркер (нем. Erker) – часть внутреннего помещения (комнаты, зала), вынесенная наружу и 

забранная оформленная с трех наружных сторон стѐкла (там наз. «окно-фонарь»). Э. часто 

использовался в средневековой готической городской и замковой архитектуре. 

Эрл (англ. Earl) – старейший наследственный титул знати в раннесредневековой Англии, 

соответствует графскому титулу на континенте. 

Эрцгéрцог (нем. Erzherzog) – титул австрийских принцев в 1453-1918 гг. 

Эсквáйр (сквайр) – 1) в средневековой Англии первоначально оруженосец рыцаря, его 

служба являлась обязательной ступенью для получения в дальнейшем рыцарского звания; 

2) впоследствии становится  одним из низших дворянских титулов для лиц, не имеющих 

рыцарского звания или держателя рыцарского феода. В позднее средневековье и новое 

время титул С. стал присваиваться 1) младшим сыновьям пэров и старшим внукам от этих 

сыновей, а также старшим сыновьям рыцарей; 2) должностным лицам королевского двора, 

мировым судьям, шерифам, адвокатам и т.п.; 3) постепенно титул стал синонимом 

«джентри». 

Эшевéны (франц. Echevins от позднелат. Scabini) – должностные лица в северных городах 

феодальной Франции, обладавшие административными и (или) судебными функциями. 

Назначались сеньорами или избирались горожанами. Институт Э. упразднен в 1789 г. в 

ходе Великой французской революции 1789 г. 

 

Юнáки – герои народного сербского эпоса (юнацких песен), воспевающего борьбу с 

турецкими завоевателями. 

 

Янсенúзм – религиозное течение внутри католицизма, основателями которого были 

голландец Жан Отти (1585-1638), принявший псевдоним Корнелиус Янсений, и француз 

Жан дю Вержье де Оран (1581-1643), ставший  аббатом монастыря Сен-Сиран и больше 

известный под этим именем. В Я. сочетаются черты католицизма и кальвинизма (из 

кальвинизма идея о спасении только избранных, аскетизм. Был осужден католической 

церковью. 

Янычáры (тур.) – привилегированная пехота в Турции (до 1826 г.), преимущественно 

формировавшаяся из отнятых у родителей-христиан мальчиков, обращенных затем в ислам 

и воспитанных в ненависти к «неверным». Я. Привлекались и для выполнения 

карательных и полицейских функций. 

Ярмарка (нем. Jahr – год, markt – торговля) – ежегодные или периодические торги в 

определенных городах Западной Европы; в ряде районов (Шампань, Фландрия) они 

превратились фактически в круглогодичные торги, в которых принимали участие купцы из 

разных стран.  
 


