
Коммунальное движение



⚫ В период раннего средневековья в 
западноевропейских странах господствовало 
натуральное хозяйство. Города римского 
происхождения как центры ремесла и 
торговли пришли в упадок. Однако с конца 
XI в. в Западной Европе начинается 
оживление городов. Это было связано с 
дальнейшим ростом производительных сил 
и отделением ремесла от сельского 
хозяйства.
Первоначально ремесленники, жившие в 
вотчинах феодалов, сочетали ремесло с 
сельским хозяйством. Вотчинное ремесло 
давало продукцию низкого качества. К X—XI 
вв. положение изменилось. Рост продукции 
сельского хозяйства привел к отделению 
ремесла от земледелия. Часть своей 
продукции крестьяне стали обменивать на 
изделия ремесленников. Отделение ремесла 
от сельского хозяйства явилось важнейшим, 
качественно новым этапом в развитии 
общественного разделения труда. Оно стало 
основой оживления старых и возникновения 
новых городов в Западной Европе.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД



⚫ Природа  самого  средневекового  производства  
определила  растянутость  процесса  становления  
городской  экономики, в  котором  часто  можно  выделить  
две  фазы  эволюции  —  от  полу-деревенских  
сельскохозяйственных  промыслов  к  сравнительно 
сложному  и  развитому  ремесленному  производству.  

⚫ По  данным литературы  предполагается,  что  крупных  
городов  (с  населением более  5  тыс.  человек)  в  
Западной  Европе  XIV  в.  насчитывалось  не более  5%  от  
общего  числа,  средние  города  (от  2  до  5  тыс.  
населения) составляли  20%,  преобладали  же  мелкие  
города  (с  населением  до 2  тыс.)  и  мельчайшие  (до  1  
тыс.  и  даже  500  человек),  т.е.  остальные 75%,  
остановившиеся  на  полпути  между  городской  и  
сельской  жизнью  и  самим  своим  существованием  
красноречиво  свидетельствовавшие  о  факте  неполного  
отделения  ремесла  от  сельского  хозяйства  в  условиях  
Средневековья.  

⚫ Большинство  даже  крупных  средневековых  городов  
сохраняло  в  своей  экономике  значительный удельный  
вес  аграрных  занятий.  Это  происходило  как  благодаря 
сочетанию  последних  с  чисто  городскими  видами  
труда,  так  и  в форме  профессиональных  занятий,  
непосредственно  связанных  с продовольственным  
обеспечением  горожан  (огородничество, виноградарство,  
животноводство)  или  промыслами  на  
сельскохозяйственной  основе  (солеварение,  угле-
выжигание,  скотобойное  дело), т.е.  занятий,  
определявших  связь  горожанина  с  землей  и  его  
зависимость  от  земельной  собственности.

 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД

Процесс солеварения



⚫ Размеры западноевропейских средневековых городов были весьма 
невелики. Обычно их население исчислялось 1 или 3—5 тыс. 
жителей(современный поселок). Даже в XIV—XV вв. большими 
считались города с 20—30 тыс. жителей. Только немногие города 
имели население, превышающее 80— 100 тыс. человек (Париж, 
Милан, Венеция, Флоренция, Кордова, Севилья).

⚫  Для сравнение население Новгорода в начале XIII века - в 20-30 тыс. 
человек.(Население Киева точно не известно но город был больше)

⚫ Численность населения других городов редко превышала 1000 
человек, что доказывается небольшими площадями, которые 
занимали их кремли, или детинцы. 

Население средневековых городов 





⚫ Средневековые города отличались от окружавших их деревень по 
своему внешнему виду и по степени концентрации населения. 
Они были обычно окружены высокими каменными, иногда 
деревянными стенами с башнями и массивными воротами, а 
также глубокими рвами для защиты от нападения феодалов и 
нашествия неприятеля. Ремесленники и купцы несли сторожевую 
службу и составляли городское военное ополчение.

⚫  Городские ворота на ночь закрывались. 
⚫ Стены, окружавшие средневековый город, со временем 

становились тесными и не вмещали всех городских построек. 
Вокруг стен, образовывавших первоначальный центр города (бург, 
сите), постепенно возникали городские предместья — посады, 
слободы, населенные главным образом ремесленниками. 
Ремесленники одной профессии жили обычно на одной улице. 
Предместья позднее, в свою очередь, обносились новым кольцом 
стен и укреплений. Центральным местом в городе была рыночная 
площадь, неподалеку от которой располагался городской собор, а в 
городах, где было самоуправление горожан, — еще и городская 
ратуша (городской совет).

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД





⚫ Стремление  средневековых  горожан  сплотиться  в 
корпорацию  с  большой  силой  проявилось  в  цехах  или 
гильдиях.  Цех,  союз  ремесленников  был  той  формой,  в 
которой  проходила  вся  их  жизнь,  как  и  жизнь  их  семей. 
Их  объединяли  в  гильдию  не  только  производственно 
бытовые  интересы  и  социальная  борьба,  но  и  сословная 

⚫ Принадлежность,  правосудие,  потребность  в  защите, 
религиозные  функции,  организация досуга,  развлечения,  
взаимопомощь.  Слово  Zeche  означает  «попойка», 
«пирушка»,  слово  guild  происходило  от  
древнеанглийского  gild,  «жертвоприношение»,  а  
древнескандинавское  gildi  значило  не  только  «пир»,  но  
также  и  «платеж».

⚫  Гильдии  периода  раннего  средневековья  имели  
сакральный  характер  и  были  связаны  с  языческими  
культами,  замаскированными  под  культы  святых  
покровителей.  Показателем  богатства  и  сплоченности  
гильдии были  ежегодные  шествия  в  честь  этих  
покровителей с  последующими  обильными  пирами.  
Члены  гильдии называли  друг  друга  «братьями»:  
несмотря  на  всю  дифференциацию  в  коммуне  и  в  цехах,  
демократические формы  и  традиции  играли  в  
средневековом  городе большую  роль.  Сам  же  город,  даже  
самый  маленький, все  больше  становился  автономной  
промышленной  и коммерческой  областью  из-за  слабого  
развития  путей сообщения. История  городов  Западной  
Европы  делится  на  два периода:  первый  —  от  распада  
Римской  империи  и  до X  века,  а  второй  —  от  X  века  до  
XVI.  Если  первый  —  упадок  городов,  то  второй  —  
постепенное  усиление  их значения  и  мощи.  В  первый  
период  значение  городов постепенно  падает  потому,  что  
они  все  более  становятся  добычей  и  собственностью  
светских  и  духовных феодалов.  Одновременно  
утрачивается  и  городская  самостоятельность,  ибо  
сближение  светской  и  духовной властей,  сохраняя  эту  
самостоятельность  по  форме,  все более  ущемляет  ее  по  
существу.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД







⚫  Власть в городе принадлежала сеньору или 
представителю королевской администрации. 
Король, и феодалы были чрезвычайно 
заинтересованы в процветании города, в развитии 
его производства - город для них был существенным 
источником доходов. Горожане предпочитали 
освободиться от этой зависимости, но короля и 
феодалов такая независимость не устраивала. С 
начала существования города происходит 
несовпадение интересов горожан и сеньора 
(феодала или короля) - несовпадение стремления к 
свободе со стремлением к наживе. По всей Западной 
Европе в X-ХIII вв. начинается политическая борьба 
- борьба города и сеньора, города и короля, которая 
в исторической науке получила название 
коммунального движения.

⚫  Но само  освободительное  движение  как  явление  
определенного  этапа в  становлении  города  и  
городского  сословия  развернулось  по  всей 
территории  Западной  Европы    разбросом  по  
времени  период:  в  XI  —  начале  XIII  в.  в  
Италии,  Испании,  Франции,  Англии  и  Германии;  
в  XIII  —XIV  вв.  —  в  Скандинавском  регионе.  

Начало коммунального 
движения



⚫ На протяжении XI-XV вв. в городах 
Западной Европы складывается новое 
сословие: средневековое сословие 
горожан. Оно было связано с торговым и 
ремесленным производством, с 
собственностью. Это сословие в 
политико-правовом отношении 
пользовалось безусловными 
привилегиями и вольностями, которые 
составляли статус полноправного 
горожанина. В XIV-XV вв. жители города 
стали называться бюргерами. От этого 
слова в дальнейшем часть городского 
населения, преуспевшего в товарном 
производстве, получит название 
«буржуазия».

Бюргеры





⚫ Коммунальное движение – это борьба между городами и феодалами, 
происходившая повсюду в Зап. Европе в X-XIIIв.в. Первоначальный этап борьбы за 
освобождение от тяжелых форм феодального гнета, за сокращение поборов и 
торговые привилегии.

⚫ Последующий этап – политическая борьба за обретение городского самоуправления 
и права. Исход борьбы определял степень независимости города по отношению к 
сеньору, но эта борьба велась не против феод. системы в целом, а против 
конкретных сеньоров.

⚫ Способы борьбы: 1) выкуп отдельных волостей и привилегий (фиксировался в 
хартиях),

⚫ 2) длительная (иногда вооруженная) борьба в которой вмешивались короли, 
императ. и крупные феод. 

⚫ При этом коммун. борьба сливалась с др. конфликтами и была важной составной 
частью политич. жизни. Зап. Европы. Коммунальные движения в разных странах 
происходили по разному и приводили к разным результатам. Города Южн. Франции 
обрели независимость без кровопролития в IX-XII в. Марсель в течение столетия 
был независимой аристократич. республикой до конца XIII в., когда его взял граф. 
Прованса Карл Анжуйский. Верховные государи не желали полной независимости 
городов. Многие города сред. Италии (Венеция, Генуя, Флоренция и др.) в XI-XII вв. 
становились городами-государствами. В Милане – центре ремесла и торговли, 
который управлялся епископом, в серед. 50-х годов XI в. коммун. движение 
вылилось в гражд. войну против епископа и перемешалось с еретическими 
движениями вальденцев и катаров. В конце XI в. город получил статус коммуны, но 
борьба продолжалась и в последующее время.

Коммунальное движение



⚫ Любопытную  разность  вариантов  
развития  дают  примеры  
английского  и  шведского  города,  с  
одной  стороны,  и  французского  — 
с  другой.  Основная  часть  
английских  городов  была  
расположена на  королевских  
землях;  ранняя  централизация  
английской  монархии  или  делала  
борьбу  городов  невозможной,  или  
побуждала  смягчать  ее  формы  
(ставка  на  выкуп  привилегий),  
ограничивая  ее  результаты.  В  
Швеции  подконтрольность  городов  
короне  также  в  условиях  ранней  
централизации  государства,  по  
мнению  исследователей,  была  еще  
более  сильной,  чем  в  Англии. 

Процесс освобождения



⚫ По  иному  сложилась ситуация  во  Франции,  
где  начавшийся  в  XI  и  особенно  в  XII  в. 
подъем  городов  династия  Капетингов  
встретила  ослабленной.  Не большой  по  
размерам  королевский  домен,  окруженный  
компактными  крупными  герцогствами  и  
графствами,  владельцы  которых 
претендовали  на  политическую  
самостоятельность,  особая  норма 
вассального  права,  отсутствие  резерва  в  
виде  свободного  крестьянства,  которым  
располагали  английские  и  шведские  
короли,  —  вот  краткий  перечень  основных  
трудностей,  с  которыми  сталкивались 
Капетинги.  

⚫ Города  Франции,  расположенные  по  
преимуществу вне  королевского  домена,  
стремясь  к  освобождению,  искали  и  
находили  политического  союзника  в  лице  
королевской  власти.  Та,  в свою  очередь,  в  
желании  ослабить  своих  политических  
противников  если  не  поощряла,  то  
использовала  ожесточенную  борьбу  
городов  против  крупных  сеньоров  с  
выгодой  для  себя.

Коммунальное движение во 
Франции



В  Испании  политика  поощрения  городских  свобод  короной  
определялась  задачами  Реконкисты,  для  ведения  которой  
города обеспечивали  людские  резервы  и  денежные  
поступления  в  государственную  казну.  В  отвоеванной  у  
арабов  Центральной  Испании во  второй  половине  XII  в.  
складываются  городские  автономии  с широкими  правами,  
закрепленными  в  муниципальных  «фуэрос».  В Италии  
борьба  городов  с  частными  сеньорами  осложнялась  
вмешательством  общеевропейских  сил  —  папы  римского  и  
императора  Священной  Римской  империи,  сила  и  
авторитет  которых  затрудняли  возможность  политического  
лавирования.  Такого  рода возможность  проявлялась  чаще  
всего  в  случаях  принадлежности города  двум  частным  
сеньорам,  как  это  имело  место  в  Амьене.  В восстаниях  
против  одного  из  владельцев  города,  графа,  горожан всегда  
поддерживал  епископ,  имевший  в  городе  и  его  округе  
церковные  земли.  Иногда  союзником  горожан  оказывался  
король. 
Так,  в  1117  г.  после  нескольких  лет  вооруженной  борьбы  в  
Амьене была  установлена  коммуна.
Борьба  городов  была  исходно  осложнена,  если  сеньором  их 
оказывалось  духовное  лицо:  ситуация  предполагала  
вмешательсто  или  покровительство  Рима.  Кроме  того,  
церковные  феодалы  были,  как  правило,  более  
организованной  силой  и  опирались  на  папский  престол,  в  
частности  прибегая  к  такому  сильному  оружию, как  запрет  
богослужения  не  только в  мятежном  городе,  но  и  на  более  
обширной  территории.
 

Испания и Италия



⚫ Рассмотрим процесс коммунального движения на 
примере Германии, а точнее города Кельн. 

⚫ Важное положение занимал Кёльн и в политической 
системе Германии. Как отмечает в своем 
исследовании Л.Н. Солодкова, еще в Х веке кёльнский 
сеньор в лице архиепископа получил герцогский 
титул. Архиепископы Кёльна с давних времен владели 
землями, виноградниками, солеварнями и 
недвижимостью как в самом городе, так и в его 
окрестностях.

⚫ Вместе с герцогским титулом они получили еще и 
право оставлять в своей казне две трети доходов от 
рынков, судопроизводства и монетного двора, 
собирали дорожные пошлины со всех въезжающих в 
Кёльн и выезжающих из него, за провоз товаров по 
Рейну, рыночные пошлины с продуктов и товаров 
первой необходимости и т. д. Таким образом, все, что 
можно было извлечь из городского хозяйства, 
присваивал себе сеньор-архиепископ.

Архиепископ  Кельна



⚫ В германских городах, где сеньором города был 
архиепископ, коммунальные движения приняли 
особенно острый характер. Горожане Кёльна достигли 
коммунальных свобод одними из первых. Сеньором 
города, сосредоточившим всю полноту власти в своих 
руках, был архиепископ. Именно он вершил здесь суд, и 
любой горожанин, будь то бедняк или богатый купец, 
полностью зависел от самовластия сеньора.

⚫ В «Анналах» Ламберта Герсфельдского рассказывается о 
том, как впервые (в 1074 г.) горожане выступили против 
архиепископского произвола. Приказание архиепископа 
добыть для своего гостя подходящий корабль обернулось 
для одного из местных купцов торговой катастрофой. 
Слуги архиепископа, захватившие корабль, вышвырнули 
за борт все его товары. Завязалась драка между сыном 
купца, его товарищами и людьми архиепископа.

Коммунальное движение в 
Германии



⚫ Средневековый корабль- Когг (модель)



⚫ Вскоре примкнувшие к пострадавшему купцу 
бюргеры, среди которых были и «первейшие, 
почтеннейшие», как пишет хронист, горожане, 
окружили архиепископский дворец и начали 
закидывать его камнями, угрожая противной 
стороне оружием. Дело приняло такой размах, что 
архиепископ был вынужден поначалу скрыться в 
соборе св. Петра, а затем бежать.

⚫ На начальном этапе борьбы за свои права кельнцы 
терпели поражение. Правившие архиепископы 
грабили город, наказывая восстававших бюргеров, 
разрушали их дома, подвергали телесным 
наказаниям, ослепляли, накладывали на них 
огромные штрафы и т. д.

⚫ Однако, как верно заметила Э. Эннен, богатство 
кельнских горожан стало политическим фактором. 
Именно оно побудило бюргеров объединиться в 
новое сообщество — городскую общину, или 
коммуну, чье становление приходится на XII—XIII 
вв. Именно оно дало и средства для 
противостояния власти сеньора.

Коммунальное движение в 
Кельне



⚫ Так, в 1106 г. бюргеры вопреки воле архиепископа обнесли город новыми 
укреплениями, что означало нарушение одной из привилегий сеньора — 
права возводить городские стены, укреплять и расширять территорию 
города.

⚫ Уже в середине XII в. в Кельне появляется такая корпорация, как 
Рихерцехе — «Цех богатых», который постепенно начинает обретать все 
больше полномочий в управлении городом. Один из первых в Германии 
цехов — кельнский цех ткачей постельных покрывал — был учрежден без 
всякого согласия архиепископа и его чиновников.

⚫ В форштадте, торгово-ремесленном пригороде Кельна, бюргеры возвели 
знаменитый «Дом горожан», который позднее стал называться ратушей. 
Именно здесь, вдали от архиепископского надзора, решались самые 
важные дела кельнской городской общины, избирали бургомистров, 
которые представляли исполнительную власть в городе наряду с 
сеньориальной администрацией.

⚫ Кельнцам пришлось преодолеть немало препятствий на пути обретения 
коммунальных вольностей. Потребность в деньгах заставляла 
архиепископов идти на определенные уступки, передавать часть 
привилегий городской коммуне. С помощью денег удалось привлечь и 
политических союзников.

Коммунальное движение в 
Кельне



⚫ В 1288 г. долгая борьба Кельна с сеньорами-
архиепископами закончилась после сражения при 
Воррингене поражением и пленением очередного 
сеньора. На стороне кельнцев воевали герцог 
Брабантский и граф Бергский. После этих событий 
Кельн фактически стал свободным имперским 
городом, только высший суд остался за 
архиепископом.

⚫ История борьбы Кельна за свои свободы — права 
свободно распоряжаться доходами от ремесла и 
торговли, самостоятельно управлять городом — 
наиболее яркий пример борьбы германских городов с 
сеньорами. Не везде бюргерам удавалось добиться 
столь впечатляющих результатов. Каждое самое 
скромное достижение бюргерам приходилось 
многократно подтверждать, выкупая или отвоевывая 
определенные права и привилегии у сеньоров.

⚫ Нередко коммунальные движения оборачивались 
поражением горожан, упрочением сеньориального 
режима. Однако общие тенденции развития нового 
городского уклада были таковы, что в большинстве 
городов бюргерам удалось потеснить сеньора и 
закрепить за собой некоторые жизненно важные права 
и привилегии.

Коммунальное движение в 
Кельне

 битве при Воррингене



⚫ Что это были за права? Картина достигнутого бюргерами в ходе 
коммунальных движений чрезвычайно пестра. Тем не менее можно 
выделить ряд более или менее общих положений хартий и 
постановлений, закреплявших за бюргерами их права.

⚫ Самое важное достижение бюргерских «революций» — личная свобода, 
гарантированная жителям города. Так, в императорской привилегии 
Бремену говорилось, что всякий проживший в нем «год и день» человек 
обретал свободу. «Воздух города делает свободным» — эта правовая 
формула раскрывала перед горожанами принципиально новые 
возможности как для ремесленно-торговых занятий, так и выбора 
жизненного пути в самых разных сферах. Характерно, что это правило 
распространялось не только на собственно городское население, но и на 
пришельцев, в том числе и зависимых крестьян.

⚫ Основа основ городских вольностей — собственный, не сеньориальный 
суд. Так, жителям Страсбурга было даровано императором право, 
согласно которому никто из горожан, «какого бы состояния он ни был», 
не мог быть вызван в «судебное собрание, учрежденное вне их города». 
Даже сеньор города или сам император не имели права вызывать 
горожанина на суд за пределами городской территории.

Коммунальное движение в 
Кельне



⚫ Смысл привилегии достаточно прозрачен. 
Добиться справедливости в сеньориальном 
суде, а тем более в чужой курии было 
гораздо сложнее. Не вдруг и не сразу 
городской суд становился полновластной 
инстанцией. Поначалу горожане, как 
правило, выговаривали или выторговывали 
возможность ввести своих представителей в 
сеньориальный суд. Не всегда горожане 
добивались всей полноты судебной власти, 
как видно на примере Кёльна. В городах, 
сеньором которых являлось духовное лицо, 
процесс обретения судебной независимости 
шел с большими препятствиями, нежели 
там, где сеньориальная власть была 
светской. Однако, в общем и целом, 
вытеснение людей сеньора из судебных 
органов закончилось для большинства 
городов успехом.

Коммунальное движение в 
Кельне

План средневекового 
Кельна



⚫ Городской суд отличался от традиционного 
сеньориального большей степенью 
рациональности. Не случайно ордалии 
(божьи суды), столь распространенные в 
раннее Средневековье, впервые запрещаются 
именно городскими общинами. Они были 
запрещены в Нюрнберге, Вене, Сент-Омере и 
других городах, их сфера действия была 
ограничена в целом ряде других городов.

⚫ Например, в Берне судебный поединок 
допускался, когда решались вопросы чести, и 
запрещался в тяжбах по имущественным 
делам. Появляется такая форма 
судопроизводства, как суд присяжных и 
непременный опрос свидетелей. По хартии 
Фрайбурга, например, «всякое свидетельство 
должно быть дано двумя законными людьми, 
которые видели и слышали». Наконец, 
начинается письменная фиксация права, что 
также делало городское судопроизводство 
более эффективным, чем система 
сеньориального суда.

Городской суд в Германии





⚫ Основные конфликты, возникавшие в городской среде, были 
связаны с рынком и имуществом. Не случайно городское 
право многих общин фиксировало привилегию горожан в 
контроле за мерами и весами. В Вормсе в XIII в. ежегодно 
назначались 16 человек, в обязанности которых входила 
проверка используемых в городе мер и весов. Использование 
неправильных мер считалось почти повсеместно серьезным 
правонарушением.

⚫ В некоторых городах булочников, выпекавших хлеб меньшего, 
чем было положено веса, наказывали, например, весьма 
«чувствительным» образом. На речном берегу устраивалось 
сооружение, подобное колодезному журавлю, на конец 
которого и подвешивалась клетка с изобличенным жуликом. 
Клетку периодически погружали в воду. Продолжительность 
экзекуции зависела от допущенного недовеса.

Городской суд в Германии



⚫ Краеугольный камень новой формирующейся 
городской общности — городской совет 
олицетворял достигнутое городами право 
самоуправления. По сравнению с советами, 
возникавшими в городах на ранних этапах их 
существования по воле и желанию сеньоров, 
перекладывавших на эти находившиеся в 
полном их ведении органы ряд забот по 
управлению, советы высокого Средневековья 
радикально изменились входе коммунальных 
движений.

⚫ Городской совет, состоявший, как правило, из 
наиболее богатых и влиятельных 
представителей городского сословия, 
патрициата и решавший вопросы, имевшие 
преимущественный интерес именно для этих 
слоев, тем не менее был более адекватен 
новым условиям развития городского уклада и 
бюргерства в целом. В ведении городского 
совета нередко оказывались все основные 
вопросы, связанные с организацией 
ремесленно-торговой деятельности.

Городской совет

Ратуша Кёльна на гравюре 1798 
года





⚫ Имперский город (нем. Reichsstadt) — в Священной Римской 
империи город, подчинённый непосредственно императору, то есть 
граждане города (Bürgerschaft) платили налоги с доходов не в казну 
местных земельных феодалов — князей и герцогов, а непосредственно 
императору. С XIII века имперские города, согласно выкупленным 
у кайзера привилегиям (Reichsfreiheit), имели широкие права 
самоуправления, почти полную политическую самостоятельность.

⚫ Юридически делали различие между имперскими городами 
(нем. Reichsstädte) и свободными городами (нем. freie Städte). Свободные 
города прежде управлялись князем-епископом, но получили 
независимость от него в конце средних веков. Такими городами 
были Базель (1000), Вормс (1074), Майнц (1244, отменено в 
1462), Страсбург (1272), Кёльн (1288) и Шпайер (1294). Хотя юридические 
детали со временем менялись, свободные города первоначально имели 
больше прав и привилегий, чем имперские города. Свободные города 
должны были только поддерживать императора во время крестовых 
походов и организовать свою собственную защиту, в то время как 
имперские города должны были также платить налоги императору и 
поставлять войска для его военных кампаний.

Имперский город



Рейхстаг Гравюра



⚫ В XV веке свободные города вместе с имперскими городами 
принимали участие в рейхстагах как сословие под общим 
названием «свободные и имперские города» (нем. Freie- und 
Reichsstädte), со временем в просторечии эта формула 
превратилась в «свободные имперские города». В рейхстаге 
свободные и имперские города составляли отдельную 
палату — Совет имперских городов (нем. Reichsstädterat). При 
этом следует помнить, что один и тот же город мог быть 
представлен в Рейхстаге как имперский город и как 
одноименный диоцез своим епископом. 
Например, Регенсбург был представлен на рейхстаге 1521 
года имперским 
княземкатолическим епископом Регенсбурга, имперскими 
прелатами аббатом монастыря Св. Эммерама и аббатисами 
монастырей Нидермюнстер и Обермюнстер и имперским 
городом Регенсбург, муниципалитет которого был 
чисто лютеранским.

Имперский город



Гербы имперских городов 1605 
год





⚫ Типы  городской  автономии.  Несмотря  на  растянутость  во 
времени  и  постепенность  процесса  освобождения  городов,  к  
XII  — началу  XIII  в.  можно  говорить  о  некоторых  его  
результатах:  город нередко  добивался  либо  права  
самоуправления,  реализованного, в  частности,  в  коммуне,  либо  
обретал  только  часть  привилегий  и свобод  экономического  и  
политического  характера.  Коммуна  являлась  естественным  
следствием  и  институционным  воплощением той  социальной  
консолидации  горожан,  скрепленной  клятвой,  которая  
возникла  в  ходе  анти-сеньориальной  борьбы.

⚫ Клятва  означала  решимость  и  обязанность  стоять  друг  за  
друга, поэтому  связанная  ею  общность  обозначалась  термином  
conjuratio,  а  члены  ее  —  термином  jurati.  Выше  отмечалось,  
что  объединения  такого  рода,  в  отличие  от  союзов  
профессионального,  религиозного  и  прочего  характера,  
существовали  на  территориальной  основе. 

 

Коммуна



  Присяжная  ассоциация  горожан  получала  права  выборного управления,  
собственного  суда,  самообложения  и  сбора  налогов, созыва  военного  
ополчения.  Выборное  управление  реализовыва¬ лось  в  действии  ассамблеи  
горожан  (общегородской  и  поквартальной)  и  исполнительной  власти  в  
виде  городского  совета  двух  типов. 
Первый  характеризуется  наличием  мэра  или  бургомистра  —  главы совета  
эшевенов  или  присяжных  числом  от  12  до  24  членов;  второй 
(распространенный  на  юге  Западной  Европы:  Италия,  Прованс, Лангедок)  
представлял  собой  институт  консулов  от  двух  до  30  членов,  которые  
правили  коллегиально.  Расхождение  могло  существовать  в  типе  
конституирования  городского  совета:  выборы,  назначение,  кооптация,  —  
иными  словами,  он  мог  быть  более  или  менее  демократичным:  например,  
12  присяжных,  избранных  всеми  горожанами,  назначали  своей  властью  
остальных.  Почти  всегда  параллельно  общему  собранию  горожан  имелась  
вторая  ассамблея  в составе  до  100  человек,  обычно  подтверждающая  
решение  исполнительных  органов  (»выдающихся»,  «заслуженных»  лиц  
общины). 
Причем,  горожанин  мог  быть  избран  мэром  или  заседателем  
неоднократно.  Выборами  или  назначением  город  формировал  также 
институт  «счетчиков»,  обычно  из  четырех  человек,  ответственных за  
налогообложение.
 

Самоуправление Коммуны





⚫ Обладая  правом  юридического  лица,  
коммуна  имела  собственную  печать,  
обеспечивающую  легитимность  
частным  и  публичным актам.  
Символом  независимости  города  
служил  колокол,  подвешиваемый  на  
башне  (во  Франции  она  называлась  
beffroi).  В  случае опасности  дозорный,  
наблюдающий  за  окрестными  
землями  с  вершины  башни,  звуками  
колокола  призывал  сограждан  к  
оружию. Существовал  и  особый  
колокол  для  созыва  собрания.  
Специальные  мастера  создавали  герб  
города,  символический  
индивидуальный  знак  его  истории,  
особенностей  развития  и  
независимости.

Коллективный феодал



⚫ Сам  процесс  освободительного  движения  городов  отличался растянутостью  во  времени,  он  
происходил  с  остановками  и  отступлениями.  Отдельные  привилегии  завоевывались  
постепенно,  и  город  мог  только  на  определенном  этапе  свести  их  в  хартию,  
суммировавшую  тот  или  иной  уровень  автономии.  Поэтому  многие  из хартий  ссылались  на  
«древний  обычай»  или  более  раннюю  хартию. 

⚫ Скажем,  грамота  Кёльна  в  1169  г.  упоминает  о  некой  записи  привилегий,  настолько  давней,  
что  к  этому  году  ее  «источили  черви». Вормская  хартия  30-х  годов  XIII  в.  сводит  воедино  
привилегии,  полученные  городом  в  1074  г.  от  императора  Генриха  IV  и  в  1190  г.  от Генриха  
VI.  Страсбург  располагал  несколькими  грамотами  привилегий,  главным  образом  судебного  
характера,  прежде  чем  появилось  уже  упоминаемое  нами  первое  городское  право  (1105,  1113, 
1129  гг.).  Эти  ранние  грамоты,  как  и  факты  восстаний  с  целью  огра¬ ничить  власть  сеньора  
города  в  Кёльне  (в  1074  и  1113  гг.),  Вормсе (1073)  и  Страсбурге  (распря  епископа  с  
горожанами  в  906  г.),  поз¬ воляет  откорректировать  распространенное  в  литературе  мнение 
о  традиционном  отставании  германских  земель  не  только  в  оформлении  феодальных  
отношений,  но  и  в  освободительном движении городов.  Часть  их,  во  всяком  случае,  
действует  в  своей  оппозиции сеньору  более  или  менее  синхронно  с  городами  Италии:  
первые хартии  Мантуи,  Феррары,  Пизы,  Милана  и  Генуи  относятся  к  XI  в., а  Кремоны,  
Болоньи,  Лукки,  Вероны  и  Пистойи  —  к  XII  в.  Даже  во Франции  массовый  характер  
освободительного  движения  городов приходится  на  конец  XI  —  начало  XII  в.  (Мане  —  1069  
г.,  Лан  —1112  г.,  Санс  -  1147  г.  и  т.д.). Постепенность  процесса  освобождения  городов  
приводило чаще  всего  к  тому,  что  любой  самоуправляющийся  город  проходил через  этап  
обретения  ограниченной  автономии,  когда  у  горожан отсутствовали  собственные  институты  
власти  или  какое-то  время они  существовали  с  согласия  сеньора  и  под  его  контролем. 

Хартии



⚫ Создан: 
⚫ 15—19 июня 1215 года. 
⚫ Язык: 
⚫ «Средневековая Латынь».

Великая Хартия Вольностей 



⚫ Западноевропейские  города  были  
естественными противниками  
церкви.  В  XIV  веке  Ганза  и  
города  саксонских  областей  
вынудили  духовенство  наряду  с  
горожанами  платить  городские  
подати  и  подчиниться светскому  
суду.  Однако  города  еще  не  
чувствовали  себя  достаточно  
сильными,  чтобы  вступить  с  
церковью  в открытую  вражду.  Тем  
не  менее  само  по  себе  отдаление 
городов  от  церкви  и  ее  догм  
стало  одной  из  причин расцвета  
культуры,  образования  и  
промышленности в  XIV—XV  
веках.  Сфера  городского  
самоуправления все  более  
расширялась.  Школы,  попечение  
о  бедных и больных, а  также  
госпитали  были  изъяты  из  
ведения церкви.

Церковь и Города

Карта распространения 
Лютеранства в 
1560 году



⚫ Однако  оценивать  результаты  
коммунального  движения  можно  не  
только  в  плане  ликвидации  
зависимости  города  от  сеньора, но  
также  в  связи  с  видоизменениями  
ренты  как  формы  реализации 
феодальной  собственности.  Как  
известно,  прямой  поземельный побор  
за  право  жить  и  трудиться  на  земле,  
принадлежащей  феодалу,  мог  
превратиться  в  фиксированный  ценз,  
который  шел  в  казну города  с  
последующим  отчислением  его  части  
в  пользу  феодала. 

⚫ Таким  образом,  рента  не  исчезала  
до  конца,  но  лишь  видоизменялась.  
Следует  учесть  при  этом,  что  
правом  самообложения  пользовались  
отнюдь  не  все  города  Западной  
Европы.  В  Англии,  например,  в  
условиях  сословной  монархии  
правом  фирмы  (правом  налогового  
самообложения)  обладали  только  
35%  городов. 

Рента городов



⚫ Городское  землевладение,  несомненно,  подрывало  
монополию феодалов  на  землю.  Феодальное  государство,  
не  будучи  в  состоянии  противостоять  этому  процессу,  
могло  только  регламентировать  и  ограничивать  его.  Но  
при  этом  следует  учесть,  что  если  земля  приобреталась  
на  условиях  держания,  то  горожане  включались  таким  
образом  в  прямую  феодальную  зависимость  по  земле.  В 
другом  случае  они  сами  или  город  в  целом  становились  
получателями  ренты  и  тогда  осуществляли  эксплуатацию  
феодального  типа. 

⚫ Отмеченная  практика,  создавая  дополнительные  
противоречия  городского  сословия  с  феодалами,  вместе  с  
тем  способствовала  ноблированию  части  горожан  и  их  
включению  в  господствующий класс.  Средневековое  
общество,  как  известно,  знало  и  обратный процесс  —  
«огорожанивание»  дворянства,  отдельные  представители  
которого,  поселяясь  в  городе,  могли  вовлекаться  в  
торгово-ремесленные  или  собственно  городские  занятия.

Землевладение



⚫ Ганзейский союз, Га́нза, также Ганзея (нем. Deutsche Hanse или 
Düdesche Hanse, др.-в.-нем. Hansa — буквально «группа», «союз», лат. 
Hansa Teutonica) — крупный политический и экономический союз 
торговых городов северо-западной Европы, возникший в середине XII 
века. Просуществовал до середины XVII века. В регистр Ганзы были 
включены 130 городов, из них — около 100 портовых, а под её влиянием 
находилось до трёх тысяч населённых пунктов. К началу XV века Ганза 
объединяла около 160 городов.

⚫ Цель объединения — обеспечение участникам союза привилегий в 
районе ганзейской торговли. Опорой ганзейских купцов служили 
рыцарские ордены. Ганза вела самостоятельную внешнюю политику, 
приобретала крепости, поддерживала олигархию. Участники 
объединения следовали Большому Ганзейскому статуту, изданному для 
всего союза.

⚫ Система торговых отношений опиралась на конторы. Иностранные 
конторы Ганзы находились в Бергене, Лондоне и Брюгге, Новгороде, 
Венеции и др. Центром торговли с внутренними районами Европы и 
основным перевалочным пунктом между Балтийским и Северным 
морями стал Любек — фактический руководитель союза: здесь 
проводились общие съезды ганзейских городов (ганзетаг). Решения 
ганзетагов, как высшего органа власти союз, обычно начинались со 
слов: «Ганза и Любек постановляют…». В перерывах между 
ганзейскими съездами высшей инстанцией был рат[en] Любека. 
Встречи проводились и в других городах, например, в феврале 1402 года 
в Дерпте состоялся съезд ливонских городов, на котором 
присутствовали послы Пскова и Новгорода

Ганзейский союз

Печать города 
Любека. 1280 год. 

Ганзейская печать 
Штральзунда. 1329 год. 

Изображен когг.







⚫ При всей разнице результатов коммунального 
движения для городов Западной Европы их 
объединяло одно общее достижение – жители 
городов Западной Европы освободились от крепостной 
зависимости, они стали свободными. Именно после 
коммунального движения сложилась традиция, 
согласно которой прожив в городе год и один день, 
человек становился свободным. Однако немало 
значительных и богатых городов не могли добиться 
полного самоуправления (Скандинав. страны, города 
Германии, Венгрии, Византия никогда не имела 
самоуправ. городов. Права и вольности средневекового 
города были схожи с иммунитетными привилегиями и 
носили феод. характер. Города составляли замкнутые 
корпорации и превыше всего ставили собственные 
интересы.



⚫ Порой историки оценивают коммунальное 
движение как антифеодальное. В 
действительности это была борьба за 
легитимацию, узаконивание привилегированного 
статуса города в системе феодальной иерархии. 
Более правы те исследователи, которые 
рассматривают средневековый город как 
коллективного сеньора, обладавшего теми же 
правами, что и сюзерены, представители высшей 
иерархии. Именно поэтому между городами 
складывались отношения, аналогичные 
отношениям между сеньором и вассалом.



⚫ Важнейший итог коммунальной борьбы – освобождение 
от личной зависимости бежавших в город зависимый 
крестьянин. В процессе развития городов в феодальной 
Европе сложилась сословие горожан – бюргеров, от слова 
Burg – город. Это сословие не было единым, внутри него 
существовал патрициат, слой состоят торговцев, 
ремесленников, домовладельцев, рядовые труженики и 
городские плебство XII-XIII вв. Усиливалось сопротивление 
крестьян феодальному гнету, в XIV-XV вв. – пик расцвета 
феод. системы города и горожане держали ведущую роль в 
области средневековой торговли и ремесел, создании связей 
и общеностей нового типа. Они влияли на аграрный строй 
и развитие феод. гос. Велика была роль города в развитии 
средневековой культуры.

Итог


