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С какого периода 
начинается 

Средневековье
Сам термин «средние века» впервые был введен  в 1453 г. 
итальянским гуманистом Флавио Бьондо. До этого использовали 
термин «темные века», который на данный момент обозначает 
более узкий отрезок временного периода средневековья  (VI—VIII 
века). В оборот данный термин был введен профессором 
Галльского университета Христофором Целлариусом (Келлером). 
Этот человек также разделил всемирную историю на античность, 
средневековье и новое время. 
Стоит сделать оговорку, сказав, что речь в данной статье пойдет 
именно о европейском средневековье.
Для данного периода характерна феодальная система 
землепользования, когда существовал феодал-землевладелец и 
наполовину зависимый от него крестьянин. Также характерны:
- иерархическая система отношений между феодалами, которая 
состояла в личной зависимости одних феодалов (вассалов) от 
других (сеньоров);
- ключевая роль церкви, как в религии, так и в политике 
(инквизиции, церковные суды);
- идеалы рыцарства;
- расцвет средневековой архитектуры – готики (в искусстве в том 
числе).



Поиск бога
Прежде всего, в сознании средневекового человека 
важнейшее место занимает Священное Писание. Для 
всего Средневековья Библия была книгой, в которой 
можно было найти ответы на все вопросы, но эти ответы 
никогда не были окончательными. Часто приходится 
слышать, что люди Средневековья жили по заранее 
заданным истинам. Это лишь отчасти верно: истина 
действительно заранее задана, но она недоступна и 
непонятна. В отличие от Ветхого Завета, где есть 
законодательные книги, Новый Завет не дает четких 
ответов ни на один вопрос, и весь смысл жизни человека 
заключается в том, чтобы искать эти ответы самому.
Конечно, мы говорим в первую очередь о мыслящем 
человеке, о том, например, кто пишет стихи, трактаты, 
фрески. Потому что именно по этим артефактам мы 
восстанавливаем их картину мира. И мы знаем, что они 
ищут Царство, и Царство это не от мира сего, оно — там. 
Но какое оно, никто не знает. Христос не говорит: делай 
так и так. Он рассказывает притчу, а дальше думай сам. В 
этом залог определенной свободы средневекового 
сознания, постоянного творческого поиска. 



Жизнь человека
Люди периода средневековья были сильно зависимы от погодных условий. Так, к примеру, великий голод (1315 – 1317 гг.), 
который случился из-за необыкновенно холодных и дождливых лет, погубивших урожай. А также эпидемии чумы. Именно 
климатические условия определяли во много образ жизни и вид деятельности средневекового человека.
В период раннего средневековья очень большая часть Европы была покрыта лесами. Поэтому хозяйство крестьян, помимо 
земледелия, ориентировалось во многом и на лесные ресурсы. В лес сгоняли пастись стада скота. В дубовых лесах свиньи набирали 
жир, питаясь желудями, благодаря чему крестьянин получал на зиму гарантированный запас мясной пищи. Лес служил источником 
дров для отопления и, благодаря ему, изготавливали древесный уголь. Он вносил разнообразие в пищу средневекового человека, 
т.к. в нем росли всевозможные ягоды, грибы, в нем можно было поохотиться на диковинную дичь. Лес был источником 
единственной сладости того времени - меда диких пчел. С деревьев можно было собрать смолистые вещества для изготовления 
факелов. Благодаря охоте можно было не только прокормиться, но и приодеться, шкуры зверей использовались для шитья одежды 
и в прочих бытовых целях. В лесу, на полянах, можно было собрать лекарственные растения, единственные лекарственные 
средства того времени. Кору деревьев использовали для того, чтобы вычинить шкуры животных, пепел сожженных кустов 
использовали для отбеливания тканей.
Также как и климатические условия, ландшафт определял основное занятие людей:  в горных районах преобладало скотоводство, 
а равнинных – земледелие.
Все беды средневекового человека (болезни, кровопролитные войны, голод) приводили к тому, что средняя продолжительность 
жизни составляла 22 – 32 года. До 70-летнего возраста доживали единицы.
Образ жизни средневекового человека зависел во многом от места его обитания, но, вместе с тем, люди того времени были 
достаточно мобильны, и, можно сказать, постоянно находились в движении. Сначала это были отголоски великого переселения 
народов. Впоследствии в дорогу людей толкали уже другие причины. По дорогам Европы двигались крестьяне, поодиночке и 
группами, искали лучшей доли; «рыцари» - в поисках подвигов и прекрасных дам; монахи - переходя от монастыря к монастырю; 
паломники и всевозможные нищие и бродяги.
Лишь с течением времени, кода крестьяне обзаводились определенным имуществом, а феодалы большими землями, тогда начали 
расти города и на тот момент (примерно XIV век) европейцы становятся «домоседами».
Если говорить о жилье, о домах, в которых жили средневековые люди, то большинство зданий не имело отдельных комнат. Люди 
спали, ели и готовили еду в одной и той же комнате. Лишь со временем зажиточные горожане начали отделять спальню от кухонь и 
столовых.
Крестьянские дома строились из дерева, местами предпочтение отдавалось камню. Крыши были соломенными или из камыша. 
Мебели было очень мало. В основном сундуки для хранения одежды и столы. Спали на скамьях или кроватях. Постелью служил 
сеновал или матрас набитый соломой.
Отапливались дома очагами или каминами. Печи появились лишь в начале XIV века, когда их позаимствовали у северных народов 
и славян. Освещали жилье сальными свечами и масляными лампами. Дорогие восковые свечи могли приобрести только богатые 
люди.



Пища
Большинство европейцев питалось очень 
скромно. Ели обычно дважды в день: утром и 
вечером. Повседневной пищей были ржаной хлеб, 
каши, бобовые, репа, капуста, зерновая уха с 
чесноком или луком. Мяса потребляли мало. Тем 
более что в течение года было 166 дней поста, 
когда мясные блюда запрещалось есть. 
Значительно больше в рационе было рыбы. Из  
сладостей был только мед. Сахар попал в Европу 
с Востока в XIII в. и был очень дорогим. 
В средневековой Европе много пили: на юге - 
вино, на севере - пиво. Вместо чая заваривали 
травы.
Посуда большинства европейцев - миски, кружки 
и т.д. были очень простыми, изготовленным из 
глины или олова. Изделиями из серебра или 
золота пользовалась только знать. Вилок не было, 
за столом ели ложками. Куски мяса отрезали 
ножом и ели руками. Крестьяне ели пищу из 
одной миски всей семьей. На пирах знати ставили 
на двух одну миску и кубок для вина. Кости 
бросали под стол, а руки вытирали скатертью.



Одежда
Что касается одежды, то она была во многом унифицирована. В 
отличие от античности, прославление красоты человеческого тела 
церковь считала греховным и настаивала на том, чтобы его 
прикрывали одеждой. Лишь к XII в. стали появляться первые 
признаки моды.
Изменение стиля одежды отражали тогдашние общественные 
предпочтения. Возможность следовать моде имели преимущественно 
представители зажиточных слоев.
Крестьянин обычно носил льняную рубашку и штаны до колен или 
даже до щиколоток. Верхней одеждой был плащ, стянутый на плечах 
застежкой (фибулой). Зимой носили или грубо вычесанный овечий 
тулуп или теплую накидку из плотной ткани или меха. Одежда 
отражала место человека в обществе. В наряде состоятельных 
преобладали яркие цвета, хлопчатобумажные и шелковые ткани. 
Беднота довольствовалась темной одеждой из грубого домотканого 
полотна. Обувью мужчин и женщин были кожаные остроносые 
ботинки без твердой подошвы. Головные уборы возникли в XIII в. и 
с тех пор непрерывно менялись. Привычные перчатки приобрели при 
средних веках важное значение. Пожать руку в них считалось 
оскорблением, а бросить кому перчатку было проявлением 
презрения и вызовом на поединок.
Знать любила добавлять к своей одежде различные украшения.  

Мужчины и женщины носили кольца, браслеты, пояса, цепочки. 
Очень часто эти вещи были уникальными ювелирными изделиями. 
Для бедноты все это было недостижимым. Значительные средства 
тратили состоятельные женщины на косметику и парфюмерию, 
которую привозили купцы с восточных стран.



Богатство
Для средневекового человека богатство было 
средством, а не целью, потому что богатство не в 
деньгах, а в том, чтобы вокруг тебя были люди — а 
для того чтобы они вокруг тебя были, ты должен 
раздавать и тратить свое богатство. Феодализм — 
это в первую очередь система человеческих 
взаимоотношений. Если ты стоишь выше на 
иерархической лестнице, ты должен быть «отцом» 
своим вассалам. Если ты вассал, ты должен 
любить своего господина фактически так же, как ты 
любишь отца или Царя Небесного. 


