
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Общая характеристика



Укрепление и распространение христианства
Христианство возникло в условиях тяжелого социально-экономического кризиса, 
охватившего рабовладельческие устои Римской империи и на ее излете в IV в. становится 
государственной религией в Риме. Первоначально в I в. н. э. христианство еще не знало 
церковной организации. Институт священства заменяли пророки, учителя, апостолы, 
проповедники, которые выходили из числа рядовых верующих и отличались в общей их 
массе харизмой. 





Укрепление и распространение христианства
По мере сосредоточения руководства в христианских общинах в руках пресвитеров, 
диаконов, а затем епископов формируется институт священства. Епископы становятся 
блюстителями веры, пастырями, надзирающими за прихожанами, а также начинают 
бесконтрольно распоряжаться имуществом христианской общины. По мере роста 
отдельных общин епископы окружали себя должностными лицами, в круг обязанностей 
которых входила проповедническая деятельность наряду с финансовой, судебной и пр. 
На фоне упадка городского самоуправления, ослабления института светской власти 
епископы становятся первыми лицами в городах и городских округах. Столица 
дряхлеющей Римской империи тем не менее оставалась центром христианства, а ее 
христианская община стремилась придать римскому епископу особое значение. Так, 
получает распространение версия о том, что основателем римской общины и первым ее 
епископом был сам апостол Петр, а начиная с IV в. римский епископ стал именоваться 
папой римским.



Апостол Пётр

Первый римский

епископ,

Римский папа



Укрепление и распространение христианства
Христианство все более становится универсальным учением, охватывая огромные массы 
людей, занимавших различное социальное положение. Этому способствовал прежде 
всего его мировоззренческий аспект, трактующий человека вне зависимости от 
социального статуса как земное воплощение Творца, призванного стремиться к 
совершенству тернистым путем отказа от бренного, земного и бесконечной любви к 
Создателю и любви к ближнему по примеру Иисуса Христа. Одновременно христианство 
вовсе не отбрасывало, а на первоначальном этапе скорее синтезировало культурные 
достижения предшествовавших эпох, что облегчало обращение в него различных 
народов. Кроме того, идея единого происхождения рода человеческого как нельзя лучше 
отвечала тенденции к образованию крупных раннефеодальных государств, получив 
воплощение в Вестготском королевстве, королевствах бургундов, франков и наиболее 
ярко — в империи Карла Великого (конец VIII — первая треть IX вв.).



Карл Великий



Влияние религии на культурную жизнь
Для характеристики состояния средневековой культуры необходимы комплексное рассмотрение 
и оценка достижений различных ее отраслей (сфер). Однако при этом необходимо учитывать 
духовную доминанту социокультурного процесса Средневековья, или религиозные ориентиры 
общества. Религиозное миропонимание, как уже отмечалось, было основано на требовании 
подавления плоти и освобождения духа (философия аскетизма). На практике не представлялось 
возможным полное устранение рациональной человеческой деятельности, в силу чего церковь 
создает достаточно прочную систему регламентации общественной жизни путем ограничения ее 
проявлений различными правилами, предписаниями, обычаями и т. п. С другой же стороны, для 
поддержания беспрекословного авторитета церкви, сохранения чистоты ее догматов делается 
упор на развитие не рационального, а главным образом эмоционального восприятия 
действительности и основ вероучения. Проявления плотских страстей, признанные за греховные, 
заменялись страстной, подчас фанатической любовью к Христу, Деве Марии, с одной стороны, и 
фанатической ненавистью к врагам христианства.



Влияние религии на культурную жизнь

Вот что замечает в связи с этим известный исследователь средневековой 
культуры А. Я. Гуревич: “Эмоциональная насыщенность средневековой 
жизни при жестком ограничении всех форм рациональности делала 
средневековых людей чрезвычайно легковерными. Вера в видения, 
чудесные исцеления, посещения людей нечистой силой были 
неотъемлемой частью индивидуального и общественного сознания. Люди 
жили в атмосфере чуда, считавшегося повседневной реальностью”. 



Арон Яковлевич Гуревич



Богословие. Еретизм
Среди наиболее распространенных ранних ересей можно выделить монофизитство (отрицало учение о 
двойственной, богочеловеческой природе Христа), нестроианство (доказывало положение о 
«самостоятельно существующей» человеческой природе Христа) адопцианскую ересь, в основе которой 
лежала идея об усыновлении (adopcio) Богом человеческого сына Христа и многие другие. Если в период 
Раннего Средневековья ереси отражали во многом процесс становления института церкви, ее 
иерархического строя, а во главе еретических движений часто стояли представители епископата (например, 
адопциане—толедский епископ Элипанд и ургельский епископ Феликс), то во времена расцвета 
Средневековья ереси были направлены уже против института церкви, значительной части клира, 
погрязшего в алчности и разврате, против всепроникающей церковной регламентации жизни. Таковыми 
были весьма распространенные в странах Западной Европы ереси катаров (Италия, Фландрия, Франция X 
I—XII вв.), вальденсов (Франция, қонец XII в.), лоллардов (Антверпен, особое распространение получила в 
Англии), альбигойцев (Франция XII—XIII вв.) и др. Еретические движения Классического Средневековья 
носили достаточно ярко выраженный сословный характер, отражали интересы в основном малоимущих 
сословий, выступали против церковного землевладения, церковной десятины и т. п., проповедовали 
философию аскетизма. Одновременно они выдвигали постулаты, направленные против отдельных догматов 
церкви.



Богословие. Еретизм
Небезынтересно отметить, что расходы по содержанию этого репрессивного 
органа церкви покрывались из сумм, конфискованных у еретиков. Наряду с 
традиционными источниками пополнения церковной казны, широкой 
коммерческой, общеэкономической деятельностью, доходами по линии 
инквизиции и пр. значительное распространение получает продажа 
индульгенций (от лат. indulgentia — милость). Схоластика разработала целое 
учение об индульгенциях — грамотах об отпущении грехов как уже совершенных, 
так и предполагаемых. Цена индульгенции зависела от тяжести совершенного 
преступления, цена же индульгенции, отпускающей будущее преступление, 
зависела также и от срока действия индульгенции. По сути церковь, призванная 
стоять на страже христианской морали и законности, в действительности 
поощряла преступления, что не могло не вызывать роста возмущения, в 
частности, распространения еретических движений. 



Философия
Заметное место в иерархии сфер средневековой культуры занимала философия. Она 
являлась первой «служанкой» богословия. Главной ее задачей относительно религии 
было предоставлять доказательства истинности христианской веры. Особенно 
преуспели в решении данной задачи схоласты, многими положениями которых 
пользуются и современные теологи. Самое веское доказательство существования Бога 
представил Томас Аквинат (1225—1274), доминиканский монах, объявленный 
католической церковью во второй половине XIX в. непререкаемым авторитетом в 
области богословия, философии, истории, политики и права. Т. Аквинат, в частности, 
утверждал, что в поисках причин всех явлений человеческий разум, восходя по лестнице 
причин, неизбежно должен прийти к идее верховной причины всех явлений и процессов, 
коей и является Бог. Впрочем, наряду с вопросами апологии религии философия 
Средневековья разрабатывала и собственную проблематику: формальную логику, 
диалектику понятия, искусство спора и т. д.



Томас Аквинат (Фома Аквинский)



Институт монашества
Огромную роль в распространении религиозного мировоззрения как на Западе, так и Востоке, играл 
институт монашества. Максимально приближенная к христианскому идеалу аскетизма, самоотреченной 
любви к Всевышнему и ближнему, организация монастырской жизни позволила не только добиться 
значительных успехов в области ведения хозяйства, о чем достаточно широко известно, но и превратить 
монастыри в подлинные центры средневековой культурной жизни, образования, воспитания, науки. 
Например, еще в период Раннего Средневековья, в 529 г. Бенедикт Нурсийский основал католический 
монашеский орден в Монтекассино (Италия), по образцу монастырей на Востоке, поставив задачу 
накопления знаний и развития науки. Монахи бенедиктинских монастырей вскоре стали известны как 
искусные врачеватели и фармацевты, научившиеся выращивать лекарственные растения и изготавливать 
лекарственные средства. На рубеже VII и VIII вв. англосаксонский летописец монах Беда Достопочтенный 
(672 — 755) произвел расчет церковного календаря, связанного с периодичностью астрономических явлений. 
Известность получили энциклопедический сборник аббата Рабана Мавра (VIII в.), в котором были собраны 
сведения по различным наукам: «Книга о делении чисел», «Правила счета на абаке», а также трактат по 
геометрии французского монаха Герберта (X в.); «Записки о различных ремеслах» монаха Теофила (X в.) и т. 
д. В период Классического Средневековья монастыри не потеряли своего значения как центры культурной 
жизни. В начале XIII в. возникли нищие монашествующие ордены, члены которых в поисках хлеба 
насущного бродили по городам и селам, оказывая влияние на народную культуру.



аббат Рабан Мавр



Архитектура и искусство

Художественное творчество Средневековья также испытывало сильнейшее 
влияние церкви. Средневековый художник был призван отображать лишь 
совершенство миропорядка, строго следуя все более ужесточавшимся 
церковным канонам. Характерно в этой связи распространенное название 
художника — геометр, которое лишь в XIV в. было заменено на аджест 
(художник). И тем не менее универсальные каноны церкви накладывались 
на специфику национальных культур, что выражалось в особенностях 
архитектурных форм, в разнообразии приемов изобразительного искусства 
и пр. Подтверждением этого может служить, в частности, наличие 
нескольких стилей, характеризующих архитектуру Средневековья.



Архитектура и искусство
Для Западной Европы периода Раннего Средневековья был характерен романский стиль, 
особенно получивший развитие с конца X в. Сам же термин «романский» был введен в 
научный оборот в начале XIX в. французскими археологами, которые увидели сходство 
обнаруженных построек с древнеримской архитектурой, с ее полукруглыми арками, 
элементами украшений и т.д. Светские постройки романского стиля отличаются 
массивностью форм, узкими оконными проемами, значительной высотой башен, так как 
они выполняли функции фортификационных сооружений. Те же черты массивности 
характерны для храмовых сооружений, которые изнутри покрывали настенные росписи 
— фрески, а снаружи — ярко раскрашенные рельефы. Рыцарский замок, монастырский 
ансамбль, церковь — основные виды романских сооружений, дошедшие до нашего 
времени. Характерными образцами романской архитектуры являются собор Нотр-Дам в 
Пуатье, соборы в Тулузе, Орсинвале, Велезе, Арне (Франция), соборы в Оксфорде, 
Винчестере, Нориче (Англия), в Станагере (Норвегия), в Лунде (Швеция), церковь 
монастыря Мария Jlax (Германия) и др. 



Готический стиль 



Литература
Важным элементом художественной культуры Средневековья было 
литературное творчество. Высокого развития достигает устная поэзия. 
Лучшими образцами ее являются произведения героического эпоса Англии 
и Скандинавии. Крупнейшее произведение героического эпоса Англии 
«Поэма о Беовульфе», созданная около 700 г. и повествующая о ратных 
подвигах мужественного, справедливого и бесстрашного витязя Беовульфа. 
Памятник скандинавского эпоса — «Старшая Эда» представляет сборник 
древненорвежских и древнеисландских песен и сказаний о героях. Эти 
произведения исполнялись певцами-музыкантами. Весьма важный 
элемент устного творчества — саги, сохранившие память народа о 
действительных исторических событиях («Сага о Ньяле», «Сага об Эгиле», 
«Сага об Эрике Рыжем» и др.).



Старшая Эдда - сборник песен и сказаний о героях



Литература
Еще одно крупное направление художественного творчества — рыцарская 
литература, получившая повсеместное развитие в период Классического 
Средневековья, в условиях феодальной раздробленности. Героем ее был воин-
феодал, совершающий подвиги. Наиболее известны «Песнь о Роланде» (Франция), 
рыцарский стихотворный роман «Тристан и Изольда» (Германия), «Песнь о 
Нибелунгах» (Германия), «Песнь о моем Сиде» и «Родриго» (Испания) и др. К 
западноевропейской рыцарской литературе относится и распространенная 
рыцарская лирическая поэзия, воспевавшая образцы верности даме сердца, ради 
которой рыцари подвергали себя всевозможным испытаниям с риском для 
жизни. Поэты-певцы, прославлявшие в своих песнях рыцарскую любовь, в 
Германии назывались миннезингерами (певцы высокой любви), на юге Франции 
— трубадурами, а на севере страны — труверами. 



Городская культура
С развитием городской культуры связано творчество жонюродская глеров (Франция) и 
шпильманов (Германия), которые выступали в XI—XII вв. на площадях городов как актеры, 
акробаты, дрессировщики, музыканты и певцы. Среди шпильманов (spilman — букв, игрец) 
можно было встретить и небогатого рыцаря, и школяра, и подмастерья. Церковь, как и светская 
власть, издавна преследовала шпильманов. Например, по судебнику («Саксонское зерцало», 
VIII—IX вв.) шпильманы, как преступники, стоят вне закона. Тот же, кто против воли отца 
становился шпильманом, по судебнику лишался наследства. Однако, когда в XII в. среди шпиль. 
Западная Европа манов стали появляться странствующие клирики, отношение к игрецам стало 
меняться. Известно достаточно много случаев, когда знатные особы не только принимали их на 
службу, но и доверяли шпильманам посольские поручения в силу специфики их образа жизни и 
достаточно высокого образовательного уровня. В целом для эпического искусства шпильманов 
были характерны анонимность, т. е. автор не называл своего имени и не давал собственных 
оценок действующим лицам своих произведений, а также гиперболизм (намеренное 
преувеличение числа или силы).



Шпильманы



Театр
Одной из основных форм театрального искусства был церковный театр. Приблизительно с XI в. 
во время литургии в храмах стали разыгрываться драматические религиозные сценки, 
основанные на библейском сюжете, называемые мистериями. В XIII в. эти действа стали 
выноситься на площади перед храмом. Участники представлений были горожане. По ходу 
представления появились различные импровизации, включавшие сценки из обыденной жизни, 
которые получили название фарса. Позднее фарсом стали называть самостоятельную форму 
средневекового сатирического, юмористического, зачастую фривольного содержания спектакля, 
персонажи которого представляли определенные социальные типы. Одновременно широкое 
распространение с XIII в. получает особый жанр драмы в стихах — моралите, назидательной 
аллегорической пьесы, персонажи которой были олицетворениями добродетелей и пороков. Уже 
в XIV в. в культурной жизни европейских стран возникают новые тенденции, проявляющиеся в 
усилении интереса к человеческой личности, реалистическому отображению действительности. 
Особенно эти -тенденции' стали заметны в культуре средневековой Италии. Приближался новый 
период в культурном развитии Западной Европы — Ренессанс.



Sandro Botticelli - “La Calunnia” (1496)


