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ОПЫТ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
АГРАРНОЙ ИСТОРИИ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Значение сюжета определяется ведущим местом дерев
ни в доиндустриальных обществах, когда все основные 
человеческие потребности обеспечивались эксплуатацией 
природных ресурсов, прежде всего-земли. Крестьяне были 
основным населением. Совершенствование их труда по
зволило выделяться верхушке родов и племен в стабиль
ный правящий слой, создававший новую, государственную 
организацию. Этот процесс означал завершение первобыт
ности и переход к цивилизации. На ранних этапах челове
ческой истории указанный переход оказался возможным 
лишь в зонах с наиболее благоприятными климатическими 
условиями. В Европе таковые были лишь на побережье 
Средиземного моря, где и возник античный мир. Осталь
ные территории нашего субконтинента оставались перво
бытными. И лишь эпоха Средневековья стала временем 
распространения цивилизации на основных просторах Ев
ропы: в лесной зоне от Атлантики на западе до верховьев 
Волги на востоке. Это происходило в процессе развития 
заселявших лесные области субконтинента, прежде всего, 
германских и славянских народов. Особенности формиро
вания аграрных порядков у них во многом предопределили 
современный облик Европы.

Идея предлагаемой статьи возникла в процессе препо
давания курса специализации «Аграрные порядки в сред
невековой Европе» на историческом факультете. При под
ведении итогов была создана схема, позволяющая, как 
представляется, компактно и наглядно изобразить процес
сы становления и развития аграрных порядков на конти
ненте в средние века (рис. 1).

Рис.1. Взаимосвязи структур аграрного 
мира средневековой Европы

Основными структурами аграрного мира являются ПРО
СТРАНСТВО (географическая среда) и население -  КРЕС
ТЬЯНСТВО, из которых в средние века определяющим 
было первое. Именно пространство обусловливало возмож
ности и характер освоения территории населением, типы

хозяйственной деятельности и формы повседневной жиз
ни. При этом пространство определялось РЕЛЬЕФОМ, 
ПОЧВАМИ, РЕЧНОЙ СЕТЬЮ, КЛИМАТОМ, РАСТИТЕЛЬ
НЫМ ПОКРОВОМ И ЖИВОТНЫМ МИРОМ конкретных ме
стностей. Рельеф был взаимосвязан с почвенным покро
вом и водными системами, которые, в свою очередь, обус
ловливались климатом. Последний же определял расти
тельный и животный мир, отчасти зависел от жизнедея
тельности животных. Связь растительности и животных 
была обоюдной.

ПРОСТРАНСТВО, в свою очередь, определяло харак
тер РАССЕЛЕНИЯ (приречный/долинный, водораздельный, 
плотный или распыленный), тип ХОЗЯЙСТВЕННОЙ дея
тельности и характер ПОСЕЛЕНИЙ (планировку, размеры, 
характер застройки).

Раннесредневековый аграрный пейзаж унаследовал от 
железного века приуроченность к рекам. Причем поселяне 
чаще предпочитали укрытые от внешних взоров берега 
малых рек, менее полноводных, с неширокими долинами, 
что обеспечивало лучшую защиту не только от набегов, но 
и от паводков. Высокий уровень фунтовых вод в речных 
долинах способствовал преобладанию в них редколесья с 
обилием травы, что позволяло развиваться земледельчес
кому хозяйству. В течение второй половины I тыс. н.э. от
мечен рост населения и повышение плотности заселенно
сти по всей рассматриваемой территории. При этом на за
паде, с учетом предшествующего освоения территории гал- 
ло-римлянами, к рубежу I -  II тыс. был достигнут предел 
плотности заселенности с учетом тогдашнего хозяйствен
ного уровня и население начало осваивать ближайшие к 
долинам лесные водоразделы. Так началась эпоха вели
ких расчисток, или внутренняя колонизация, постепенно 
преобразившая аграрный пейзаж Западной Европы. К XIV в. 
он стал почти современным: сложилось большинство из 
ныне существующих поселений и хозяйственных ареалов 
(последние стали сокращаться лишь с массовой урбани
зацией уже в XX в.). К востоку от Одера плотность населе
ния была меньшей и внутренняя колонизация лесных зе
мель началась позднее и была менее интенсивной. 
В Польше и Чехии она приходилась на XII -  XV вв. В Вос
точной Европе, при более континентальном климате и еще 
меньшей плотности жителей, долинный тип расселения 
сохранялся и в XIII в. освоение водоразделов было связа
но не только с демографическими и хозяйственными про
блемами, но и с давлением кочевников, достигшим пика 
во время монгольского нашествия. Впрочем, и в предше
ствующее тысячелетие, начиная с набега гуннов в IV в., 
восточноевропейские земледельцы (славяне) предпочита
ли находиться подальше от наиболее плодородных в Ев
ропе северо-причерноморскихчерноземов. Таким образом, 
процесс расселения и антропогенного освоения лесного 
пространства Европы хронологически развивался с запа
да на восток (рис. 2).

Рис. 2. Внутренняя колонизация и формирование современного 
аграрного пейзажа в лесной зоне средневековой Европы

КРЕСТЬЯНЕ являются естественным центром представ
ляемой схемы (рис. 1). Они как население формируются в 
конкретных анклавах в ходе освоения пространства (РАС
СЕЛЕНИЯ), подстраиваясь под него, во взаимодействии с 
типами ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБНОСТЯМИ и сложившими
ся традициями (МЕНТАЛЬНОСТЬЮ). Все названные па
раметры определяли запросы и ПОТРЕБНОСТИ крестьян
ского населения.

Следует заметить, что крестьянство как особое сосло
вие в варварской Европе сформировалось именно в ран
нее Средневековье, в процессе распада первобытного 
единства, при котором все члены родов совместно обес-
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печивали свое существование и разделение труда могло 
быть только половозрастным. То есть первоначально кре
стьянским трудом занимались все. Но с увеличением чис
ленности населения возникает необходимость оформле
ния и контроля жизненно необходимого пространства, что 
требует в родах и племенах создания особого слоя людей 
для управления и защиты территории. Происходит, пожа
луй, первое социальное (функциональное) разделение тру
да на воинов и тружеников. Из первоначальных организа
ций ОБЩИН выделяется ЗНАТЬ. У германцев, отчасти в 
силу близости и контактов с Римской империей, выделе
ние и обособление правящего слоя началось в первые сто
летия новой эры, у славян -  в третьей четверти I тыс. н.э. 
Поначалу особые военно-административные функции вы
полняли выходцы из семей тружеников. Но постепенно фор
мировались наследственные принципы передачи полномо
чий и складывались обособленные знатные роды. У гер
манцев этот процесс обособления начался с появлением 
наследственной власти конунгов в IV в. и закончился в VIII в. 
У славян он приходился на VII -  X вв.

Со сложением правящего сословия -  знати -  заверша
ется и процесс формирования крестьянского сословия. 
С этих времен переход из крестьянства в вышестоящее 
сословие практически прекратился: знать обособилась не 
только своим правящим статусом, не только особым про
исхождением из семей прежних дружинников, но и особы
ми поселениями-резиденциями -зймками. Последние в VII -  
X вв. сменяют прежние укрепленные сельские поселения. 
С этого времени крестьяне живут исключительно в дерев
нях. Внутреннее устройство последних определяется как 
формами ХОЗЯЙСТВА у крестьян, так и их социальной 
организацией -  общиной.

На планировку крестьянских ПОСЕЛЕНИЙ существен
но влияла общинная организация. У германцев уже с на
чала новой эры отмечены индивидуальные крестьянские 
дворы, что отразило развитие известных уже у древних 
скандинавов обособленных земельных владений, извес
тных под названием одаль. При расселении германцев по 
Западной Европе, в том числе и под римским влиянием, 
сложились германские аллоды -  наследственные семей
ные земельные наделы, четко описанные во франкском 
судебнике -  Салической правде начала VI в. Основанные 
на аллодиальном праве деревни представляли собой ком
плексы обособленных дворов-домохозяйств, располагав
шиеся либо на большой территории и окруженные угодь
ями (хутора), либо более плотно застроенные поселки. 
Эти различия были связаны, прежде всего, с конкретны
ми особенностями рельефа. При этом сохранялась и кол
лективная организация соседей-домохозяев -  марка. За 
ней оставалось право распоряжения нераспределенны
ми угодьями.

Славянская община из-за более суровых природных 
условий на востоке Европы1 и удаленности от римских вла
дений была более прочной. В ней долгие столетия не было 
индивидуального хозяйства отдельных семей. Поэтому 
раннесредневековые славянские деревни не знали обособ
ленных крестьянских дворов. Ситуация стала меняться в 
западной части славянского расселения -  в Центральной 
и Юго-Восточной Европе -  под западным и византийским 
влиянием с конца I -  начала II тыс.

Разные формы общинной организации и, соответствен
но, различия в планировке деревень отражались в повсед
невной бытовой культуре (МЕНТАЛЬНОСТИ). Они способ
ствовали формированию как известного западного инди
видуализма и привычки к тщательной обработке своего 
участка, так и славянского коллективизма. Эти различия, 
вышедшие из крестьянской среды, в значительной степе
ни сказались на дальнейшем развитии Европы.

1 Имеется в виду регион между Вислой и Днепром, где в первой 
половине I тыс. н.э. происходило формирование славянского этно
са.
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