
ГЛОССАРИЙ 

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. 

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)». 



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
 


