
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Н. А. Бортник

Хорошо известно, что в Зап ад н о й  Европе сущ ествовали в средние 
века  города-государства , однако  ни в специальных исследованиях, ни в 
трудах  общего х ар а к т е р а  по истории ф еодальны х городов и государ 
ства и п рава  не поставлена эта  проблема. Обычно авторы ограничиваю т
ся сум м арны м  их описанием или д а ж е  простой констатацией того ф акта , 
что типичной формой феодального  государства  была монархия, но иног
д а  сущ ествовали и республики: города-государства  '. Н о почему возник
ли последние и какова  их классовая  сущность? Законом ерность  этих 
вопросов обусловлена тем, что государство, как  установили К. М аркс, 
Ф. Энгельс и В. И. Ленин, является  надстройкой над  базисом, продук
том непримиримости антагонистических классов, орудием в руках  гос
подствую щ его меньшинства для  угнетения больш инства, а ф еодальное  
государство, в частности, было «органом дворянства  для  подавления 
крепостных и зависимы х к р е с т ь я н » 2.

В настоящ ей статье сделана  попытка выяснить у к азан н ы е  вопросы и 
о х арактери зовать  путь, пройденный городом-государством (автор, р азу 
меется, отнюдь не претендует на исчерпываю щ ее освещение всех возни
каю щих проблем ).  Б ез  этого нельзя, во-первых, по-настоящ ему понять, 
что собою представляли  средневековые западноевропейские города, сре
ди которых, хотя и не всегда в равной степени, многие были госу дар ства 
ми 3; во-вторых, полностью выяснить историю стран Зап ад н о й  Европы в 
ф еодальную  эпоху, поскольку города-государства  зан и м али  значитель-

1 См., например, А. К Д ж и в е л е г о в .  Вольный город в Европе. М. 1922, стр. 7, 
14, 17, 60, 61, 62; 3 . М. Ч е р н и л о в с к и й. И стория ф еодального государства и права. 
М: 1959, стр. 9; С. В. П а н о в .  Ф еодальное государство й право. М. 1960, стр. 22—23; 
«Теория государства и права». М. 1962, стр. 172; «Теория государства и права. Основы 
марксистско-ленинского учения о государстве и праве». М. 1962, стр. 96—97; «История 
государства и права». Т. 1. «И стория государства и права зарубеж ны х стран». М. 1963, 
стр. 494—504; Н. Ф. К о л е с н и ц к и й .  Ф еодальное государство (V I— XV вв .). М. 
1967, стр. 5, 6, 93—94; Е. В. Г у т н о в а .  Ф еодальное государство. «С оветская истори
ческая энциклопедия» (С И Э ). Т. 4. М. 1963, стр. 652; С. М. С т а м м .  К оммунальное 
движ ение. СИЭ. Т. 7. М. 1965, стр. 579; П. С. Г р а д и  а н е  к и й .  П раво. СИ Э. Т. 11. 
М. 1968, стр. 497; «И стория средних веков». Т. 1. М. 1966, стр. 236, 237; «М арксистско- 
ленинская общ ая теория государства и права. Исторические типы государства и пра
ва». М. 1971, стр. 230— 231. И ногда вопрос о городах-государствах  обходится совсем. 
См., например, А. Д е н и с о в .  Сущ ность и формы государства. М. 1960; П. Н. Г а-
л а н з а. Ф еодальное государство и право Ф ранции. М. 1963; Б. Ф. П о р ш н е в. Ф ео
дализм  и народны е массы. М. 1964, стр. 341—380; Н. А л е к с а н д р о в .  Государство. 
«Ф илософская энциклопедия». Т. 1. М. 1960, стр. 395—398; Ю. А. К о р х о в .  Ф еодаль
ный город. СИЭ. Т. 4. М. 1963, стр. 548—555.

2 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, стр. 171.
3 Таковы ми были, как  хорош о известно, не только больш инство городов И талии, 

но и почти половина французских и десятки немецких (Н. Ф. К о л е с н и ц к и й .  Указ. 
соч., стр. 93, 256), а такж е  многие испанские (Р . А л ь т а м и р а-и-К  р е в е а. И стория 
Испании. Т. 1. М. 1951, стр. 206, 212, 307—-308). Что ж е касается  городов Англии, то,
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ную т е р р и т о р и ю 4 и удельный вес населения этих городов был 
иногда весьма з н а ч и т е л ь н ы м 5. К тому ж е  существует необходимость 
дальнейш ей р азр або тки  проблемы ф еодального  государства  б.

П р е ж д е  всего следует выяснить, почему в условиях ф еодального  б а 
зиса  могли возникнуть н ар яд у  с м онархией республики. Д л я  этого необ
ходимо напомнить, что «различны е социальные и политические формы  
долж н ы  быть объясняемы...  продуктам и и производительны ми силам и 
каж до й  данной эпохи и вы текаю щ им из них самих их р асп р ед ел ен и ем » 7. 
В ф еодальную  эпоху х арактер  производительных сил определялся  н ал и 
чием двух  форм собственности: феодальной  земельной в деревне и к о р 
поративной в г о р о д а х 8, а т а к ж е  существованием мелкого крестьянского 
хозяйства  й независимого ремесленного п р о и з в о д с т в а 9. О б р азу я  н ар яд у  
с ф еодальной  собственностью на зем лю  базис  феодальной ф ормации, 
крестьянское хозяйство  и ремесленное производство обусловливали  х а 
рактер  распределения  продуктов. Это распределение было различным: 
бо льш ая  часть продуктов крестьянского хозяйства  не о став ал ась  у кре
стьянина, а переходила в расп оряж ен и е  феодалов, продуктам и ж е  ремес
ленного производства  полностью р асп о р я ж ал и сь  сами производители.

Отмеченное своеобрази е  относится главны м образом  к периоду р а с 
цвета ф ео дал и зм а  10. К этом у времени «появляется  и антагонизм  по отно
шению к городам» п . Речь идет об антагонизм е со стороны феодалов, то 
есть о непримиримости классов. Горож ане , несмотря на свою социальную ' 
неоднородность и д а ж е  противоречивость интересов некоторых их групп, 
могут р ассм атр и ваться  как  класс. К- М ар к с  и Ф. Энгельс в «Н емецкой 
идеологии» писали о возникновении к л асса  горож ан  12, а в статье «О р а з 
лож ении ф еодали зм а  и образован ии  национальны х государств» Ф. Эн
гельс говорил о классе  городского бю ргерства и, имея в виду XV в., от 
мечал, что этот класс  «олицетворял  собой дальн ейш ее  р азвитие  произ
водства и торговых сношений» 13. Говоря о классе  горож ан, К- М аркс  
и Ф. Энгельс имели в виду главны м  образом  категорию  лиц, связанны х 
с ремеслом и торговлей, то есть преимущ ественно мелких товароп рои з
водителей. .

хотя многие из них получили от королевской власти сущ ественные вольности, они не 
достигли полной сам остоятельности и не стали городам и-государствам и (В. В. Ш т о к -  
м а р. И стория Англии в средние века. Л . 1973, стр, 70).

4 К середине XI I I  в. они заним али больш ую  часть Северной и Средней И талии. 
В Испании к концу XV в. одной Б арселоне подчинялись 17 пригородов и много отда
ленных от нее населенных пунктов (Е. В. В е р н а д с к а я .  Политический строй италь
янских государств. Синьории и принципаты. «И стория И талии». Т. 1. М. 1970, стр. 297;
Р. А л ь т а м и р а-и-К  р е в е  а. Указ. соч. Т. I, стр. 357).

5 В Тоскане и Л ом бардии  XV в.— не менее половины (см. В. В. С а м а р к и н.
Т осканская испольщ ина в начале XV века. «Средние века» (С В ). Вып. 33, 1971, 
стр. 130).

6 Это отметил акад. С. Д . С казкин в выступлении на сессии О тделения истории 
АН С С С Р в декабре 1970 года. См. СВ. Вып. 34, 1971, стр. 11.

7 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 20, стр. 647.
8 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 3, стр. 23.
9 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 19, стр. 211.
10 И звестно, что зарож ден ие элементов кап итализм а и развитие их в период р а з

лож ения ф еодализм а привели к сущ ественным изменениям в характере ремесленного 
производства. О днако в данном случае автор считает возмож ны м от них абстрагиро
ваться.

11 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 3, стр. 22—23.
12 См. там  же, стр. 53. О классе горож ан К. М аркс писал такж е  в статье «Револю 

ционная И спания» (К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 10, стр. 431).
13 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, стр. 407. В начале статьи Ф. Энгельса 

речь идет об угнетенных классах (стр. 406). Это свидетельствует о том, что в ф еодаль
ной Е вропе он видел не только один эксплуатируем ы й класс — крестьянство. Д л я  изу
чаемого вопроса достаточна констатация того, что горож ане могут рассм атриваться 
как  класс. О днако следует отметить необходимость разработки  проблемы специфично
сти данного класса. При этом надо учесть встречаю щ иеся в нашей литературе мнения, 
связанны е с трактовкой вопроса о классах феодальной формации. Обычно говорят
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Б о р ьб а  класса  горож ан  в З ап ад н о й  Европе за  независимость тех н а 
селенных пунктов, в которых они п рож и вали  (коммунальное движ ени е) ,  
часто им ела своим следствием создание городов-государств. Таким о б р а 
зом, город-государство возникает  обычно в процессе классовой борь
бы 14. С самого н ач ала  своего сущ ествования город-государство носил 
классовый характер :  в нем господствовало меньшинство, именуемое 
патрициатом . Ч то ж е  последний п редставлял  собой по социальному со
ставу?

Вопрос о происхождении п атриц иата  относится к весьма важ н ы м  в 
исторической науке, особенно потому, что при его решении часто сказы 
вается  весьма распространенная  среди бу р ж у азн ы х  медиевистов теория 
«континуитета» 15, и вместе с тем исклю чительно слож ны м  16. Э та  сл о ж 
ность обусловливается  к ак  недостатком источников, так  и спецификой 
не только  отдельных стран, но и различны х городов. Р аспространенное 
среди бу р ж у азн ы х  ученых мнение, основы ваю щ ееся на м атер и але  север
ных городов, о том, что патри ц и ат  — это разбогатевш и е  купцы, которые 
обзавели сь  землями , С. М. С там м  считает несостоятельным по отнош е
нию к ю ж ны м  городам, где имелось античное наследство 17. О дн ако  в од 
ном из таких крупнейших городов, Венеции, по мнению Н. П. Соколова, 
патриц иат  — тож е купеческого происхож дения  18. В других итальянских 
городах, известных у ж е  в античности,— Генуе и П изе, патрициат, как  
у тв е р ж д а е т  Л . М. Батки н , вел н ач ало  от ф еодалов  19. Иным, по мнению 
С. М. С там м а, был патриц иат  Т улузы  — «преимущ ественно зем л едел ь 
ческого корня, но роль дворянского  элемента, а тем более министериалов, 
была очень н е в е л и к а » 20. В Германии, по мнению польского историка 
Т. Р ослановского , наблю дается  д р у гая  картина: п атриц иат  здесь  состоял 
равно из м инистериалов, полуф еодальны х членов привилегированного 
городского суда (скабины — m e l io re s ) , наи более  богатых купцов и рос
товщ иков 2i. Это мнение близко  к в згляду  советского ученого Н. Ф. Ко-

только о двух классах  — ф еодалах  и крестьянах. О днако В. В. Стоклицкая-Тереш кович 
считала, что масса ремесленников западноевропейских средневековы х городов началь
ной стадии своего развития представляла  собой класс (В. В. С т о к л и ц к а я - Т е р е ш 
к о в и ч .  Основные проблемы средневекового города. М. 1960, стр. 228), а Ю. В. К ача- 
новский противопоставляет ф еодалам  классы  крестьян и ремесленников (Ю. В. К  а ч а- 
н о в с к и й .  О понятиях «ф еодализм » и «рабство». «Вопросы истории», 1967, №  6, 
стр. 132).

14 Ещ е в прош лом столетии О. Тьерри отмечал, что вольностей города добились 
в результате народных движ ений (О. Т ь е р р и .  Городские коммуны во Ф ранции. СПБ. 
1901, стр. 2).

15 См. об этом: С. М. С т а м м .  С клады вание социальной структуры  средневеко
вого города (X I— X III вв .). СВ. Вып. 34, стр. 264.

16 Вопрос о происхож дении патрициата давно вы зы вает больш ие споры в бур
ж уазной  историографии (см. В. В. С т о к л и ц к а  я-Т е р е ш к о в и ч .  Указ. соч., стр. 
236, 238). Сравнительно недавно он был предметом дискуссии на страницах ф ранцуз
ского ж урнала  «A nnales» (см. С. М. С т а м м .  Об одном редакционном течении в со
временной французской историографии средневекового города и о проблеме городско
го патрициата. СВ. Вып. 25, 1964, стр. 300—309).

17 С. М. С т а м м .  С клады вание социальной структуры  средневекового города, 
стр. 264.

18 Н. П. С о к о л о в .  Социальные группировки и социальная борьба в Венеции в 
период раннего средневековья. СВ. Вып. V II, 1955, стр. 220—221.

19 Л . М. Б а т к и н .  П ериод городских коммун. «И стория И талии». Т. I, стр. 250.
20 С. М. С т а м  м. С клады вание социальной структуры  средневекового города, 

стр. 265. В своей монографии тот ж е автор зам ечает: «Наш и наблю дения позволяю т 
обн аруж ить в тулузском  патрициате с самого начала его ф орм ирования участие не
которы х элементов, либо выш едш их из деревенско-дворянской среды, либо тесно свя 
занны х с ф еодальны ми родам и Тулузена или графам и, а нередко и в своем городском 
бытии сохранявш им и известные специфически ф еодальны е черты» (С. М. С т а м  м. 
Экономическое и социальное развитие раннего города (Тулуза X I—X III веков). С ар а 
тов. 1969, стр. 369—370).

21 Т. Р о с л а н о в с к и й .  Западногерм анские города в раннем средневековье. 
Опыт сравнительной классификации. СВ. Вып. 34, стр. 252.
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лесницкого, считающего, что в Германии X I I I —XV вв. патриц иат  состоял 
из купцов, ростовщ иков и земельны х собствен н и ко в22.

Учитывая эти мнения и вполне со глаш аясь  с С. М. С там мом  в том, 
что патрициат, явл яясь  понятием историческим, прошел в своем развитии 
ряд  этапов  23, вполне мож но исходить из посылки, особенно важ н ой  для  
исследуемой темы. Речь идет о двух чертах, характеризую щ и х , к ак  опре
д ел и ла  В. В. С токлицкая-Тереш кович, патрициат: «Это богатейш ая  вер 
хуш ка города и вместе с тем правящ и й  его слой» 24. П атриции выступали 
к ак  лица, предоставлявш и е работу  ремесленникам  и эксплуати ровавш ие 
их. В этом наиболее  ярко  с казал о сь  противоречие м еж ду  правящ ей  в е р 
хушкой и трудящ им ися  м ассам и  города. П оследних патриц иат  эк сп л у а 
тировал  в разны х областях: д а в а я  деньги взаймы, п редоставляя  д о м а  в 
аренду, в ладея  торговыми рядам и  и мельницами. С ледовательно, м е ж 
ду патрициатом  и ремесленниками, к а к  справедли во  отм етила В. В. С ток
лицкая-Т ереш кович, сущ ествовал  «жестокий антагонизм  и н тер есо в » 25. 
Таким образом , сказы вается  гл авн ая  функция города-государства  — он 
яв л ял ся  орудием меньш инства д л я  угнетения больш инства. П р а в д а ,  сл е 
дует иметь в виду, что речь идет о специфическом явлении: патрициат  
не только  не был сф орм и ровавш и м ся  классом  и д а ж е  единым со ц и ал ь 
ным слоем; он представлял  собой разнородную , хотя и сплош ь эк сп луа
таторскую  группу. П оэтом у господство патриц иата , угнетавш его  т р у д я 
щихся, было по своей сущности классовым.

Н еобходим о учесть так ж е ,  что, поскольку речь идет о ряде столе
тий, н еи збеж н а бы ла эволю ция патрициата , без изменения, однако, его 
эксплуататорского  хар актер а .  Если в период своего возникновения 
(X I— X II вв.) патриц иат  яв л ял ся  «узкой, зам кнутой  группой владельцев  
городских земель, ростовщиков и верхушки купечества», то позднее (н а 
чиная с X III  в.) он пополнился «за счет разбогатевш и х ремесленников и 
к у п ц о в » 26. С ам и  ремесленники, очевидно, никогда не представляли  со
бою абсолю тно однородной массы, но в X III  в., как  считает Ф. Я. П о л я н 
ский, «повсеместно соци ально-эконом ическая  диф ф ерен ц и ац и я  цеховых 
ремесленников находила  яркое проявление». «Н а  базе  этой д и ф ф ерен 
циации позднее становилось возм ож н ы м  превращ ение  богаты х мастеров 
в мелких мануф актуристов , а подм астерьев  и бедных ремесленников в 
обыкновенных наемных рабочих» 27. К а к  орудие угнетения последних вы 
ступает город-государство.

Т а к  было не только в то время, когда  стали з а р о ж д а т ь с я  ран н ек а 
питалистические отношения. Е щ е задолго  до этого в городах  имелись 
лица наемного труда. Ф. Энгельс отмечал наличие  в средневековом  горо
де «поденщиков и многочисленных представителей возникаю щ его 
лю мпен -пролетари ата , которые встречаю тся у ж е  на низших ступенях 
разви ти я  г о р о д о в » 28. Последние н уж дали сь  в поденной работе. Это бы 
ло связано  не только, а до поры и времени, быть может, и не столько с 
ремесленным производством, сколько с сельскохозяйственными з а н я т и я 
ми, игравш ими н ем ал о важ н у ю  роль в экономике го р о д о в 29. Сезонный 
характер  этих занятий  со зд ав ал  потребность в дополнительной рабочей

22 Н. Ф. К о л е с н и ц к и й. Указ. соч., стр. 257.
23 С. М. С т а м м .  Об одном реакционном течении в современной французской 

историографии средневекового города и о проблеме городского патрициата, 
стр. 309—310.

24 В. В. С т о к л и ц к а я-Т е р е ш к о в и ч .  Указ. соч., стр. 235.
25 Там  же, стр. 246.
26 «М арксистско-ленинская общ ая теория государства и права», стр. 201.
27 Ф. Я. П о л я н с к и й .  Очерки социально-экономической политики цехов в горо

дах Западной  Европы  X III—XV вв. М. 1952, стр. 121.
28 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 7, стр. 354; см. такж е  т. 3, стр. 51.
29 К раткий обзор литературы  об этих занятиях  см.: Н. А. Б о р т н и к .  Н ародны е

движ ения в Риме (1143— 1343 гг.). Сб. «Античная древность и средние века». 
Вып. 5. С вердловск. 1966, стр. 70.
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силе. В сфере торговли тоже иногда использовались ли ц а  наемного тру
да. Н аконец, бытовые потребности состоятельных горож ан  т а к ж е  вы зы 
вал и  необходимость в наемном труде. Содействие города-государства  
угнетению ли ц  наемного труда  особенно сказы валось  в установлении 
м аксим ум а заработн ой  платы. С татут  Витербо 1251 г. вводил его для  
землекопов, а в X IV — XV вв. он уж е царил  в итальянских г о р о д а х 30. 
Это содействие п роявлялось  т а к ж е  в издании законов, обязы вавш и х  лиц  
наемного труда  нан им аться  на работу. С татут  В итербо под угрозой 
ш тр аф а  требовал , чтобы работники собирались на двух пл о щ адях  д ля  
н ай м а на работу. С татут  Ф еррары  1287 г. предписы вал  к а ж д о м у  р або т
нику нан им аться  на работу  по требованию  работодателя .

Г л ав н ая  функция го р о да -го су д ар ства  находила  вы раж ен и е  и в по
давлен ии  сопротивления трудящ ихся  (ремесленников, подмастерьев, н а 
емных рабоч их).  Восстания ремесленников были подавлены  в десятках  
городов Германии, в частности в 1220 г. — в Кёльне, в 1292 г. и 1374 г . — 
в Б раунш вейге, в 1308 г.— в Страсбурге , в 1365 г.— в Бремене, а т акж е  
в 1342, 1370 и 1429 гг.— в ш вейцарском  городе К онстанца. В 1389 г. в 
Констанце было принято постановление об изгнании подозрительных 
подмастерьев, а в 1380 г. о запрещ ении клубов подмастерьев. З ак р ы ть  
такие  клубы решили в 1394 г. городские власти  Ульма. В 1407 г. об ъ еди 
ненными силам и городов было подавлено движ ени е  подмастерьев-са- 
пож ников в верхнерейнской области. Б орьба  против наемных рабочих 
проявилась  в подавлении их выступлений во Ф ранции X III  в., во Ф ло
р е н ц и и — в 1343 и 1345 гг., в Сиене — в 1346 и 1371 гг., а особенно в 
подавлении восстания ф лорентийских чьомпи 1378 года.

К ак  одно из проявлений главной функции города-государства  
мож но р ассм атр и вать  и борьбу  с еретиками. В 1206 г. во Ф ло
ренции был принят закон  об изгнании еретиков. П остановление ком 
м унальны х властей М и лан а  1228 г. требовало  не только изгнания ерети
ков, но и уничтож ения их домов и конфискации им ущ ества. В 1231 г. 
сенатор (высшее долж ностное  лицо) Рим ской коммуны осудил причаст
ных к ереси лиц, запретил  им зани ж ать  долж ности , а имущ ество их при
к а з а л  конфисковать. Текст с подобным запретом  был включен в ф орме 
п а р а г р а ф а  «О еретиках» в статуты  Р и м а  1363, 1469, 1523 и 1580 годов. 
В 1233 г. в Верчелли были приняты постановления против еретиков. П ер 
вая  глава  статута Витербо 1251 г. требовала  от высших городских в л а 
стей всесторонней защ иты  католической веры и н ак азан и я  лиц, ее н а р у 
ш аю щ их. Если говорить в целом об И талии, то здесь еретики в первой 
половине X III  в. в ы р а ж а л и  преимущ ественно интересы бю ргерства  и ч а 
стично плебейства.

Б орьба  п атриц иата  за  господство над  широкими народны ми м асса 
ми не всегда закан ч и в ал ась  его победой. Хотя, как  было уж е выяснено, 
восстания ремесленников часто подавлялись , иногда они д обивали сь  все 
ж е  успеха. В Кёльне в 1396 г. был ликвидирован  патрицианский реж им 
и к власти пришло бюргерство, больш ую  часть которого составляли  ре
месленники. В С трасбурге  последние в 1334 г. т а к ж е  раздели ли  власть 
с патрициатом . Там, где у стан ав л и в ал ась  власть  того слоя населения, 
который средневековые источники именуют «популус» или «пополаны», 
ремесленники, несомненно, принимали участие в управлении городами. 
В наиболее  яркой форме это наблю дается  в Италии.

В 1224 г. пополаны П ар м ы , а в 1228 г. Болоньи получили во зм о ж 
ность участия в городском управлении путем включения в зак о н о дател ь 
ные органы своих представителей — старш ин цехов. В 1250 г. в ооруж ен 
ные купцы и ремесленники Флоренции создали  первую пополанскую  кон-

30 В. И. Р  у т е н б у  р г. Н ародны е движ ения в городах И талии. X IV —начало XV 
века. М .-Л . 1958, стр. 48.
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ституцию, согласно которой суд над пополанами и ком андование попо- 
ланским ополчением были переданы в руки, нового долж ностного  л и ц а  — 
«кап и тан а  народа», избираемого  пополанами. В некоторых городах, н а 
пример, Витербо, установилось политическое равенство популуса и д в о 
рян. Согласно статуту  1251 г., от этих групп избиралось  по 4 м едиана 
(вы борщ ика  на высшие городские долж ности  в связи с двухстепенно- 
стью вы боров),  50 членов М алого  совета, 1 казн ачею  и 1 человеку на 
другие, менее в аж н ы е  долж ности.

Со временем такой ду ал и зм  перестал удовлетворять  пополанов, они 
стремились отстранить дворянство  от участия в управлении городами. 
Впервые это осуществилось в Болонье. В 1256 г. дворяне  были здесь ли
шены политических прав, затем  то ж е  произошло во многих других и т а 
льянских коммунах. К а к  справедливо отметил М. А. Гуковский, зн ам е
нитыми во всей Европе стали  флорентийские «Установления сп раведли 
вости» 1293 г., целью которых явилось окончательное удаление  с полити
ческой сцены Ф лоренции грандов всех видов и разн о ви дн о стей 31.

Л иш ени е  дворян  политических прав свидетельствует о том, что го
род-государство успешно вел борьбу еще на одном фронте — против ф ео
далов . Эта  борьба, тож е яв л яв ш а я с я ,  по существу, классовой, при ним а
ла  различны е формы. Одной из них было разруш ен ие  ф еодальны х  з а м 
ков. Н апример , во Флоренции, к а к  расск азы вает  ее хронист Д ж .  В илла- 
ни, после принятия упомянутой конституции 1250 г. «было решено, что 
д ля  усиления народа  все баш ни Ф лоренции (многие из них достигали в 
высоту 120 локтей ,— Н. Б.) долж ны  быть разруш ен ы  с тем, чтобы вы ш и 
на их не п р евы ш ала  50 локтей; и так  было с делано»  32. К ак  сообщ ает  анг
лийский летописец X III  в. М атвей П ари ж ск и й , «римский сенатор Бран -  
калеоне, видя, что не см о ж ет  иным способом подавить высокомерие з н а т 
ных римлян, если не р азв ал и ть  их замки , . . .разруш ил почти 140 з а м 
ков» 33. Д ругой  формой борьбы против феодалов  в И тали и  являлось  пере
селение их в города, где они долж н ы  были ж ить  хотя бы несколько ме
сяцев в году 34.

Исклю чительное значение имел за х в а т  феодальны х владений, и не 
только  в аспекте борьбы с дворянством . Р асш и рение  территории у ж е  с а 
мо по себе было существенной стороной в ж изни  города-государства , д е 
л а я  его, если м ож но так  выразиться , более с о л и д н ы м 35. Среди зах вачен 
ных владений иногда встречались небольшие города, но особое значение 
имели сельские местности, поскольку о бладан и е  ими д а в а л о  городу 
власть  над  крестьянами. П олитика  города-государства  по отношению 
к крестьянству  бы ла сложной, непоследовательной и противоречивой. 
П р еж д е  всего следует отметить освобож дение крестьян во многих мест
ностях И талии. Особую известность приобрели таки е  закон одательны е 
акты, как  « Р а й с к а я  книга» Болоньи 1256 г. о массовом освобож дении 
сервов и флорентийские постановления 1289— 1290 гг. об освобож дении 
крепостных. Сохранилось, однако, право  на колонов у синьоров — ж и т е 
лей Флоренции, находивш ихся под юрисдикцией коммуны. К рестьяне бы 
ли освобож дены  т а к ж е  статутам и Редж ио-Э м илии , П арм ы , Верчелли,

31 М.  А. Г у к о в с к и й .  И тальянское Возрож дение. Т. I. Л . 1947, стр. 42—43.
32 См. Л . М. Б а т к и н .  Гвельфы и гиббелины во Ф лоренции (Основные этапы  и 

характер  социальной борьбы в X II—середине XI I I  в.). СВ. Вып. XVI. 1959, стр. 39.
3 3 M a t t h a e i  P a r i s i e n s i s ,  m onachi san c ti A lbani. C hronica  m ajo ra . 

Vol. V. L. 1880, p. 709.
34 В. И. P  у т e н б у p г. И тальянские коммуны. «И тальянские коммуны X IV — 

XV вв.» М .-Л . 1965, стр. 10.
35 О днако вряд  ли следует переоценивать значение этого явления в ж изни ком 

мун. Обычно считается, что они стали городам и-государствам и только после покоре
ния соседней территории. Л ю бой полностью независимый, вполне сам остоятельны й го
род представлял собой государство, так  как  он обладал  его характерны м и чертами. 
Ограниченность территория в данном  случае не является  сущ ественным фактором, 
поскольку речь идет о количественном явлении.
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П ерудж и, Пистойи, П изы  36. П род и ктован н ая  заинтересованностью  горо
дов в рабочей силе в связи с развитием  ремесла, в новых нал о го п л ател ь 
щ и ках  и военнообязанных, а т а к ж е  в сельскохозяйственных продуктах, 
производство которых гораздо  эф ф ективнее могли осуществить свобод
ные к р е с т ь я н е 37, ли к ви дац и я  крепостной зависимости им ела  ещ е один 
аспект — стремление горож ан  ослабить ф еодалов . Т аким  образом, и в 
этом ф акте  проявляется  классовы й х арактер  политики го рода-государ 
ства.

Освободив крестьян от эксплуатац ии  ф еодалам и , город-государство 
сам нередко становился коллективным сеньором крестьян, крупным зем 
левладельцем . Т яж ел ы м  бременем на крестьян Северо-Восточной И т а 
лии X I I I— XIV вв. л о ж и ли сь  налоги и отработочные повинности в поль
зу городов — строительство и ремонт дорог  и мостов, а т а к ж е  ирри гац и
онных сооружений, очистка русел рек  и кан ало в  38. Ухудшению п о л о ж е
ния крестьянства  способствовало  подчинение в X I I I — XIV вв. городу 
сельских коммун — крестьянских общин, завоевавш и х  сам оуправление  в 
тяж елой  борьбе с ф еодалам и . Это подчинение было вы звано  стремлением 
осуществить наступление на п р ава  крестьян и защ итить  интересы го
родских зем левладельцев . Город требовал , чтобы сельские коммуны 
строго вы полняли все его статуты и предписания. О гран и ч и валась  воз
можность реш ения сельским ком м ун ам  хозяйственных вопросов, уничто
ж а л а с ь  адм и н и страти вн ая  самостоятельность этих коммун, на крестьян 
возлагали сь  расходы  по содерж анию  долж ностны х лиц, назначенных 
городом. В X I I I— XIV вв. города Северо-Восточной И тали и  постепенно 
ограничивали  п р ав а  сельских коммун на общинные зем ли  в интересах 
городских зем левладельцев , ростовщ иков и городской коммуны 
в целом 39.

П р ав д а ,  города-государства  не сразу  стали  на путь подчинения себе 
сельских коммун. В начальны й период у них имелся, например, в С евер
ной и Средней И тали и , общий с городами враг  — ф еодалы . Вот почему 
города помогали здесь в XII в. сельским ком м унам  в борьбе против синь
оров. О днако  политика городов б ы ла  непоследовательной в связи с тем, 
что городская  коммуна, став коллективным зем левладельцем , не могла 
выступить против своих соседей — ф еодалов; в XII в. среди п равящ и х  в 
городах  кругов  имелись члены ф еодальны х ф амилий или тесно св я за н 
ные с ними горож ане , немалое влияние п р о д о л ж ал и  ок азы в ать  на поли
тику  городских коммун их преж ние синьоры и крупные ф еодалы  город
ской округи. Н епоследовательность политики городов ск а зы в а л а с ь  и в 
том, что в спорах  сельских коммун с ф ео дал ам и  они становились  на сто
рону последних. К ром е того, городские коммуны  стремились поставить 
под свой контроль всю ж и знь  сельских коммун и достигли в этом успеха. 
В X II в. больш инство сельских коммун Северной и Средней И тали и  было 
подчинено городам  40.

Господствующий слой города-государства  угнетал и ремесленное 
население зависевш ей от него территории. В Тоскане X I I I— XIV вв., н а 
пример, это сказы вал о сь  во все более полном подчинении м астерам - 
ш еретяни кам  Флоренции, Сиены и Л у кки  ранее  самостоятельны х сель-

36 Л.  А.  К о т е л ь н и к о в а .  И тальянское крестьянство и город X I—X IV  вв. М. 
1967, стр. 136— 140, 174— 176; е е ж  е. Особенности развития ф еодализм а в Северной и 
Средней И талии в X I—XIV вв. «И стория Италии». Т. I, стр. 119.

37 Л. А. К о т е л ь н и к о в а .  О свобож дение крестьян в Тоскане в X II— X III вв. 
СВ. Вып. 27, 1967, стр. 47.

38 В. В. С а м а р к и н .  Город и деревня в Северо-Восточной И талии X II— XIV вв. 
М. 1964, стр. 9; Л . М. Б р а г и н а .  Сельские коммуны С еверо-Восточной И талии и под
чинение их городу в X III—X IV  вв. СВ. Вып. V II. 1958, стр. 47.

39 Л . М. Б р а г и н а .  У каз. соч., стр. 284, 286, 294—298; е е ж  е. Общинное зем ле
владение в С еверо-Восточной И талии X III—XIV вв. СВ. Вып. X II. 1958, стр. 47.

40 Л . А. К о т е л ь н и к о в а .  П олитика городов по отношению к сельским ком м у
нам  Северной и Средней И талии  в X II в. СВ. Вып. XVI. 1959, стр. 20—21,
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ских р е м е с л е н н и к о в 4|. С тр ад ал и  и ремесленники покоренных городов. 
Повсю ду корпорации господствовавш их городов, по вы раж ени ю  и тал ь 
янского ученого Э. С естана, д е р ж а л и  объединения этих ремесленников 
в еж овы х рукави цах  42.

К л ассо в ая  политика города-государства  п р о яв л ял ась  еще в одном 
аспекте —  б орьбе с церковны ми ф еодалам и . Во Ф ландрии  и Б р аб ан те  
в X III  в. городами были приняты закон одательны е меры против роста 
богатств и влияния  духовенства, а в И талии, где оно о б л а д а л о  многими 
привилегиями, подобные действия осущ ествлялись  с целью их л и к в и д а 
ции. Так, в 1220 г. духовенство П ер у дж и  облож или  налогам и. В М и л а 
не в 1240 г. был поставлен вопрос о нал о гах  на земли, п ри н адлеж авш и е  
духовным и светским ф еодалам . И н огда  дело  доходило до изгнания, 
п равда , временного, духовенства  (например, из М и л ан а  в 1212 году).  
Н а р я д у  с этим наблю далось , наоборот, закреп лен ие  закон одательны м  
путем привилегий духовенства. Так, статут  1251 г. Витербо освободил 
церкви города от всяких п латеж ей  в пользу коммуны. К ром е того, он 
предусм атривал  защ иту  собственности монастырей, церквей, м онаш е
ских орденов, брал  под охрану  «om nia  loca re l ig iosa»  (все религиоз
ные места) 43. Т аким  образом , политика города-государства  по отнош е
нию к духовенству в целом т а к ж е  б ы ла  непоследовательной и противо
речивой. Д а ж е  там , где против духовных ф еодалов  велась  борьба, она 
носила ограниченный хар ак тер  — речь ш ла  преимущ ественно о л и к ви 
дации привилегий духовенства  и в известной мере об ограничении р о 
ста его богатств, но не о секуляризации.

В аж н ой  чертой политики города-государства  была за щ и т а  частной 
собственности. С татут  В итербо 1251 г. о б язы вал  высших долж ностны х 
лиц коммуны содействовать сохранению  частной собственности горож ан  
и со дер ж ал  ряд статей, касаю щ и хся  ее защ иты  44. В этом статуте о тр а 
ж ена еще одна х а р а к т е р н а я  черта такой  политики — охрана  прав  г р а ж 
дан, обеспечение личной неприкосновенности и соблю дение законности: 
нельзя  без оснований арестовать  гр аж д ан и н а ;  обвинения, предъявлен
ные заклю ченному, долж ны  быть расследованы  в 20-дневный срок; осу
ж дение без д о казательств  не допускается; власти не могут незаконно из
гонять ж ителей  города. Все дела  витербосцев (к ак  граж дан ски е ,  так  и 
уголовные) до лж н ы  были своевременно р ассм атри ваться  в городской 
курии. А двокат  или подобное ему другое лицо, о тказавш ееся  защ и щ ать  
своего клиента, ш траф уется . Конечно, не следует переоценивать эф ф ек 
тивность этих мер. К а к  признает  А. Пиренн, во Ф ландрии до конца 
XII в., а в Б р а б а н т е  до конца средних веков «неприкосновенность ж и 
лищ, провозглаш ен ная  городскими хартиям и, фактически не сущ ество
в ала  д л я  ремесленников» 45.

Ограниченность х ар а к те р а  дем ократии , сущ ествовавш ей в городах- 
государствах, ск а зы в а л а с ь  т а к ж е  в наличии ценза  д ля  о б лад ан и я  г р а ж 
данскими правам и. Обычно ими пользовались  собственники земли, а 
иногда — домов. Н апри м ер , статут Витербо 1251 г. р а зр е ш а л  вновь по
селивш имся в городе лицам  получение гр аж д ан ск и х  прав  после при обре
тения или постройки ими домов. В Тиволи в XIV в. таким и п р авам и  
пользовались люди, прож ивш ие здесь не менее 20 лет  и имевш ие дома,

41 Л.  А.  К о т е л ь н и к о в а .  Сукноделие в сельской округе городов Тосканы  в 
X III—XIV вв. и политика городов и цеха. «Е вропа в средние века: экономика, поли
тика, культура». М. 1972, стр. 72, 83.

42 Э. С е е т  а н. И тальянские города в X IV —XVI веках. «Россия и И талия». М а
териалы IV конференции советских и итальянских историков. Рим. 1969, стр. 30.

43 « S ta tu ti V iterbii». S ta tu ti de lla  P ro v in c ia  R om ana. Vol. II, Rom a. 1930. Sect. I l l ,  
cap. LX X X V III, p. 74; cap. CXXVI, p. 186; cap. CXXXXVI, p. 189; cap. CLXXXI, p. 198; 
sect. IV, cap. CXI 11, p. 245.

44 H. А. Б о р т н и к .  Политический строй Витербо в первой половине X III в. «Ан
тичная древность и средние века». Вып. 9. Свердловск. 1973, стр. 8.

45 А. П и р е н н .  С редневековы е города Бельгии. М. 1937, стр. 258.
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земли, виноградники или мельницы. В П адуе  X III  в. правом  быть и зб р а н 
ными в важ н ы е  органы коммуны (Больш ой и М ал ы й  советы) пользо
вались  только лица, являвш и еся  г р а ж д а н а м и  по происхождению , про
ж и в а в ш и е  длительное время с «челядью и семьей» в городе и плативш ие 
налог. При этом показательно, что «слуги и прислуж ники других лиц», 
п лативш ие налог, не могли избираться  в Больш ой совет. Такой собствен
ностью, как  зем ля  или дома, разумеется , р асп олагали  не все городские 
ж ители. Ее лишен был в основной своей массе городской плебс, состав
лявш ий, к а к  отмечал Ф. Энгельс, «самый низший, бесправный слой насе
ления» городов 46. О днако  и некоторые группы ремесленников, имевшие 
недвиж имую  собственность, иногда лишены были гр аж д ан ски х  прав — 
например, в нескольких ф лам ан дски х  городах  те лица, у которых были 
синие ногти от работы  над  шерстью. Ещ е отчетливее становится  о гран и 
ченность дем ократи и  в городах-государствах , если учесть другие ф акто 
ры. Во ф лам ан д ском  городе А ласте  в 1276 г. было установлено, что права  
п ретендовать  на гр аж д ан ску ю  долж ность  лиш аю тся  лица, зан и м аю щ и е
ся «дурным ремеслом», причем точно не указы валось , какое ремесло 
следует  считать «дурным».

Д а ж е  в городах, где у стан авли валось  правление цехов, отсутствова
л а  ш ирокая  дем ократи я . В этом отношении показательн а  Ф лоренция 
X II I  в., которая  считается примером классической городской демократии 
того времени. В высший орган Ф лоренции — с и н ь о р и ю — входило от 
7 старш их цехов 6 человек, от 14 средних и м ладш их цехов — 2 челове
ка. Г лава  синьории избирался  от старш их цехов 47. С а м а  система выборов 
в органы  управлени я  и на важ н ей ш и е  долж ности  бы ла недостаточно д е 
мократичной. Выборы явл ял и сь  двухстепенными и многостепенными и 
лиш ь очень редко прямы ми. В городах-государствах  созы вались  со б р а 
ния всех гр аж д ан . О дн ако  они не были подлинно народным представи
тельством с ш ирокими полномочиями. П рим ером  м ож ет служ ить  Витер
бо первой половины X III  века. С обрание горож ан не вы бирало  ни выс
ших органов, ни руководящ их лиц. Высшими органам и были Больш ой 
совет (200 человек) и М алы й совет (100 человек).  Их избирали  консулы, 
которых, в свою очередь, вы бирали медианы. Последних избирали  члены 
М алого  совета по два  представителя  от каж до го  из четырех районов, на 
которые дели лся  Витербо. Б ольш ом у и М алом у  советам п р и н ад л еж ал а  
зако н о дател ьн ая  власть, но изменить некоторые главы  статута  города, 
представлявш его  собою конституцию того времени, они могли только с 
согласия собрания гр аж д ан . Это собрание р ассм атр и в ал о  т а к ж е  некото
рые экономические и политические вопросы, преимущ ественно второсте
пенного хар актер а .  Реш ен ия  собрания в известной мере зависели  от кон
сулов, которые н азн ач ал и  двух ораторов. Д ругим  лицам  зап рещ алось  
выступать на собрании. Все это свидетельствует о значительном  о гр а 
ничении демократии.

Таким образом , история городов-государств, а т а к ж е  государствен
ных образований, созданных в процессе народной борьбы 48, д ает  основа
ние д ля  постановки вопроса о наличии н ар яд у  с органом дворян для 
угнетения крестьян — монархией, как  определяю щ ей, реш аю щ ей для 
ф еодальной ф орм ации формой государства , и других по своему кл ассо 
вому составу и ф орме государств или государственных образован ий  — 
республик. Б ольш инство  из них — города-государства  — т а к ж е  являли сь

48 К.  М а р к о й  Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 39, стр. 399.
47 С. Д . С к а з к и н. И талия  в XI I I —XI V вв.; А. Д . У д а л ь ц о в ,  С. Д.  С к а з -  

к и н .  И стория средних веков. Курс лекций. М. 1948, стр. 173.
48 В. В. Чиркин вполне обоснованно констатирует, что в результате успешной 

борьбы за свои права народны е массы «создавали в отдельных случаях зачатки своей 
государственности» (В. В. Ч и р к и н .  Об изучении государственны х образований в хо
де восстаний рабов и крестьян. «Вопросы истории», 1955, №  9, стр. 102; см. такж е 
И. Г. Р  о з н е р. А нтиф еодальные государственны е образования в России и на У краи
не в X V I—X V III вв. «Вопросы истории», 1970, №  8, стр. 42—56).
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органам и угнетения — патрициатом  широких народных масс. Они не 
могут считаться эмбрионом бурж уазного  государства, все в них про
исходившее носило чисто ф еодальны й х а р а к т е р 49.

О днако  сам оуправление  городов-государств имело исторически бо 
лее прогрессивный характер ,  чем та к а я  ф орм а феодальной государствен
ности, как  монархия, особенно в период ее слабости 50. Это сказы валось  
преж де  всего в обеспечении развития  производительных сил в связи  с 
уничтожением гнета феодалов, особенно развития  ремесла, чему содей
ствовало  создание цехов. Их тайное возникновение позволяет  предпо
лагать ,  что ф еодалы  препятствовали  ремесленникам  в создании.своих ор
ганизаций, а в сам оуправляю щ ихся  городах  они получили возмож ность 
свободно объединяться  в цехи 5|. Экономическая  политика города-госу
д ар с т в а  т а к ж е  благоп ри ятствовала  развитию  рем есла  и торговли: уста 
навливались  умеренные пошлины, созд авали сь  зап асы  сырья, присоеди
нялись сельские округа, используемые как  рынок сбыта и источник сы
рья. И ногда города-государства  своим закон одательством  благотворно 
влияли на развитие  производительных сил подчиненной территории, н а 
пример, в X I I I —XIV вв. в Северо-Восточной И талии. Здесь  это з а к о 
нодательство  т а к ж е  содействовало развитию  товарно-ден еж ны х отнош е
ний в сельском х о зя й с т в е 52.

Р азви ти е  производительных сил в городах-государствах  шло столь 
успешно, что, как  отм ечал  К. М аркс , в XIV в. у ж е  «спорадически встре
чаются» «первые зачатки  капиталистического  производства... в отдель
ных городах по С редизем ном у морю» 53. Известно, что это были ком м у
ны. В некоторых из них сравнительно быстро р азви вал и сь  наука  и к у л ь 
тура. Н аиболее  яркими прим ерам и в этом плане являю тся  Болон ья  с ее 
ш колой юристов и Ф лоренция с первыми гуманистами. К. М ар кс  н а з ы 
вал вольные города блестящ ей страницей средневековья. Он ж е  отм е
чал, что с наступлением  капиталистической эры эта страница  п облек
ла  54. Д ействительно, в отличие от основной формы ф еодального  госу
д а р с т в а — монархии, которая  исчезает только с ликвидац ией  ф е о д а л ь 
ного строя, город-государство  в значительной мере гибнет раньше.

Во Ф ранции у ж е  в XIV в. ограничивается  городская  юрисдикция. 
Филипп IV К расивы й (1285— 1314 гг.) лик видировал  самостоятельность 
многих южных, а затем  северных городов Ф ранции, хотя полностью го
родские вольности не были уничтожены 55. Это нельзя объяснить лиш ь 
усилением королевской власти, как  д ел ал  А. К- Д ж и вел его в  5б. А. Д . Л ю б 
линская  закономерно видит причины у п ад ка  городов-государств Ф ран-

49 Трудно в связи с этим принять основной тезис статьи Д . Б. Л евина, отчетливо 
сказавш ийся в самом ее названии — «Зарож дение правовы х форм бурж уазного госу
дарства в средневековы х городах», и особенно его утверж дение, .что  «городское пра
во и, в частности, правовая  форма государственной власти в средневековы х городах 
такж е  и по своему функциональном у классовом у значению представляет собою эм 
бриональную  форму бурж уазного права» («Советское право». «Записки» И нститута 
советского права. Вып. I. М. 1929, стр. 46).

50 Ш ироко известна оценка Ф. Энгельсом королевской власти как  прогрессивно
го ф актора (см. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, стр. 411).

51 Н ачальны й период истории цехов не изучен. К ак отмечает Ф. Я. Полянский, 
их возникновение «теряется во мраке веков и «е  засвидетельствовано документами». 
Он считает, что «цехи возникли в XI I —XI I I  вв. или в период коммунальны х восста
ний» (Ф. Я. П о л я н с к и й .  Указ. соч., стр. 43). Изучение социально-экономического 
развития Рима позволяет утверж дать, что создание там  цехов явилось результатом  об
разования коммуны (см. Н. А. Б  о р т н и к. Н ародны е движ ения в Риме (1143— 1343 гг.), 
стр. 80).

52 Л . М. Б р а г и н а .  Общинное зем левладение в Северо-Восточной И талии XI I I — 
XIV вв., стр. 49.

53 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 23, стр. 728.
54 См. там  же.
55 Н. Ф. К о л е с я  и ц к и й .  Указ. соч., стр. 228.
56 А. К. Д ж и в е л е г о в .  С редневековы е города в Западной Европе. СПБ. 1908, 

стр. 61.



78 Н. А. Бортник

ции преж де  всего в изменениях, происходивш их в самой их жизни: «Обо
стрение социальных противоречий в городах при наличии усиливаю щ ей
ся королевской власти привело к тому, что политическая независимость 
коммун стан овилась  д л я  городской верхушки обстоятельством скорее 
опасным, чем благоприятным. Этим объясн яется  постепенная утрата  
ком м унам и их исклю чительных п ри вилегий .. .»57. В конце XIV — начале  
XV в. во Ф ранции происходят городские восстания, в которых главной 
движ ущ ей  силой является  плебс. Его борьба  против городских богачей 
за с т ав л я л а  последних переходить на сторону королевской власти, что 
позволило ей «почти полностью ликвидировать  коммунальны е вольно
с т и » 58. С к азал о сь  и другое обстоятельство: « Ц ен тр ал ьн ая  власть, пре
одолевая  ф еодальную  раздробленность, со зд ав ал а  такие условия, при ко
торы х экономические функции городов могли р азви ваться  и дальш е, а 
их политическая  независимость тер ял а  смысл и стан овилась  нен у ж н о й » 59.

Иной была обстановка  в И талии. З десь  н аб л ю д алась  интересная 
м етам орф оза . Уж е в XI I I  в. н ач а л а с ь  ли к ви дац и я  самостоятельности 
многих городов-государств путем перехода власти в них в руки единолич
ного правителя , иногда вы бираемого  на высшую городскую долж ность. 
П ри  ф орм альном  сохранении этого и других республиканских институ
тов в X IV — XV вв. п р о д о л ж ал ась  тр ан сф о р м ац и я  городских коммун в 
синьории, а в X V I— XVII вв. все они, за  исключением Венеции, Генуи и 
Л укки , превратились в абсолю тистские кн яж ества  б0. Эта метам орф оза  
бы ла обусловлена преж де  всего резким обострением классовой борьбы 
к ак  следствием изменения социальной структуры города (сильная д и ф 
ф еренциация  пополанов, ф орм ирование  ранней б у р ж у ази и  и предпроле- 
т а р и а т а ) ,  страхом, вы званны м  у правящ их  слоев народными д в и ж е н и я 
ми. С к аз ы в а л а с ь  т а к ж е  неспособность городских коммун в условиях р а з 
дробленности И тали и  обеспечить необходимое экономическое и политиче
ское единство отдельных областей 61. Смена городов-государств абсолю 
тистскими кн яж ествам и  озн ачала  установление нового классового 
господства: переход власти к дворянству . П р а в д а ,  последнее не п редстав 
ляло  собой преж ний класс  ф еодалов , поскольку уж е  в конце XV в. 
начался  «неуклонный процесс одворян ивани я  верхушки бурж уазии», 
которая  все более черп ала  свои доходы  из земельны х владений и экс
плуатации и сп о л ь щ и к о в 62. И зменение социально-экономического поло
ж ен ия  ранней  б урж уази и  И тали и  мож ет служ ить  в известной мере о б ъ 
яснением того, почему она не боролась  с потерей своих классовы х пози
ций в связи  с ликвидац ией  городов-государств.

С утратой своих позиций м ири лась  и ф р ан ц у зск ая  б урж уази я .  Ч а 
стично это м ож ет  быть объяснено тем, что она в определенной мере н а 
ш ла  своеобразную  компенсацию: стала  проникать в государственный а п 
п арат , а это способствовало ее возвышению. К. М аркс  отмечал, что 
« ф р ан ц у зск ая  б у р ж у ази я  становится особенно влиятельной б лагодаря  
тому, что организуется  в виде парлам ентов , бю рократии  и т. д.» 63. В И с 
пании после пораж ен и я  р я д а  городских восстаний (в Валенсии в 1519— 
1522 гг., в К астилии в 1520— 1522 гг. и на острове М ай о р к а  в 1521 —

67 А.  Д.  Л ю б л и н с к а я .  Р асцвет ф еодализм а. «И стория Ф ранции». Т. I. М. 
1972, стр. 106.

58 Там же, стр. 137. Сохранили ш ирокую  автономию  на юге Ф ранции так  назы 
ваемы е «консульские города» (В. И. Р  а й ц е с. О програм м е восстания в А ж ене (Ю ж 
ная Ф ранция) в 1514 г. СВ. Вып. 35, стр. 58).

59 А. Д . Л ю б л и н с к а я .  Указ. соч., стр. 106.
60 Е. В. В е р н а д с к а я .  Указ. соч., стг. 296—326; А. Д . Р о л  о в а. Ф еодальная 

реакция и упадок И талии. «И стория Италии». Т. I, стр. 496.
81 Е. В. Б  е р н а д  с к  ая. У каз. соч., стр. 299.
62 В. И. Р у т е я б у р г .  Теория и практика итальянского абсолю тизма. «Европа 

в средние века: экономика, политика, культура», стр. 229.
63 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 28, стр. 322.
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1523 гг.) был нанесен сильный удар  вольностям городов. Абсолютизм 
использовал  «резкий классовый антагонизм  м еж д у  дво р ян ам и  и горо
ж ан ам и »  64. О днако  испанские короли не уничтожили полностью города- 
государства  65. В Германии города-государства  т а к ж е  сохранились до 
конца средних веков.

С пециф ика  городов-государств явл яется  одним из ярки х  п о к азате 
лей необходимости типологизации, которая  позволит всесторонне ре
ш ить одну из в аж н ы х  и слож ны х проблем  истории ф еодальной З а п а д 
ной Европы. П ока  в силу неизученности истории средневековы х городов- 
государств З ап ад н о й  Европы мож но говорить лиш ь об особенностях их 
в р а м к а х  трех стран: достигшие полной сам остоятельности города-рес
публики И талии, п р и бл и ж авш и еся  к  таком у  полож ению  имперские го
рода Герм ании и у щ ем ляем ы е  в своих вольностях усиливавш ейся  коро
левской властью городские коммуны Франции.

64 К.  М а р к с и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 10, стр. 430.
65 См. Р. А л ь т а м и р а-и-К  р е в е а. У каз. соч. Т. II. М. 1951, стр. 168— 171.




