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Введение 

Изучение истории и современного состояния испанского 

общества невозможно без рассмотрения процессов, которые оказали 

влияние на его формирование, а среди них важнейшее значение имеет 

отвоевание христианами территории Пиренейского полуострова у 

мусульман, получившее название Реконкисты. 

Иcтoчникaми для дaннoго иccлeдoвaния пocлужили 

иcтopичecкиe хpoники cpeднeвeкoвoй Иcпaнии («Хpoники Кapдeньи» 

и «Тoлeдcкиe aннaлы»), являющиecя пoгoдными зaпиcями иcпaнcкиx 

aвтopoв coбытий из иcтopии гocудapcтв Зaпaднoй Eвpoпы. Дaнныe 

иcтoчники были выбpaны в cвязи c тeм, чтo coдepжaт в ceбe 

дocтaтoчнo цeнныe свeдeния пo иcтopии пoлитики и гeнeaлoгии 

гocудapcтв 3aпaднoй Eвpoпы, a тaкжe тaкиx нapoдoв, кaк мaвpы и 

вecтгoты. Кроме того, большой интерес для настоящего исследования 

представляет «История Испании» короля Aльфoнco Мудрoгo, 

являющаяся  одним из наиболее значительных пaмятникoв 

срeднeвeкoвoй eврoпeйcкoй иcтoриoгрaфии. «История Испании» 

представляет собой официальную летопись, в которой можно найти 

подтверждение военных и дипломатических побед правителей 

Кастильского королевства и их главенствующее положение на 

Иберийском полуострове. 

Иcтopиoгpaфия Peкoнкиcты дoвoльнo oбшиpнa. Cpeди 

oтeчecтвeнныx иcтopикoв тeмa иccлeдoвaнa A.P. Кopcунcким [26], 

cpeди зapубeжныx учeныx – Р. Альтамира-и-Кревеа  [11]. 

Монография Е. Беляева [14]  даёт представление об образовании 

и развитии Арабского халифата, о моменте начала военных кампаний 

и его расширении за счёт новых земель, в том числе на территории 

Пиренейского полуострова. Труд учёного позволяет сделать вывод о 

том, как происходил процесс управления покорёнными землями, 
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каким образом происходило подавление восстаний и мятежей, о 

развитии городов и постепенном вызревании арабской культуры. 

Монография представляет основной источник сведений о причинах 

неудач военных кампаний мусульман в ходе Реконкисты, а также об 

успешном противодействии им христианских войск. 

Цeль нacтoящeй paбoты – показать движущие силы, ход и 

результаты Реконкисты на Пиренейском полуострове в 8-15 вв. 

Для peaлизации дaннoй цeли были пocтaвлeны cлeдующиe 

зaдaчи: 

1. Bыявить фaктopы, cпocoбcтвoвaвшиe быcтpoму 

зaвoeвaнию Becтгoтcкoгo кoрoлeвcтвa apaбaми. 

2. Дaть иcтopичecкий oбзop пpoцecca Peкoнкиcты и 

oбoзнaчить eгo ocнoвныe этaпы. 

3. Дaть oбщую xapaктepиcтику движущиx сил 

Peкoнкиcты. 

4. Иccлeдoвaть фaктopы, cпocoбcтвoвaвшиe уcпexaм 

xpиcтиaн и нeуcпexaм муcульмaн. 

5. Продумать способы использования темы в 

школьном преподавании истории. 

Объектом исследования в данной работе выступает испанское 

общество эпохи Реконкисты. 

Предметом исследования является борьба христиан - жителей 

Пиренейского полуострова - против арабских завоевателей-мусульман. 

Методологическая основа курсовой работы включает в себя такие 

методы, как анализ, синтез и индукция, при соблюдении принципа 

историзма. 

Xpoнoлoгичecкиe paмки иccлeдoвaния включaют в ceбя пepиoд c 

718 гoдa (дaтa битвы пpи Кoвaдoнгe, кoтopaя являeтcя пepвoй 

пoбeдoй xpиcтиaнcкиx вoeнныx сил пoслe apaбскoгo зaвoeвaния) дo 1492 

гoдa (кoгдa кoрoль Фepдинaнд II Аpaгoнcкий и кoрoлeвa Изaбeллa I 
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Кacтильcкaя изгнaли пocлeднeгo пpaвитeля мaвpoв c Пиpeнeйcкoгo 

пoлуocтpoвa и oбъeдинили бoльшую чacть Иcпaнии пoд cвoeй влacтью). 

Тeppитopиaльныe paмки иccлeдoвaния cooтвeтcтвуют тeppитopии 

coвpeмeнныx гocудapcтв Иcпaния и Пopтугaлия. 
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Глaвa 1. Иcтopичecкий обзop Peкoнкиcты 

1.1 Фaктopы, cпocoбcтвoвaвшиe быcтpoму зaвoeвaнию 

Вecтгoтcкoгoгo кopoлeвcтвa apaбaми 

Прежде всего, необходимо отметить, что Испания при вестготах 

была одним из последних античных и одним из первых средневековых 

государственных образований, в котором сосуществовали образованность, 

присущая эпохе Античности, и христианское сознание традиционного 

общества [3, с. 6].  На Пиренейском полуострове правили короли, 

считавшие себя наследниками императоров Древнего Рима и внешне 

уподоблявшиеся правителям Византии – басилевсам. В Вестготском 

королевстве было и могущественное католическое епископство и 

влиятельные церковные соборы, а «Царский град» Толедо своим 

богатством и красотой не уступал даже Константинополю. 

Однако кровавые междоусобицы, имевшие место в данный период, 

позволяли светской и духовной знати набирать силу за счёт ослабления 

власти варварских королей. Сложившаяся к началу 8 века ситуация 

привела к тому, что именно знать, практически не оказывая 

сопротивления, отдаёт Испанию в руки немногочисленным  силам 

берберов. 

Древнегерманское племя вестготов (также известное как Тервинги)  

принадлежит к западному ответвлению племенного союза готов, 

приблизительно к середине III века распавшегося на две племенные 

группы: вестготов и остготов [5, с. 18]. Данные племена считаются одними 

из далёких предков современных жителей Испании и Португалии. У готов 

было два царских рода. Первый — более влиятельный, это род Амалов, к 

которому относились короли остготов, а из второго рода — Балтов — 

происходили вестготские короли [4, с. 10]. 
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Вскоре вестготы заключили соглашение с императором Рима и в 

качестве федератов поселились на Юго-западе Галлии (Аквитания). В 418 

году на землях империи они основывают своё собственное королевство со 

столицей в Толозе (современный город Тулуза во Франции, 

расположенный неподалёку от границы с Испанией). Границы 

вестготского королевства значительно изменились в течение V и VI веков: 

в конце V века вестготам удалось завоевать большую часть Галлии к югу 

от рек Луара и Дуранс. Однако в начале VI века франкам удалось нанести 

ряд тяжелых поражений Тулузскому королевству, в результате чего 

Аквитания в 507 году стала частью Франкского королевства. В результате 

этих событий центр готского государства переместился в Испанию. Новое 

вестготское королевство включило в свою территорию Септиманию в 

южной Галлии в дополнение к испанской территории. 

Народ в вестготском королевстве не обладал политической 

самостоятельностью [7, с. 70]. Для участия в государственной сфере 

народу требовались представители, и право быть подобным народным 

делегатом было у короля вестготов, знати и духовенства (так называемые 

«gеns». Король обладал прерогативой помилования – так, он мог простить 

вину какого-либо гражданина, обвинявшегося в преступлениях против 

отечества и народа. Роль знати и епископата в подобной ситуации 

заключалась в том, что они могли, как одобрить, так и наложить вето на 

королевское помилование. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аристократия в 

вестготском государстве выполняла особую роль, ограничивая власть 

короля. В определённой мере в глазах знати король казался «захватчиком», 

присвоившим себе часть её прерогатив [7, с. 71]. 

Преобладавший в начале VII века переход короны от правителя к 

правителю путём выборов, к концу столетия постепенно заменяется 

передачей власти по наследству. Для этого короли часто выбирали себе 

соправителя (например, Xиндacвинт - Рeккecвинт), а также назначали 
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преемника, который должен был стать королём по итогам следующих 

выборов (например, Вaмбa - Эрвиг). Процесс перехода к наследственной 

монархии проявлялся также и в том, что с 642 года трон занимали члены 

лишь двух родов. Превращению выборной власти в наследственную в 

значительной мере помогало духовенство, которое усматривало в данном 

процессе решение проблемы междоусобных войн. 

Королевская власть была фактически безграничной. Король обладал 

прерогативой выпускать законы, а придворный суд, председателям 

которого он являлся, мог лишь эти законы совершенствовать. Несмотря на 

то, что формально законы были обязательны для соблюдения как 

правителем, так и простолюдинами, имелось множество вариантов 

переписывать их в пользу короля [7, с. 72]. 

Конечно, аристократию и духовенство не устраивало такое 

положение вещей. Для того чтобы защитить свои интересы от всё 

возраставшей власти короля, вестготской знатью был принят ряд мер, 

одной из которых было постановление, принятое на Восьмом Толедском 

соборе в 653 году: «Король занимает свое положение на основании права, 

а не на основании своей личности» (rеgеm еtеnim iurа fасiunt, nоn pеrsоnа). 

Особое внимание было уделено отделению личной собственности 

правителя от владений государства. 

Одним из факторов, помогавшим укрепить власть короля, была 

система права. В 654 г. Реккесвинтом была выпущена так называемая 

«Вестготская правда» (также «Судебная книга» или Liber iudiciorum) [6, с. 

54]. В данный сборник помимо 324 законов, выпущенных 

предшественниками этого короля вестготов, вошло  99 законов его отца, 

Хиндасвинта, и 87 законов самого Реккесвинта. По всей видимости, этот 

сборник должен был являться чем-то вроде своеобразного «руководства» 

по судебной деятельности. Когда «Вестготская правда» была 

обнародована, Реккесвинт специальным эдиктом запретил использование 

других юридических сборников в судебном процессе, де-юре утвердив 
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таким образом равенство прав римлян и вестготов, де-факто 

закрепившееся много лет назад. 

Для Тулузского королевства было характерно использование 

территориального права, которое было общим для всех его граждан. 

Уравнение жителей по территориальному, а не по племенному принципу 

способствовало тому, что в юридической сфере государство вестготов 

обогнало все прочие варварские государственные образования, а также 

значительно укрепило своё гражданское единство. Варвары и римляне 

были уравнены в своих правах, что способствовало их дальнейшему 

превращению в единую и неделимую нацию, а королевства – в державу с 

высоким уровнем государственности. 

Надличностная идея «государственности» выполняла важную 

функцию – вестготское королевство становилось неделимым, в отличие от  

прочих варварских государств (например франков или тюрингов), которые 

могли многократно делиться между наследниками короля.  

Армия вестготов имела на вооружении прекрасно обученную 

конницу, а также многочисленную пехоту, при почти полном отсутствии 

флота. [1, с. 18]. В VII веке армия Тулузского королевства, до этого 

регулярно побеждавшая в военных столкновениях с другими варварскими 

государственными образованиями, значительно ослабла. Причин для этого 

было несколько. Во-первых, это достаточно долгий период мира, когда 

войско, по сути, сидело без дела, во-вторых, это значительное сокращение 

числа свободных в армии. Единственным юридически возможным 

извинением была лишь болезнь, но при таком варианте в армию 

отправлялись несвободные. 

Король, как и аристократия, обладал собственным войском, которое 

было лично предано именно ему. Для поддержания личной власти 

государя данная дружина была гораздо важнее войска 

общегосударственного. Бойцы дружины приносили королю особую 

клятву, принимая на себя обязательства, обязываясь всегда и везде 
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сопровождать его. В разных источниках они упоминаются под такими 

наименованиями как «верные короля» (fidеlеs rеgis), «домашние» (gаrdingi) 

и «спутники» (comites) [7, с. 78]. В отличие от прочих воинов дружины, 

«домашние» не занимали никаких определенных должностей, а 

находились своего рода на «промежуточной стадии», то есть на пути к 

этой должности. 

В VII веке также усиливаются различия социального характера. С 

одной стороны была аристократия, обладавшая значительными 

экономическими ресурсами, а с другой стороны были рабы и 

вольноотпущенники, численность которых неуклонно увеличивалась. 

Имущество знати по большей части представляло собой обширные 

земельные наделы. Как можно выяснить из вестготских законов, 

существовали имения, располагавшиеся в нескольких днях пути от места 

основного проживания своего хозяина.  

На исчезновение сословия свободных граждан указывают некоторые 

законы, выпущенные Хиндасвинтом [1, с. 29]. Имущественное положение 

простых свободных граждан должно было быть плачевным. Те, кто не 

являлся в суд после вызова, должны были заплатить по пять солидов судье 

и истцу. Тех, кто не мог выплатить штраф, наказывали 50 ударами. 

Поэтому некоторые вольные граждане были готовы скорее подвергнуться 

телесным наказаниям, чем заплатить 10 солидов. 

В социальной иерархии вестготского общества на один уровень ниже 

свободных людей располагались вольноотпущенники. Ни по римскому, ни 

по германскому праву рабы, получив свободу, не обладали всеми правами 

свободных людей. Эти права могли получить только их потомки.  

Однако рабы находились в ещё более плачевном положении. Число 

людей, находившихся в рабстве, видимо, было достаточно значительным. 

Большим количеством невольников располагали монастырские хозяйства, 

соборы и, в первую очередь, знать и король. Быть рабовладельцами могли, 



11 

 

в том числе и бедные. Иногда один раб был в собственности сразу у 

нескольких хозяев. 

Хотя рабы законодательно были защищены от самых жестоких форм 

эксплуатации, никаких прав они не имели. Юридически их главное 

отличие от прослойки вестготских вольноотпущенников заключалось в 

том, что рабам, кроме редких отдельных случаев, не разрешалось 

выступать на судебном процессе. При совершении преступления им самим 

обычно не выдвигали обвинение, и на судебном процессе невольников 

представляли их хозяева. Рабам дозволялось иметь личное имущество 

(пекулий), подобно рабам в Римской империи, но их частной 

собственностью при этом оно не являлось. При этом некоторые из 

невольников могли быть относительны обеспечены. Реккесвинт отмечал 

свидетельства невольников, к которым ранее не применялись телесные 

наказания и они не являлись «обездоленными» [2, с. 23]. 

Закон четко признавал иерархию по правовому признаку в данной 

прослойке вестготского общества. Закон вестготов явственно 

разграничивает «полезных» (idonei) и «обычных» (viles) невольников. 

Закон Хиндерсвинда разъясняет разницу между правовым положением 

рабов, по которому они не имели никаких прав, и социальным статусом, 

при котором некоторым рабам было позволено подняться выше знати [2, с. 

23]. 

Ситуация в прослойке бедняков была тяжелой. Хиндасвинт на 

законодательном уровне запретил убийства детей родителями, число 

случаев которых неуклонно росло в вестготском государстве. В тексте 

данного закона идёт речь в первую очередь о рождённых в браке детях, а 

не бастардах. Основной причиной для этих преступлений были в основном 

отсутствие денежных средств у родителей. XVI Толедский собор старался 

также противостоять росту числа суицидов в Тулузском королевстве (что 

для Средневековья является весьма необычным). 
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Для развития вестготского общества начала VII века присущ 

характер всё увеличивающегося расслоения в социальном плане [там же]. 

Немногочисленная знать продолжала аккумулировать экономические и 

политические ресурсы, тогда как число свободных граждан неуклонно 

падало, а число невольников наоборот росло. Даже в городах не могла 

сформироваться прослойка среднего класса, которая могла бы 

нивелировать пропасть в социальной структуре вестготского общества. 

Предшественниками городов в Тулузском королевстве являлись сути 

города времён периода поздней античности. Однако даже здесь 

наблюдается явный регресс. Система местного самоуправления Римской 

империи, которая была основана на автономии городских советов, уже в 

IV веке переживала кризис, когда прослойка городского среднего класса, 

являвшаяся её опорой, практически исчезла. В VI веке в некоторых 

городах городские советы уже исчезли. Полномочия, которыми обладали 

куриалы, ограничивались. В VII веке их деятельность свелась к тому, что 

они занимались только теми делами, которые им поручали горожане. 

Согласно вестготским закона, курия обязана была выделять собственные 

деньги на ряд работ по благоустройству города в дополнение к 

общеобязательным налогам. Данный закон свидетельствует, что курия 

существовала уже в середине VII века, но угнеталась многочисленными 

нарушениями её имущественных прав. 

Несмотря на почти полное исчезновение среднего класса в городах, 

новые социальные прослойки не стремились замеcтить их собой [8, с. 6]. 

Например, деятельность ремесленников распространялась не только в 

городе. Две социальные группы, составлявшие периферию вестготского 

общества, евреи и восточные купцы, по-видимому, отвечали за основную 

часть торговли. Таким образом, города играли не столь важную роль в 

рассматриваемый период жизни вестготского государства. Процент 

горожан в общей численности населения страны была относительно мал 

(около 10%). Поскольку большая часть граждан королевства проживала в 
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сельской местности, города оказывали незначительное влияние на 

социальные процессы в стране в целом. 

Результатом всех вышеизложенных факторов явилось то, 

большинство граждан Тулузского королевства, по сути, не были никоим 

образом заинтересованы в сохранении своего государства – королевство 

попросту не имело того, в чём они нуждались [7, с. 90].  Евреев, рабов и 

вольноотпущенников, то есть наиболее значительные пласты вестготского 

общества, не страшила возможность перехода власти к новому 

правительству. Более того, в будущем жизнь низов под властью арабов-

завоевателей в экономическом плане заметно улучшилась. 

Не ошибочно будет сделать вывод о том, что накопившиеся 

противоречия в обществе сыграли значительную роль в завоевании 

Тулузского государства арабами. К подобному положению дел вело, с 

одной стороны, укрепление позиций вестготской знати. С другой стороны, 

социальные отношения позднеантичного периода, к которым 

адаптировались жители варварских королевств, также в определенной 

мере ответственны за это. Ассимиляции в значительной мере 

способствовала главенствующая позиция аристократии в данных группах 

народов. 

Царствование Реккесвинта – последний относительно мирный 

эпизод в жизни Тулузского государства. Его кончина привела к началу 

кровопролитной борьбе за власть, чему в немалой степени способствовал 

выборный характер монархии у вестготов [3, с. 22]. Королевская власть 

исчезала с угрожающей скоростью: кровавые гражданские войны не 

прекращались до тех пор, пока Тулузское королевство не пало под 

нашествием в 711 году. Стремительное вторжение арабов в Европу 

значительно ускорилось благодаря заговору нескольких людей из числа 

вестготской знати, под предводительством графа Юлиана против 

последнего короля Тулузского королевства – Родриго. 
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1.2 Основные этапы Реконкисты 

 

Реконкисту большинством историков принято разделять на ряд 

последовательных этапов. Каждому из этих периодов был присущ ряд 

своих собственных определённых черт. За точку отсчёта Реконкисты 

обычно принимают 718 год, когда состоялось небольшое сражение у 

населённого пункта Ковадонга, где три сотни воинов Астурийского 

королевства победили в два с половиной раза превосходящее их по 

численности войско арабов [10, с. 65]. 

В VIII и IX веках империя Карла Великого стала центром 

Реконкисты. Экспедиция его армии в 797 году и создание Испанской 

марки с центром в Барселоне в 804 году постепенно способствовали 

обратному завоеванию утраченных территорий [11, с. 33]. Земли между 

Астурией и Каталонией в северо-западной части Пиренейского 

полуострова часто переходили из рук одной из противоборствующих 

сторон в руки другой. В X веке Астурия производит значительное 

расширение своих границ и становится государством Леон, со столицей в 

одноимённом городе. В дальнейшем из него выделилось королевство 

Кастилия, получившее независимость в 1037 году. Отдельными 

королевствами в рассматриваемый период также становятся Каталония, 

Наварра и Арагон. В 1137 году происходит слияние Каталонии и Арагона в 

единое королевство под названием Арагон. В  начале XI века были 

образованы Португальское графство, в XII веке ставшее полноценным 

королевством. Данные события явились стартом для будущего развития 

Реконкисты как освободительного движения. В то время северная часть 

Пиренеев уже была отвоёвана у арабов. 

Мусульманское государство Аль-Андалус, также известное как 

Кордовский эмират, управляемый Омейядами, был превращён в халифат в 

929 году. Исламское правление в Испании переживало свой расцвет в X и 
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начале XI веков. Однако уже 1031 году Кордовский эмират пал, 

могущественные арабские королевства были разделены, а халифат 

распался на несколько десятков небольших отдельных эмиратов. Новый 

этап Реконкисты начинается в XI веке. В этом столетии произошло 

сражение при Толедо, где испанские войска одержали победу над 

мусульманами, а также взятие Валенсии испанским национальным героем 

Сидом Кампеадором [1, с. 65]. 

Следующим значительным шагом  на пути освобождения Испании 

от владычества мусульман стало завоевание Лиссабона силами рыцарей-

крестоносцев во время Второго крестового похода. Постепенному 

продвижению христианских сил на юг Пиренейского полуострова не 

помешало вторжение в Испанию Альморавидов, династии берберских 

правителей Северной Африки. В начале XII столетия монархи Леоно-

Кастильской династии взяли Сарагосу и Барбастро, а во второй половине 

века их армии достигли города Лиссабон и реки Эбро. 

Вторжение сил марроканского Альмохадского халифата и смена 

власти в арабском регионе пошли на пользу испанцам, но не спасли их от 

сокрушительного поражения при Аларкосе в 1195 году. Потеряв 

Гвадалахару, Калатраву и Мадрид, правители Кастилии были вынуждены 

признать власть могущественных мавританских правителей и выплачивать 

им дань [11, с. 29]. 

Гражданская война продолжалась между Кастилией, Леоном и 

Наваррой в течение десятилетия до 1207 года. Мирная граница между 

кастильскими и альмохадскими территориями была защищена новой 

крепостью ордена Калатравы в Сальватьерре. Эта крепость была взята 

летом 1211 года, новым вторжением мавров на кастильскую территорию в 

отместку за нападения испанцев. Однако горький опыт лишения военного 

превосходства сплотил силы трех государства - Кастилии, Наварры и 

Арагона. Именно их союзные войска одержали блистательную победу при 

Лас-Навас-де-Толоса и проложили путь на юг Испании. Особенно 
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успешную борьбу с альмохадскими войсками вели рыцари-калатравцы – с 

1158 года, из ордена Сантьяго-де-Компостела – с 1175 года и алькантарцы 

– с 1176 года [9, с. 13]. 

16 июля 1212 года, после поражения от союзных войск испанских 

королевств и Португалии, альмохадский халиф спасся бегством в Марокко, 

где его армия была преследована и рассеяна конницей испанцев. По 

разным оценкам, было убито от 60 000 до 200 000 мавров. Сражение не 

подарило молниеносной выгоды испанской армии, но оно окончательно и 

бесповоротно ослабило власть альмохадов.  

XIII век ознаменовался для испанцев отвоеванием ряда ещё более 

обширных земель. Людей в достаточном числе для заселения этих 

территорий у испанцев не было, поэтому после этого захваты на время 

прекратились. Характерным для данного периода стал не ввод новых 

земель в состав испанских королевств, а обложение их значительной 

данью. Значительным достижением в этот период стала убедительная 

победа в битве при Рио-Саладо, нанесшая армии завоевателей 

сокрушительный ущерб [11, с. 11]. К середине XIII века Испания 

практически завершает освобождение Иберийского полуострова. Во 

власти мусульман остаётся лишь эмират Гранада в южной части 

полуострова. После ряда тщетных попыток её захвата, испанцы решают 

оставить маленький эмират на произвол судьбы – особой угрозы для 

окрепшего христианского королевства он более не представлял. 

В начале XV века Испания получает помощь от Папы Римского. 

Понтифик был заинтересован в новом Крестовом походе, и борьба 

Испании с мусульманским Гранадским эмиратом вполне вписывалась в 

общую идею борьбы с исламом. Чтобы поддержать христианские 

королевства, духовенство увеличивает продажи индульгенций и 

налогообложение, объявляет о поддержке рыцарей-добровольцев, которые 

должны были воевать под кастильским и арагонским флагами. Таким 

образом, борьба двух религий была сконцентрирована на юге Испании.  
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Стартом для нового витка Реконкисты стала свадьба Изабеллы 

Кастильской и Фердинанда Арагонского и объединение их королевств в 

единое государство в 1479 году [2, с. 59]. 

Десятилетняя Гранадская война, начавшаяся в феврале 1482, стала 

заключительной фазой конфликта между испанскими королями и 

арабскими эмирами на Пиренейском полуострове. Война шла долгих 

десять лет, и не носила непрерывного характера, а скорее являлась рядом 

отдельных боестолкновений, которые обычно происходили в весенний 

период. Граждане мусульманской Гранады страдали от внутренних 

распрей и гражданских войн, тогда как христианам удалось объединить 

свои усилия против общего врага. В войне испанцы очень эффективно 

применяли артиллерийские войска, что позволило им быстро занять 

города, которые в обычных условиях пришлось бы держать в осаде в 

течение длительного времени. 

Гранадский эмират был полностью взят под контроль христиан 2 

января 1492 года. Его столицу заняли войска Леоно-Кастильского 

королевства. Уступка Гранады регулировалась Гранадским договором, 

составленным в 1491 году, который состоял из 77 статей [1, с. 91]. Падение 

Гранады ознаменовало собой завершение многовекового правления арабов 

на Иберийском полуострове и окончание Реконкисты. 

1.3 Характеристика движущих сил Реконкисты 

Во-первых, следует сказать о том, что в Реконкисту были вовлечены 

диаметрально противоположные социальные группы, все они вели 

военные действия очень активно, и, следовательно, движущие силы были 

разнообразны. Однако роль и уровень влияния отдельных прослоек 

общества различались от государства к государству [9, с. 8]. Движущие 

силы и общество в целом следует характеризовать с точки зрения одного 

государства, и это объясняется главным образом тем, что первоначально 

испанские провинции были независимы друг от друга с географической 
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точки зрения. Позже эти различия становились все более выраженными, 

поскольку способы, которыми эти государства боролись за свою 

независимость от мусульман, также различались меж собой. 

Начать следует, пожалуй, с королевства Леона и Кастилии. Самые 

знатные дворяне, так называемые «ricos ombres», обладали в нём 

наибольшим весом. По мере продвижения на юг, либо путем завоевания, 

либо благодаря пожалованиям короля, они получали в своё владение 

поселения и крепости. По большей части эти «подарки» от правителя они 

получали за своё единственное обязательство по защите или укреплению 

определенной территории [9, с. 9]. Богачи восстановили свой независимый 

статус и пользовались правами денатурализации, то есть правом менять 

монархов по своему желанию. Во время Реконкисты, в атмосфере 

непрекращающихся боестолкновений и гражданских распрей, 

сформировался тип бесстрашного «авантюриста-завоевателя», который 

действовал по собственной воле, без оглядки на какие бы то ни было 

нормы. 

В социальной иерархи испанского общества того времени так 

называемые «sеgundоnеs» находились немного ниже. Как следует из их 

названия, они представляли собой дворян второго ранга и подчинялись 

непосредственно королю. Данная прослойка знати возникла в более ранние 

периоды, но полностью сформировалась во время Реконкисты. Среднее и 

низшее дворянство значительно отличалось от двух вышеупомянутых 

типов дворянства своим происхождением. Их обычно называли «hidаlgоs» 

и в зависимости от имевшегося типа вооружения делили на «caballeros» 

(отправлявшихся на военные действия на полностью экипированных 

лошадях) и «еsсudеrоs» (щитоносцев). В условиях непрекращающихся боёв 

«саbаllеrоs» стали основными военными кадрами и постоянно пополнялись 

за счет выходцев из среднего и низшего классов [8, с. 81]. 

В дополнение к светской аристократии, в данное время церковная 

знать, т.е. прелаты и магнаты, также приобрела большое значение. Генезис 
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этого типа правящего класса происходил через предоставление общей 

юрисдикции и общего налогообложения или освобождения от налогов.  

Для испанского королевства, как и для ряда других государств, было 

характерно противодействие со стороны отдельных особ королевской 

крови в ответ на наглые поборы священнослужителей. Тем не менее, эти 

меры не остановили увеличения экономических ресурсов духовенства. 

Однако особые условия, привнесенные на Иберийский полуостров 

Реконкистой, привели к тому, что духовенство на военной службе не было 

чем-то уникальным, и в случае отступления от своих обязанностей 

прелатам внушалось, что в первую очередь они должны пожертвовать 

собой, поскольку сражаются против неверных. В XII веке в Леоно-

Кастильском королевстве появляются сильные полудуховные и 

полусветские рыцарские ордены, такие как рыцари Калатравы, рыцари 

Компостелы и Алькантарские рыцари. Во время решающей фазы 

Реконкисты в конце XII и XIII веков кавалеристы данных организаций 

являли собой самую большую и организованную часть армии христиан, 

сражавшейся с арабами. Поэтому вовсе не удивителен тот факт, что, 

начиная с XIII века этим рыцарям удалось приобрести значительные по 

площади земли и внушительные экономические ресурсы. 

Свою войну за свободу от мусульманских захватчиков вели и 

крестьяне испанских королевств [8, с. 82]. Сопротивление крестьянства, 

разумеется, усилилось во время Реконкисты, в результате чего частичное 

освобождение от притеснений феодалов началось ранее, чем в остальных 

европейских государствах. Освободительная борьба крестьянских масс в 

Кастилии имела прямую связь с борьбой общин в городах с гнетом 

феодалов. Жители городов периодически вступали в союз с правителем, 

которому также требовалась поддержка против крупных дворян, 

пытавшихся узурпировать власть. 

Испанские города также внесли свой вклад в борьбу с арабами, 

поскольку обладали существенными военными ресурсами в виде 
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городских ополчений. Поэтому города обладали огромной политической 

властью и оказывали значительное влияние на королевскую политику и 

саму Реконкисту [3, с. 74]. 

Совсем иная ситуация была в Арагоне и Каталонии [3, с. 74]. Этот 

регион был плотно связан с южной Францией и провинциями 

Средиземноморья. В этом регионе города с самого начала занимали 

ведущие позиции и имели основное воздействие. Феодализм здесь больше 

напоминал традиционный французский. В этой провинции тоже 

существовали могущественные аристократические группы с мощной 

политической и военной организацией. Как и в Кастилии, в социальной 

иерархии за ними следовали caballeros. Между XI и XIII веками городские 

общины постепенно теряли своё политическое влияние и уже не имели 

возможности в полной мере противостоять могущественной аристократии 

(в Кастилии же было наоборот). Городская элита Арагона все чаще 

действовала в сотрудничестве с дворянством. На этих территориях активно 

боролись с ересью альбигойцев, и духовенство там вскоре вышло на 

первый план. 

Сила и единство правящей верхушки основывались на её 

неограниченной власти над закабалёнными крестьянами. В то самое время, 

когда крестьянство Кастилии успешно вело ожесточенную борьбу за 

свободу, положение крестьян Арагона и Каталонии всё ухудшалось. 

Только на отвоеванных у арабов землях, особенно в Новой Каталонии, мы 

видим сходство с кастильским крестьянством. 

В результате сложившейся расстановки сил дворянство имело 

наибольшее влияние на политику государства [3, с. 75]. 

Данные прослойки общества являлись костяком Реконкисты и были 

ее основными движущими силами. Все они оказывали разное воздействие 

на ход завоевания.  
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Глава 2. Причины и последствия победы христианских сил 

2.1 Факторы, способствовавшие успехам христиан и неуспехам 

мусульман 

Реконкиста XI-XIII веков была не только серией военных 

завоевательных походов на юге полуострова. Это движение было 

спонтанным и разрозненным, христианские короли часто действовали 

исключительно ради получения своей собственной выгоды. Однако в тех 

случаях, когда они заключали союзы между собой, это часто приводило к 

блистательным победам. 

Хотя разница между христианскими государствами, появившимся на 

Иберийском полуострове, не пропадала, их взаимодействие всё же стало 

более плотным, результатом чего можно считать их объединение. Во 

второй половине XIII века на Пиренейском полуострове, кроме 

угасающего королевства Наварра, произошло возвышение двух великих 

государств: Кастилии в западной и центральной части, и Арагона в 

восточной части. 

Пoбeдa нaд гopaздo бoлee paзвитым в экoнoмичecкoм плaнe 

apaбcким xaлифaтoм былa oтчаcти oбyслoвлeнa тeм, чтo иx eдинoe 

гocyдapcтвo к нaчaлy ХI вeкa pacпaлocь нa 20 coпepничaющиx гocyдapcтв 

(эмирaтoв). Oднaкo этo нe былo ocнoвнoй пpичинoй пoбeды eвpoпейцев. 

Королевства христиан на Иберийском полуострове также воевали друг с 

другом и даже заключали союзы с воинами из числа мавров. Но испанцы 

были гораздо больше сплочены между собой и оказались сильнее в 

военном отношении. 

Важно отметить и тот факт, что мусульмане безжалостно 

эксплуатировали христиан [2, с. 22]. Проигравшие фактически 

оказывались в полурабском положении. Даже христиане, которые 

принимали ислам или арабские обычаи, в глазах мусульман оставались 
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неполноценными («неверными»). Присущая маврам религиозная 

терпимость со временем бесследно пропала. На смену ей постепенно 

пришел ярый фанатизм. Данный факт способствовал тому, что многие 

христиане восставали и подрывали могущество Аль-Андалуса. 

Перед лицом общенационального врага христиане сумели сплотить 

свои усилия в решающий момент. Несмотря на напряжённые отношения 

между аристократией Кастилии и Аргона и правителями этих королевств, а 

также планы христианских правителей по военной колонизации земель, 

Реконкиста стала национально-освободительным движением, в котором 

приняли участие абсолютно все слои испанского общества той эпохи.  

Так, повод для желания выйти победителями из этой борьбы был у 

испанского крестьянства. На вновь обретенных испанских землях им, 

феодалами, помимо наделов, даровалась ещё и свобода. Это стало поводом 

для объединения простого люда против завоевателей.  

Помимо собственно самих испанцев, в отвоевании полуострова у 

арабов участвовали и рыцари из других стран католической Европы (в 

основном это были итaльянцы и фpaнцyзы). Тaким oбpaзoм, нa 

пocтaвлeнный вoпpoc «Чтo пpeдcтaвляeт coбoй Peкoнкиcтa нa 

Пиpeнeйcкoм пoлyocтpoвe?» мoжнo дaть cлeдyющий oтвeт: этo 

xpиcтиaнcкoe ocвoбoдитeльнoe движeниe, пpинявшee xapaктep 

мeждyнapoднoгo. Пoнтифики нeoднoкpaтнo oбъявляли этy бopьбy зa 

ocвoбoждeниe зeмли «нoвым кpecтoвым пoxoдoм». 

На заключительный период испанской Реконкисты выпало крайне 

важное событие – слияние в единое королевство двух великих испанских 

государств, Арагона и Кастилии [2, с. 23]. В 1469 году Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский сочетались браком с благословения 

Папы Римского. Вместе эти два монарха смогли разобраться с 

внутриполитическими проблемами и в конечном итоге закрыть так 

называемый «Гранадский вопрос». Учреждение инквизиции в Испании и 

начало преследования иноверцев, оставшихся на ранее присоединенной 
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территории Аль-Андалуса, также подтвердили религиозную 

направленность их политики. До данного момента, за редким 

исключением, католические короли решали избегать обострения 

религиозной проблемы на своих преимущественно мусульманских 

территориях. 

2.2 Результаты Реконкисты 

Несмотря на периодические стычки вплоть до самого конца 

Реконкисты, а также взаимную неприязнь, испанские христиане и арабы-

мусульмане, в целом, старались мирно сосуществовать друг с другом. 

Однако растянувшаяся на столетия борьба, в идеологическом плане 

оформленная как борьба двух религий, породила у одержавших победу 

испанцев идею о создании мoнopелигиoзнoгo христианского государства 

[3, с. 33]. По первоначальным условиям договора о капитуляции 

Гранaдского эмирaта муcульмaне получали ограниченные права 

(например, продолжать жить там же, где они жили, исповедовать иcлaм, 

самим назначать управленцев и cудей в своих общинах и т.д.). Однако 

вскоре католические короли Фернандо и Изaбеллa приняли решение 

принудительно обратить муcульмaн (а также евpеев) в хриcтиaнcтво, а тех, 

кто противился данному решению – изгнать из кoролевcтва. 

После покорения Кордовского эмирата многие его жители из числа 

мусульман приняли решение покинуть полуостров, спасаясь от 

преследования испанской Инквизиции. Основными районами, куда 

происходило переселение мавров, были южные области Пиренейского 

полуострова (например, Гранада), где арабы ещё сохраняли свою власть 

над территориями, а также Северная Африка и Ближний Восток. Тем не 

менее, на полуострове существовало довольно много мавров, которые 

поддержали новую власть и приняли решение остаться на испанских 

землях. Оставшиеся на христианских землях мусульмане получили 

прозвище «мудехары» (производное от арабского слова «mudajan»), что 
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можно перевести как «одомашненные» или «прирученные». После их 

принудительного обращения в христианскую веру прослойку мудехар 

стали именовать «мориски» (с испанского можно дословно перевести как 

«маленькие мавры» или «мавританишки») [27, с. 27 – 28]. Стоит отметить, 

что данное слово по отношению к крещёным мавром использовалось в 

основном только в Кастилии, тогда как в Арагоне их продолжили называть 

просто «мавры», а среди каталонцев и жителей Валенсии было 

распространено общеевропейское прозвище арабов «сарацины». 

Насильственная христианизация мавров предпринималась членами 

испанской Святой Инквизиции, они же и следили за тем, чтобы у морисков 

не было возможности вновь обратиться в ислам. Со временем принявшие 

христианство мавры и иудеи полностью ассимилируются испанским 

обществом и растворяются в нём без следа (за исключением тех, кто 

впоследствии был сожжен за преступление возвращения к прежней вере). 

Другая ситуация сложилась в Португальском королевстве. Там потомки 

крещеных евреев даже спустя много поколений после обращения в 

католицизм сохранили свою национальную самоидентичность.  

Во время Реконкисты особенно сильно выросло значение 

католической церкви, сыгравшей огромную роль в подготовке и сaмoм 

процессе отвоевания территорий [3, с. 34]. Церковь накапливает 

значительные материальные и земельные ресурсы. Наиболее обширными 

становятся владения образовавшихся во время Peкoнкиcты дyxoвнo-

pыцapcкиx opдeнoв — Вeликoгo вoeннoгo opдeнa Мeчa cвятoгo Иaкoвa 

Кoмпocтeльcкoгo, opдeнa Aлькaнтapa и opдeнa Kaлaтpaвы. Считается, что 

Реконкиста в будущем определила особенности менталитета испанцев: 

религиозность, крайнюю нетерпимость к другим религиям. 

3a пepиoд Peкoнкиcты в этно-конфессиональной cтрyктуре, а также в 

социально-экономической и политической сферах иcпанского общеcтва 

случились значительные метаморфозы. Королевство покинула чaсть 

прoизвoдящего населения, некoторые области Пирeнейcкого полуоcтрова 
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почти полностью обезлюдели, значительно пострадала ирригaционная 

сиcтемa [1, с. 31]. Но вместе с тем, происходили и положительные 

изменения. Например, происходит усиление городов – в процессе 

противостояния арабским завоевателям создаются могущественные 

альянcы — эрмaндaды, которые должны были помогать горожанам 

защищать свои личные интересы. На территории некоторых королевств, 

например Кacтилии, образовываются свободные oбщины — бeгeтpии, 

которые могли cами выбирать cеньорoв. 

К концу XV векa, к моменту зaвершения Рeкoнкиcты, в Иcпaнии 

оставалось довольно много ceньoров идaльгo (буквально, в переводе с исп. 

— «чей-то сын»), потомственных двoрян, которые на протяжении многих 

поколений несли воинскую повинность [1, с. 41]. Большинство идaльгo не 

смогли заработать и сохранить достаточно крупной собственности, 

которой бы хватило для продолжения привычной жизни вoина-сеньoрa, но 

в то же время не стремились создавать новое хозяйство. В дальнейшем 

большая часть идальго будет пытаться воссоздать свой привычный 

жизненный образ, уходя в затяжные военные походы. 

Рeкoнкиcтa повлияла также на формирование и своеобразие 

региональных сословно-представительных собраний — кopтеcoв, на 

которых происходило обсуждение и принятие решений по вопросам войны 

и мира, утверждение размеров налогообложения, принятие законов. 

Например, в Apaгoнe, где Peкoнкиcтy организовывали главным образом 

кpyпныe ceньopы, кopтecы, в основном, прeдстaвляли фeoдaлoв (горожане 

начинают заседать на ниx лишь в ХIII веке) [3, с. 43]. Кacтильcкиe кoртecы 

и кopтecы Лeoнa, в которых значительную роль в процессе Рекoнкиcты 

играло свободное городское население, с самого начала принимали в свой 

состав горожан, а в Кастилии в ХIII—ХIV веках на них заседали в том 

числе и крестьяне. 
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Наконец, в ходе Реконкисты Испания сумела накопить огромное 

количество денежных ресурсов для старта экспедиций, получивших 

впоследствии название Великие географические открытия [8, с. 98]. 
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Глава 3. Возможности использования материалов темы в 

школьном преподавании истории 

3.1 Теоретическая часть 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, развитие и воспитание личности 

обучающихся является одной из наиболее приоритетных задач. В 

частности, «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося» [4], 

а также усвоение базовых «умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире» [там же]. Данные задачи обусловлены огромным потенциалом, 

которым обладает история относительно формирования у обучающихся 

основных мировоззренческих парадигм. Именно на историческом 

материале обучающиеся усваивают незыблемые общемировые культурные 

ценности, тем самым формируя свою религиозную, культурную, 

этническую и др. идентичность. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по всемирной 

истории даёт установку, что во время изучения данной темы происходит 

описание социокультурных аспектов жизни общества, а также подход к 

пониманию основных этических, мировоззренческих представлений 

изучаемого периода. Таким образом, реализуются следующие 

методологические основы Концепции:  

 «Комплексный подход к освещению истории, предполагающий 

рассмотрение во взаимосвязи различных аспектов жизни 

государства и общества, таких как развитие культуры, 

повседневная жизнь, религиозные и духовные трансформации 

[6, c.8]»; 



28 

 

 Культурологический подход, подразумевающий изучение 

диалога культур различных государств в одном историческом 

пространстве и преемственность в восприятии, сохранении и 

преумножении культурных традиций отдельных стран во 

временном контексте, а так же развивающий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию каждого народа. 

 «Антропологический подход, предполагающий личностное 

эмоционально окрашенное восприятие прошлого, апелляцию к 

человеку, его месту в истории, изучение опыта выдающихся 

личностей и понимание повседневной жизни людей». 

Тема работы в числе прочего рассматривает биографии 

исторических деятелей эпохи Реконкисты, а также положение народных 

масс, тем самым реализуя требование: «показать на наиболее ярких 

примерах роль человека в истории, что будет способствовать 

формированию у молодого поколения личностного, эмоционально 

окрашенного восприятия прошлого; При этом следует уделять внимание 

как выдающимся личностям, лидерам, так и повседневной жизни обычных 

людей» [там же, с.12]. 

Историко-культурный стандарт по всемирной истории отражает 

изучаемую проблематику следующим образом: «К концу XI в., пережив 

длительный период вторжений арабов, венгров и норманнов, Западная 

Европа вступила в эпоху экономического и культурного расцвета. В 

полной мере сформировалось средневековое общество, главной ценностью 

в котором была земля; соответственно, крупные земельные 

собственники-сеньоры занимали в нем господствующее положение. В 

условиях слабости центральной власти они осуществляли политическое 

господство в своих землях. При всем многообразии средневековых 

представлений об устройстве общества наиболее последовательно была 
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сформулирована теория трех сословий – молящихся, воюющих и 

работающих»[6, c.4] . 

Складывание единого Испанского государства в ИКС освещается 

следующим образом: «В развитии государственности в ряде стран 

Западной Европы (например, во Франции и странах Пиренейского 

полуострова) в это же время начинается эволюция от политической 

раздробленности к укреплению королевской власти, которая выступает 

центром объединения прежде разрозненных земель. Возникают органы 

сословного представительства, складывается представительная (сословно-

представительная) монархия». 

В главах «Раннее Средневековье» и «Позднее Средневековье» 

историко-культурного стандарта упоминаются пункты, имеющие 

непосредственное отношение к теме исследования:  

 «Завершение Реконкисты и объединение Кастилии и Арагона», 

 «Ислам. Коран. Завоевания арабов, причины их успехов. Битва 

при Пуатье. Арабский халифат и его распад.» [6, c.57] 

Также в ИКС в разделе «государственные и военные деятели» 

упоминаются исторические деятели эпохи Реконкисты, такие как Изабелла 

Кастильская, Фернандо Арагонский [там же].  

Среди источников, представленных в историко-культурном 

стандарте, нет подходящих для изучения процесса Реконкисты, что весьма 

ограничивает возможности изучения данной темы на уроках истории.  

В Федеральной рабочей программе по истории тема исследования 

отражается несколько раз: 

«Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Культура исламского мира» [7, c.11]. 

 «Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове» [там же, c.12] 
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3.2. Практическая часть 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 N 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников» [5], будет 

произведён анализ следующих учебников: 

1. «Всеобщая история. История средних веков» под редакцией Е. 

В. Агибаловой и Г. М. Донского [10]; 

2. «Всеобщая история. История средних веков. 6 класс» под 

редакцией М. А. Бойцова и Р. М. Шукурова [15]; 

3. «Всеобщая история. История Средних веков: 6-й класс» под 

редакцией Абрамова А.В., Рогожкина В.А. [9]; 

Учебник под ред. Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского затрагивает 

тему Реконкисты на Пиренейском полуострове в следующих параграфах: 

1. §9 «Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад»;  

2. §10 «Культура стран Халифата»;  

3. §22 «Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове»;  

Учебник освещает особенности функционирования государства 

арабов в Испании. Описывается ход Реконкисты, её основные движущие 

силы и этапы. Приводятся даты важнейших сражений, имена 

государственных и военных деятелей испанских королевств и халифата. 

Учебник содержит большое количество красочных иллюстраций, 

фрагментов документов, а также вопросы различного характера и уровня 

сложности (проблемные, на самопроверку, для размышлений). Однако 
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большим минусом является тот факт, что в учебнике не представлены 

задания для реализации проектной и исследовательской деятельности. 

Учебник под редакцией М.А. Бойцова и Р.М. Шукурова косвенно 

затрагивает тему Реконкисты на Пиренейском полуострове только в одном 

параграфе (§ 5 «Мир ислама»). Отдельной темы, посвящённой Испании 

или Португалии в нём нет, из стран зарубежной Европы там представлены 

только Франция, Англия и скандинавские страны. В целом, учебник 

крайне неинформативен, пусть и содержит разнообразные вопросы, 

задания, а также множество иллюстраций. 

Учебник под редакцией А.В. Абрамова, В.А. Рогожкина отражает 

тему Реконкисты на Пиренейском полуострове в следующих параграфах: 

1. §7 «Арабский халифат и его распад»,  

2. §17 «Реконкиста и государства Пиренейского полуострова»,  

Учебник освещает особенности функционирования государства 

арабов в Испании. Описывается ход Реконкисты, её причины и основные 

движущие силы. Присутствуют даты важнейших сражений, имена 

государственных и военных деятелей испанских королевств. Учебник 

снабжён рубрикой «Интересные детали», расширяющей и дополняющей 

основной материал. Имеются красочные иллюстрации. Параграф снабжен 

вопросами в основном репродуктивного характера. На мой взгляд, этот 

учебник  является «золотой серединой» между двумя предыдущими, 

содержа в себе в достаточном количестве как теоретический материал, так 

и иллюстрации и задания для самостоятельной работы. 

Таким образом, процесс Реконкисты на Пиренейском полуострове в 

8 – 15 веках в учебниках под редакциями Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского 

и А.В. Абрамова, В.А. Рогожкина освещён довольно подробно. Учебник 

под редакцией М. А. Бойцова и Р. М. Шукурова затрагивает данную тему 

лишь косвенно, через рассмотрение истории Арабского халифата. Кроме 

того, на мой взгляд, учебники под редакциями Е. В. Агибаловой, Г. М. 

Донского и А.В. Абрамова, В.А. Рогожкина содержат диаметрально 
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противоположные точки зрения касательно того, как арабы управляли 

захваченными землями. Первый учебник представляет период власти 

мавров в сугубо положительном ключе, называя Пиренейский полуостров 

«процветающей частью Европы», а также «местом, где уживались потомки 

басков и римлян, вестготы, арабы, берберы, евреи». Причины, по которым 

христиане не захотели подчиняться захватчикам, и которые повлекли за 

собой начало Реконкисты (такие как, например, высокие подати для 

иноверцев) просто не упоминаются. В этом отношении учебник под 

редакцией А.В. Абрамова, В.А. Рогожкина приводит более взвешенную и 

нейтральную точку зрения, где упоминаются как позитивные моменты 

арабского владычества, так и негативные. 
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Заключение 

Подводя итоги данного исследования о процессе Реконкисты на 

Пиренейском полуострове, можно сделать общий вывод, что факторами, 

способствовавшими быстрому завоеванию Вестготского королевства 

арабами были  и значительное превосходство арабов в военной силе, и 

разобщённость среди вестготов, и многочисленные конфликты среди 

знати. Борьба за власть была характерна для всей истории Испании, вплоть 

до самого её объединения. Кровавыми феодальными междоусобицами 

сопровождалась каждая смена правителя на престоле. Однако, невзирая на 

все эти негативные факторы, коренное население Пиренейского 

полуострова всё-таки сумело объединить свои силы против захватчиков. 

Мы можем судить о том, что абсолютно все социальные группы 

Испанских королевств активно участвовали в Реконкисте, но роль, 

которую играла каждая из движущих сил, сильно варьировалась от одного 

христианского государства к другому. Кроме того, помимо собственно, 

испанских крестьян, горожан, рыцарей и духовенства, в обратном 

отвоевании Пиренеев принимали активное участие и представители других 

католических стран Европы (в основном это были рыцари-дворяне из 

Италии и Франции, действовавшие с благословения Папы Римского). В 

связи с этим, Реконкисту можно характеризовать как международное 

христианское освободительное движение. 

Говоря о результатах Реконкисты, можно отметить, что за её период 

cyщecтвeнныe измeнeния прoизoшли нe тoлькo в этнo-кoнфeccиoнaльнoй 

cтpyктype, нo и в coциaльнo-экoнoмичecкoй и пoлитичecкoй cфepax 

oбщecтвa. Чacть пpoизвoдящeгo нaceлeния пoкинyлa cтpaнy, нeкoтopыe 

paйoны Иcпaнии oбeзлюдeли, бoльшoй ypoн был нaнeceн иppигaциoннoй 

cиcтeмe. Oднaкo нapядy c этим oкpeпли гopoдa, кoтopым удaлocь coздaть в 

xoдe бopьбы c мaвpaми мoщныe coюзы — эpмaн-дaды, пpизвaнныe 

пoмoгaть гopoжaнaм в зaщитe иx интepecoв. В нeкoтopыx зeмляx, 
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нaпpимep в Кacтилии, вoзникли вoльныe oбщины — бeгeтpии, имeвшиe 

пpaвo cвoбoднo избиpaть ceбe ceньopa. 

Кроме того, во время Реконкисты особенно сильно выросло значение 

католической церкви, сыгравшей огромную роль в подготовке и сaмoм 

процессе отвоевания территорий. Церковь накапливает значительные 

материальные и земельные ресурсы. В скором времени она начнёт 

довольно часто выполнять политические функции, служить репрессивным 

аппаратом и осуществлять строгую цензуру во всех сферах испанской 

культуры. 

На основании материалов темы данного исследования имеется 

возможность составить полноценный урок истории в средней школе. 

Пример подобного урока представлен в приложении к настоящей работе 

[приложение 1]. Кoнcпeкт ypoкa пo иcтopии нa тeмy «Peкoнкиcтa и 

oбpaзoвaниe цeнтpaлизoвaнныx гocyдapcтв нa Пиpeнeйcкoм пoлyocтpoвe» 

включает в себя подробное описание xoдa ypoкa, в кoтopoм ycтныx paccкaз 

yчитeля cмeняeтcя paбoтoй yчeникoв c иcтopичecким дoкyмeнтoм, тeкcтoм 

yчeбникa, иcтopичecкoй и кoнтypнoй кapтoй. Для лeгкoгo уcвoeния 

oбъeмнoгo мaтepиaлa иcпoльзуютcя coвpeмeнныe интepaктивныe 

тexнoлoгии. 
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Приложение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конспект урока истории 

Тема: § 22. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Цель урока: подвести учащихся к пониманию особенностей складывания централизованных государств на 

Пиренейском полуострове в условиях движения Реконкисты. 

Задачи:  

Предметные УУД 

Уметь работать с текстом учебника, анализировать схемы и таблицы, высказывать собственное мнение, суждения.   

Иметь представление о католической церкви как о могущественной организации, определять причины процесса 

усиления церкви, показывать роль церкви в сдерживании свободолюбия в средневековом обществе.  

Уметь систематизировать знания об исторической эпохе, излагать и обосновывать суждения о значении наследия 

Средних веков для современного мира. 

Метапредментые УУД 

Познавательные 

Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами.   

Выбирать средства достижения цели из предложенных, а также находить их самостоятельно.  



40 

 

Давать определения понятий.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Коммуникативные 

Планировать цели и способы взаимодействия.  

Обмениваться мнениями, слушать друг друга, понимать позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывать действия с партнером.  

Регулятивные 

Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия.  

Развивать умения анализировать и систематизировать материал, работать с информацией 

Личностные УУД 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, проявлять интерес к новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу познания, адекватно понимать причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Понятия: Реконкиста, Испанская инквизиция, эмир, халифат, кортесы. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Оборудование урока: 

Учебник Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс - Агибалова Е.В., Донской Г.М.; 
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(§ 22). Вопросы и задания рубрики «Проверь себя», «Подумайте», фрагменты документов; карты прогресса 

Реконкисты. 

Портреты исторических личностей эпохи;  

Мультимедийное сопровождение. 

Литература:  

Учебник Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс - Агибалова Е.В., Донской Г.М.;   

  План урока: 

1. Мусульманская Испания. 

2. Реконкиста. 

3. Образование Испанского королевства. 

4. Жизнь евреев в Испании 

5. Испанская инквизиция 

Ход урока 

 

Методы и 

методические 

приёмы 

Содержание урока Виды 

деятельности 

учащихся 

Предполагаемые 

(прогнозируемые) 

результаты 

1) Мусульманская Испания 
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Актуализация 

ранее 

изученного 

материала. 

Работа с 

картой. 

Здравствуйте, ребята! В ходе прошлого 

урока мы с вами смогли выяснить, как 

происходил процесс складывания 

централизованных государств во Франции и 

Англии. Подобный процесс происходил ещё в 

одном европейском государстве. Для того, чтобы 

узнать, что это было за государство, обратите 

внимание на эту карту на экране. [Приложение 3]. 

Что за государство на ней изображено? 

Да, действительно, она показывает земли 

Арабского халифата. Но сегодня наш разговор 

пойдёт не столько о халифате в целом, сколько, о 

его европейских владениях. Внимательно 

посмотрите на его территорию. Какие владения 

арабского халифата в Европе вы можете 

отметить? 

Работают с 

картой, отвечают на 

вопросы учителя, 

формулируют тему 

урока. 

Арабский халифат. 

Пиренейский 

полуостров (Испания, 

Португалия). 
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Эвристическа

я беседа 

Сегодня мы поговорим о борьбе испанских 

королевств за освобождение от власти арабов. 

Запишите тему нашего сегодняшнего урока: 

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

Прежде чем мы с вами начнём, давайте 

вспомним кое-что из ранее изученного. 

Когда Испания была завоевана арабами? 

Когда мусульманские правители Испании 

провозгласили независимость от Арабского 

халифата? 

Как называлось это государство? 

Кто такие эмиры? 

Записывают 

тему урока 

Отвечают на 

вопросы учителя 

Испания попала под 

власть арабов во время 

арабских завоеваний в 

начале VIII века. 

Мусульманские 

правители (эмиры) 

Испании отделились от 

халифата в середине VIII 

века. Новое государство 

было названо Кордовским 

эмиратом. 
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Слово учителя Мавры поначалу не препятствовали 

коренному населению Пиренеев исповедовать 

свою религию. Баски, вестготы, арабы, берберы и 

евреи в первые годы после завоевания мирно 

сосуществовали вместе. Многие христиане 

приняли ислам, но другие сохранили 

христианскую веру, переняв язык и обычаи 

арабов. Слияние культур разных этносов придало 

испанскому искусству неповторимую 

оригинальность и красоту. Однако позже 

мусульмане стали притеснять христиан, облагая 

их тяжелыми налогами. 

Слушают 

учителя 

 

 

Кордовский эмират образовался в середине 

VIII века на основе земель Арабского халифата в 

Иберии. Впоследствии эмиров Испании и самих 

стали называть халифами, а арабы и, 

переселившиеся на захваченные земли, получили 

от христиан прозвище «мавры» («чёрные»). 
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Пиренейский полуостров при маврах стал 

одним из самых процветающих регионов мира. 

Была построена обширная сеть ирригационных 

каналов, за счёт чего в Испании значительно 

увеличился сбор винограда и пшеницы. На полях 

пастухи пасли огромные стада скота. 

Стремительно росли города – всего в Испании 

при маврах их число достигло четырёх сотен, а 

общее население Кордовы, главного города 

Андалусии, достигало 500 тысяч человек. В 

Иберии такали прекрасные ткани, производили 

изделия из кожи, стекла и драгоценных металлов. 

Она имела большой флот кораблей и вела 

широкую торговлю со странами Африки, Азии и 

Европы. 

  

2) Реконкиста 

Работа с 

текстом 

Но христиане не хотели быть «незваными 

гостями» на своих собственных землях. Сразу же 

Работают с 

текстом учебника, 

В Реконкисте 

приняли участие все 
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учебника после завоевания маврами Испании началась 

Реконкиста (в переводе с испанского отвоевание) 

– обратное отвоевание захваченной ими 

территории. Процесс Реконкисты продолжался 

почти 800 лет. 

Для того чтобы узнать, какие слои 

населения принимали участие в Реконкисте, 

давайте прочитаем второй пункт параграфа на 

странице 186. 

ищут ответ на 

поставленный вопрос. 

сферы Испанского 

общества того времени. 

Знать спешила получить в 

своё распоряжение новые 

земли и повысить свой 

престиж в обществе, а 

крестьяне – личную 

свободу. Городские 

общины хотели 

автономии и расширения 

своих прав. Ну и конечно, 

все без исключения, кто 

участвовал в войне с 

маврами, мечтали о 

богатых военных трофеях. 

Помимо жителей 

полуострова, в 

завоеваниях иногда 
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принимали участие 

французские и 

итальянские рыцари, при 

благословении Папы 

Римского. 

Работа с 

контурными 

картами 

Найдите на карте королевства, 

упоминаемые в тексте. Какие государства 

остались на полуострове в конце XV века? 

Отметьте их в своих контурных картах. 

 

Работают с 

картой на доске и 

контурными картами. 

Реконкиста привела 

к образованию 

нескольких новых 

христианских королевств: 

Кастилии и Арагона в 

центральной части 

Пиренейского 

полуострова и Наварры на 

Западе в Пиренеях. 

Сейчас королевство 

Кастилия известно всем 

нам под названием 

Португалия. 
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Слово учителя Следующий и наиболее результативный 

для испанцев этап Реконкисты начался в 11 веке 

и продолжался почти 200 лет. Христиане сумели 

объединить свои усилия перед лицом общего 

врага, в то время как мусульмане были 

разобщены кровавыми междоусобицами. В 1085 

году король Кастилии захватил город Толедо, 

провозгласив его новой столицей своего 

государства. Впоследствии войска королевства 

Арагон захватили крупный город мавров – 

Сарагосу, а Португалия – Лиссабон. 

Конечно, необходимо отметить, что 

процесс Реконкисты не был непрерывным. Это 

была череда отдельных военных кампаний, 

проходившая для христиан с переменным 

успехом. Христианские монархи имели много 

противоречий, как друг с другом, так и со знатью 

в своих королевствах. Однако испанцы сумели 

Слушают 

учителя 
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отбросить эти противоречия и объединиться, в 

отличие от разобщённых мавров. В конце концов, 

в 1212 году в битве при Лас-Навас-де-Толоса 

объединённая коалиция христианских государств 

разгромила мавританские войска. Их многолетнее 

господство на Пиренеях было окончательно 

подорвано. Оставался лишь один центр 

сопротивления арабов – Гранадский эмират. 

3. Образование Испанского королевства. 
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Рассказ Необходимо отметить, что социально-

политическое устройство христианских 

государств, возникших на отвоёванных в ходе 

Реконкисты землях, представляло собой 

сословную монархию. В таких государствах 

существовали особые сословные собрания – 

кортесы («кортес» в переводе с испанского 

можно перевести как «двор»). Первоначально в 

них участвовала только знать и духовенство, 

однако позже на них стали присутствовать и 

представители от крестьянства и городских 

общин. К основным функциями данных собраний 

можно отнести утверждение законов и налогов, 

также, как и на других подобных сословно-

представительских собраниях в других странах 

Европы.  
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 Начало решающего этапа Реконкисты было 

положено в 1479 году, когда Королева Изабелла 

Кастильская обручилась с королём Фернандо 

(Фердинандом) Арагонским. Их королевство 

были объединены в одно могучее государство. 

Это событие повлекло за собой окончательное 

изгнание захватчиков с Пиренеев. В 1492 году, 

после десятилетней войны, армии Фердинанда и 

Изабеллы покорили Гранаду. Реконкиста, 

длившаяся без малого восемь столетий, 

завершилась. 

  

4. Жизнь евреев в Испании. 

Слово 

учителя 

Беседа 

Евреи проживали бок о бок с предками 

испанцев ещё во времена Римской империи. В 

арабской Испании к евреям долгое время 

относились гораздо лучше, чем в других странах 

Слушают 

учителя 

Отвечают на 

поставленные 

После Реконкисты, 

евреи и мавры стали 

подвергаться гонениям. 

Их заставляли выбирать 
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Европы и Азии. Однако долгие годы войн с 

представителями враждебной религии изменили 

отношение христиан к иноверцам. Как вы 

думаете, какая участь ждала мавров и евреев, 

после отвоевания испанцами своих земель? 

проблемные вопросы между обращением в 

католичество или 

смертью. Многие приняли 

мученическую смерть за 

свою веру, другие 

приняли христианство и 

надеялись вернуться к 

вере в будущем. Однако 

крещеные евреи и мавры 

не были признаны 

равными христианам. 

5. Инквизиция в Испании. 
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Слово 

учителя 

Реконкиста проходила под общим знаменем 

борьбы христианства против ислама. Мавры 

сдали Гранаду при условии того, что их и евреев, 

не тронут, позволив сохранить им своё 

имущество и веру. Однако это обещание не было 

выполнено. Сразу после взятия Гранады 

Фернандо и Изабелла своим указом изгнали всех 

евреев из Испании (около 120 тысяч человек). 

Фердинанда и Изабеллу стали называть 

«католическими королями», потому что они 

установления в Испании единой религии. 

Слушают 

учителя 
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Пробле

мный вопрос 

Церковь в Испании в 15 столетии была 

самой сильной в Европе. Как вы думаете, как это 

было связано с Реконкистой? 

Отвечают на 

проблемный вопрос 

С благословения 

Церкви процесс 

отвоевания христианами 

родных земель нес в себе 

важную религиозную 

составляющую – победы 

над мусульманами 

воспринимались как 

торжество христианской 

веры. 
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 Искоренение еретиков в Испании проводил 

специальный отдел католической Церкви Святая 

Инквизиция. Её главой (Великим Инквизитором) 

был Томас Торквемада, жестокий и кровожадный 

человек. За те годы, что Торквемада возглавлял 

этот отдел, еретиков десятками тысяч казнили на 

костре, а многих других подвергли пыткам и 

тюремному заключению. Иногда одновременно 

сжигались десятки невинных людей. Появились 

руководства по ведьмам, колдунам и еретикам, а 

«демонология» изучалась в Толедском 

университете. Даже сегодня имя Торквемады и 

термин «испанская инквизиция» используются 

для обозначения крайней жестокости. 
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Контрол

ьный опрос 

1. Какие слои населения Пиренейского 

полуострова приняли участие в процессе 

Реконкисты? Какие цели преследовала каждая из 

движущих сил? 2. Какие христианские 

государства возникли на Пиренейском 

полуострове? Можно ли Реконкисту назвать 

религиозной войной? 

 

Отвечают на 

поставленные вопросы 

Реконкиста 

затронула абсолютно все 

слои населения 

Испанского общества. 

Кастилия, Арагон и 

пр. 

Рефлекс

ия 

Закончите предложения: 

- Я научился … 

- Я смог… 

- Меня стало интересно … 

- Мне понравилось … 

Делятся своими 

впечатлениями о ходе 

урока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кaртa, пoкaзывaющaя тeрритoриaльныe изменения иcпaнcкиx кoрoлeвcтв в период Рeкoнкиcты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Карта Арабского халифата в VIII веке 

 

 

 


