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Введение 

Изучение особенностей развития социума, приводящих к 

возникновению разных социальных и политических институтов всегда было 

важной и очень сложной задачей исторической науки. Понять, как возникают 

и эволюционируют те или иные формы государственного устройства – это 

означает постичь механизмы развития общества. Решение данной проблемы 

зачастую осложняется источниковой ситуацией, так как тайные пружины, 

двигавшие людьми в их действиях, не всегда получают чёткое и адекватное 

отражение в документах.  

Всё сказанное выше имеет отношение к Флоренции – одному из 

ярчайших городских центров Европы периода средневековья. 

Исследовательский интерес представляют ее экономическое развитие и 

могущество, создание республиканского строя и его защита, возникновение 

социальных, политических проблем и пути их решения. Несмотря на наличие 

большого количество источников, история города на Арно сравнительно 

слабо изучена в отечественной исторической науке. 

В исследовании используются источники, такие как Никколо 

Макьявелли «История Флоренции» и Джованни Виллани «Новая хроника, 

или История Флоренции».  

Труд Джованни Виллани «Новая хроника, или История Флоренции»1 

повествует в хронологическом порядке об истории Флоренции от Древнего 

Рима и до 1363 г. Сей труд разделен на 12 книг и дополнение, состоящее из 

Хроники Маттео Виллани, поделенной на 9 книг, и Хроники Филиппо 

Виллани, продолжающей повествования Маттео в виде 2 книг. В Хронике 

идет рассказ о возникновении Флоренции и ее дальнейшей истории. Автор 

подробно повествует нам о социальных, политических, экономических 

                                                           
1 Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции. – М.: Наука,1997. – 579 с. 
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событиях, происходивших во Флоренции и прилегающих к ней контадо и 

дистретто. С 7 книги Джованни делится своим взглядом на события, 

происходящих во Флоренции и  в мире, являясь современником тех событий. 

За данный труд Джованни Виллани называют главным хронистом XIV в. 

В работе использовался труд Никколо Макьявелли «История 

Флоренции».2 Данный труд был создан по заказу главы Флорентийского 

университета кардинала Джулио Медичи в 1520 году. «История Флоренции» 

разделена на 8 книг: повествование начинается от Древнего Рима и 

заканчивается смертью Лоренцо Медичи в 1492 году. Макьявелли в 

хронологическом порядке повествует о событиях, происходивших во 

Флоренции и на Апеннинском полуострове. В этом труде проглядывают 

идеи, которые он уже озвучил в другом своем труде – «Государь». Никколо 

Макьявелли анализирует исторические события и ярких личностей, пытаясь 

найти в них части образа правителя, государственного деятеля, способного 

освободить Италию от чужеземцев и объединить ее в новое государство. 

Полностью «История Флоренции» Макьявелли вышла спустя 5 лет смерти 

автора, в 1532 г. 

Разные аспекты истории Флоренции исследовались в работах 

отечественных и зарубежных авторов, таких как Джино Луццатто 

«Экономическая история Италии», Рутенбург В.И. «Итальянский город от 

раннего Средневековья до Возрождения» и «Очерки из истории раннего 

капитализма в Италии», Котельникова Л.А. «Итальянское крестьянство и 

город в XI-XIV вв.» и «Феодализм и города в Италии в VIII-XV веках», 

«Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое 

время» под редакцией Гусаровой Т.П., Красновой И.А. «Флорентийское 

общество во второй половине XIII-XIV в.: гранды и пополаны, «добрые 

купцы» и рыцари». 

                                                           
2 Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – 449 с. 
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Итальянский историк Джино Луццатто в своём труде «Экономическая 

история Италии»3, на основании источников и литературы описывает 

экономику Италии в Античный период и во времена Средневековья. Он 

рассматривает комплекс экономических аспектов, которые приводили как к 

росту могущества государств, так и к их падению. С особым вниманием он 

рассматривает рабовладельческий строй в Риме и развитие феодализма в 

Италии. 

Советский историк Рутенбург В.И. в своих работах «Итальянский 

город от раннего Средневековья до Возрождения»4 и «Очерки из истории 

раннего капитализма в Италии»5 в хронологической последовательности 

рассматривает развитие экономики Италии, ее причины и особенности. 

Советский историк Котельникова Л.А. в своих работах «Итальянское 

крестьянство и город в XI-XIV вв.»6 и «Феодализм и города в Италии в VIII-

XV веках»7 уделяет внимание развитию феодализма в Италии, делая акцент 

на положении крестьянства и его отношениях с городами. 

Коллективный труд «Властные институты и должности в Европе в 

Средние века и раннее Новое время»8 под редакцией Гусаровой Т.П. 

рассматривает формирование и развитие потестарных институтов власти 

Франции, Англии, Германии, городов-государств Италии во времена 

Средневековья.    

Современный отечественный исследователь И.А. Краснова в своём 

труде «Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV в.: гранды и 

                                                           
3 Луццатто Дж. Экономическая история Италии. Античность и Средние века. – М.: Иностранной 

литературы, 1954. – 456 с. 
4 Рутенбург В.И. Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения. – Л.: Наука, 1987. – 176 с. 
5 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — 227 с. 
6 Котельникова Л.А. Итальянское крестьянство и город в XI-XIV вв. – М.: Наука, 1967. – 365 с. 
7 Котельникова Л.А. Феодализм и города в Италии в VIII-XV веках. – М.: Наука, 1987. – 256 с. 
8 Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред. Гусаровой Т.П. 

– М.: КДУ, 2011. – 600 с. 
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пополаны, «добрые купцы» и рыцари»9 анализирует эволюцию социальных 

отношений во Флоренции, на основании множества источников и 

литературы.   

Цель работы – рассмотреть особенности экономического и социально-

политического развития Флоренции в XIII – XIV веках и возможности 

использования темы в школьном курсе истории. Для реализации цели мы 

ставим следующие задачи:  

1. Выделить этапы развития Флоренции в интересующий нас период. 

2. Изучить особенности экономического развития Флоренции. 

3. Исследовать борьбу представителей разных социальных слоёв. 

4. Показать изменения в структуре государственного управления. 

5. Установить основные методы и приемы изучения данной темы в 

общеобразовательной школе и разработать технологическую карту урока по 

теме в рамках преподавания элективного курса.  

Объектом квалификационной работы является флорентийское 

общество XIII-XIV вв. 

Предметом квалификационной работы является рассмотрение причин и  

особенностей развития Флоренции в экономической, социальной и 

политической сферах в XIII-XIV вв. 

Методологией исследования является принцип историзма. 

Экономическое, политическое, социальное развитие рассматривается в 

контексте тех исторических событий, в котором оно происходило.  Также в 

работе используются методы анализа и синтеза информации. 

                                                           
9 Краснова И.А. Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV в.: гранды и пополаны, «добрые 

купцы» и рыцари / И.А.Краснова. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 494 с. 
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Хронологические рамки исследования – XIII-XIV вв. Данный период  

разделен на две части: 1207-1282 гг. – период экономического подъёма 

города, сопровождавшегося ростом внутренней социальной напряжённости и 

установлением власти временных иноземных чиновников; 1282-1382 гг. – 

период установления власти пополанов, создание демократических 

институтов власти и борьбы грандов за возвращении былых привилегий. Сей 

период интересен нам своими событиями и их причинами, повлиявшими на 

экономику, политику, социальную сферу города. 

Территориальные рамки исследования включают в себя город-

государство Флоренция, находившееся в Средней Италии на берегах реки 

Арно, и прилегающие к ней ближние и дальние сельские районы - контадо и 

дистретто. 
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Глава I. Экономическое и социально-политическое развитие Флоренции 

в XIII в. 

1.1 Экономическое развитие: цехи и компании 

Флоренция возникла еще во времена Древнего Рима. После падения 

Рима город на Арно принадлежал разным народам, вторгавшимся на 

Апеннины. В период раннего Средневековья город, после упадка нашествий, 

начался восстанавливаться в X в. под предводительством маркграфа 

Адальберта I. Последним феодальным правителем Флоренции являлась 

маркиза Матильда, которая после смерти оставила город и остальные земли 

римской церкви. Война между римскими папами и императорами позволила 

городу обрести свою независимость. «В 1173 г. император Генрих VI, сын 

Фридриха I Барбароссы, утвердил право Флоренции на коммунальную 

юрисдикцию».10 Период до 1207 г. плохо изучен историками по причине 

скудости исторических источников. Известно, что власть в городе 

принадлежала консулам, избиравшимся исключительно из грандов, имевших 

привилегированное положение благодаря своему статусу. Торгово-

ремесленный слой – пополанство - занимались сукноделием, главным 

ремеслом города, и торговлей сукнодельческой продукции. 

Во второй половине XII века во Флоренции, как и во всей Италии, 

создаются организации, объединившие торговцев и ремесленников по 

профессиональному признаку – цехи. Их образование было вызвано многими 

причинам, прежде всего необходимостью упорядочить занятие горожанами 

определённым профессиональным трудом.  

Во Флоренции существовал 21 цех. Все они делились на 7 старших 

(Калимала, Лана, Сета, Камбио, судьи и нотариусы, врачи и аптекари, 

шубники и меховщики), 5 средних (мясники, кузнецы, сапожники, 

каменщики и плотники, галантерейщики и торговцы бельем) и 9 младших 
                                                           
10 Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред.Гусаровой 

Т.П. – М.: КДУ, 2011. – С. 304. 
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цехов ( виноторговцы, кожевники, оружейники, дубильщики, слесари, пекари 

и булочники, владельцы постоялых дворов, торговцы гастрономическими 

товарами, торговцы лесными товарами). Все это разделение было связано с 

экономическими и политическими различиями. Старшие цеха были тесно 

связаны с грандами экономическими связями, что позволяло им входить в 

цеха, получая доступ к новому источнику дохода и способ избираться на 

управленческие должности города. Быть участником старших цехов являлось 

необходимым для участия в политической жизни коммуны. 

Цеха являлись основой экономики коммуны и её политической силой. 

Дальнейшее развитие цехов непосредственно оказывало влияние на подъем и 

процветание города. Если первоначально в цехах мастера и ремесленники 

сами занимались производством товаров, то с ростом влияния пополанства в 

экономической и политической жизни города, с накоплением капитала, с 

освоением новых технологий, усложнением структуры цехов, мастера 

отдаляются от непосредственного производства, т.е. физического труда, 

нанимая наемного рабочего, занимаясь исключительно управлением. 

Представители цехов участвуют, помимо управления компании, в 

политической жизни коммуны. «Наконец, во второй половине XIII века, по 

крайней мере в тех коммунах, где производство достигало значительного 

развития, цехи взяли власть в свои руки и начали из свой среды избирать 

городских должностных лиц, полностью отстранив от управления старую 

аристократию».11 

Каждый цех имел свой устав и цеховое знамя. В уставе расписывалась 

структура организации, условия вступления, регулировались отношения 

между мастерами, подмастерьем и учениками, размер заработной платы, 

инструкции по приобретению и использованию сырья, фиксировалось 

рабочее время и дни отдыха. Но, как правило, большинство спокойно 

                                                           
11 Луццатто Дж. Экономическая история Италии. Античность и Средние века. – М.: Иностранной 

литературы, 1954. – С. 276. 
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нарушало устав без всяких последствий. Помимо устава цех имел свой герб, 

иерархию и структуру. «Цехи имели следующую структуру: верховным 

органом являлся Большой, или Генеральный, совет цеха, директивным – 

уполномоченные, или консулы цехов, контролирующим – Совет синдиков 

(Statuari), исполнительными – казначей цеха (камарлинг), нотарий, секретари, 

канцлеры по матрикулам (цеховым спискам), курьеры».12 За контролем 

производства и соблюдением устава цеха следил контролер производства. 

Главным критерием  назначения на эту должность было место рождения и 

жительства, он не должен был быть флорентинцем. 

Первый цех объединил торговцев сукон, которые покупали местное 

или, в большинстве случаев, иностранное сырье, обрабатывали и 

производили из него ткани высокого качества, продавая их местном рынке 

или в других городах. Этот цех назывался Калимала. Калимала поначалу не 

мог полностью обеспечить потребности города в тканях, но со временем смог 

не только обеспечить потребности горожан, но и стать одной из основных, 

известных отраслей экономики города на Арно, в котором было занято 

большинство жителей.  

Накопив капитал и имея тесные связи с иностранными государствами, 

купцы Калимала начали также заниматься банковским делом. Впоследствии 

из цеха Калимала выльется цех Камбио – цех менял, дававших ссуду королям 

и папам римским, получая за это привилегии на экспорт сырья и право сбора 

таможенных пошлин. Со временем агенты банкирских домов Флоренции 

появились по всей Европе и в Леванте. За агентами всегда прибывали купцы, 

создавая колонию, где шла активная торговля товарами из Флоренции. 

Камбио, помимо ссудных операций, торговал драгоценными металлами и 

камнями, занимался обменом денег. 

                                                           
12 Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред.Гусаровой 

Т.П. – М.: КДУ, 2011. – С. 312. 
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Цех Сета, он же цех «У ворот Санта Мария», поначалу занимался 

розничной торговлей сукном и тканями низкого качества. После упадка 

шерстяной промышленности в XIV в. начинает активно развивать 

шёлкоткацкое производство, выведя Флоренцию на первое место по 

производству шелка, потеснив Лукку. 

Цех Лана, занимавшийся переработкой импортной шерсти, 

производством шерстяной одежды и ткани, был главным конкурентом цеха 

Калимала. Благодаря новым техническим решениям цех Лана начал 

производить высококачественные шерстяные ткани, что позволило ему в 

конце XIII в. обогнать в экономическом могуществе своего конкурента.  

Цех судей и нотариусов являлся оплотом людей, занимавшихся 

интеллектуальным трудом. В этот цех входили в основном гранды, для 

которых это было единственный источник дохода и способ прямого влияния 

на политику коммуны. Он мог влиять на политическую жизнь, что давало 

гарантию политической карьеры.  Состоять в этом цехе было в почете не 

только из-за высокого образования участников, где некоторые получили 

статус «мудрого», но и из-за участия в коммунальном правлении города. 

Цех врачей и аптекарей занимался интеллектуальным трудом. В него 

записывали не только людей, занимающихся медициной, но и философов. 

Цеховикам особо выгодно было торговать восточными лекарствами и 

оказывать медицинскую помощь. Цех шубников и меховщиков играл 

определенную роль из-за спроса на меха. 

В цеха входили компании, созданные грандами и пополанами. «… 

многие из древних феодальных фамилий, с XIII в. принадлежащих к 

консульскому сословию, вступали в цехи, чтобы заниматься текстильным 

предпринимательством, торговлей и ростовщичеством».13 Первоначально 

компания создавалась пополанами, имевшие родственные или деловые связи 
                                                           
13 Краснова И.А. Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV вв.: гранды и пополаны, «добрые» 

купцы и рыцари. – М.; СПБ.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – С. 191. 
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с грандами, или консортерией нобилей. Пополанам было выгодно создавать 

компанию с грандами, имевшими как начальный капитал, так и связи с 

монархами, папским престолом, другими феодалами. «Магнатские торгово-

банковские компании во второй половине XIII  в. были известны по всей 

Европе: Моцци-Скаил, Спини, Францези, Пульчи-Римбертини, Барди, Пацци, 

Фрескобальди…»14. Каждая компания имела свой знак и носила имя семьи, 

которая вложила большую часть капитала, а в случае консортерии свою 

внутреннюю юрисдикцию. Позже в компанию могло вступить лицо, не 

связанное родственно с семьей основателей. Участники компании получали 

процент прибыли, который зависел от вклада. Таким образом, компании 

получали возможность не только вкладывать в промышленное производство, 

но и совершать торговые операции и займы. Компании продолжали 

существовать и носить имя семьи-создателя даже в случаях банкротства или 

если семья, создавшая компанию, не имела доли в компании. В XIII в. 

компании разрослись и стали заниматься своей определенной деятельностью. 

 Развиваясь, Флоренция не могла обеспечить себя всеми необходимыми 

ресурсами и сырьем. Рост населения, потребность промышленности в сырье, 

сбыте товаров нуждались во внешней торговле. Купцы посещали города 

Европы, Средиземноморья, Кавказа, Черного и Каспийского моря. Это 

позволяло скупать или обменивать товары со всего мира, основывать в 

далеких городах филиалы торговых компаний.  

Торговцы делились на мелких и крупных. Мелкий торговец торговал в 

своей лавке на местном рынке. Получая постоянный доход, он мог не только 

обеспечивать себя, но и иногда получить возможность подняться по 

социальной иерархии. Уставы цехов, коммуна жестко контролировали, 

регулировали его деятельность и цены на товары. Крупный торговец вел 

торговлю за пределами города, посещал крупные ярмарки Европы. Со 

                                                           
14 Краснова И.А. Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV вв.: гранды и пополаны, «добрые» 

купцы и рыцари. – М.; СПБ.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – С. 191. 
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временем крупный торговец отправлял в разные точки мира агентов, 

совершая торговые операции из Флоренции. Увеличивая обороты своей 

деятельности, он испытывал необходимость в большом капитале. Для этого 

создавались торговые компании.  

Доставка товара могла занимать месяцы. Самым безопасным был 

морской путь. Корабли позволяли безопасно доставить груз, перевозить 

большое количество товаров, уменьшить число таможенных выплат. 

Флоренция не имела выхода к морю, поэтому товары доставляли до 

ближайшего порта по реке или по дороге. Развитие торговли в XIII в. 

вынуждало Флоренцию искать возможности выхода к морю. Флорентийские 

компании в XIV в. пытались строить речные порты, а также покупать, 

например, морской порт Таламоне, но этого было мало для торговой и 

промышленной мощности города на Арно. На протяжении XIII-XIV вв. 

коммуна боролась с Пизой, желая овладеть выходом к морю, но это удалось 

только в 1406 г. Отсутствие собственного морского или речного пути 

тормозило торговлю и промышленность. Флорентийцы прибегали к найму 

кораблей Генуи, Пизы, Анконы. С XIV в. флорентийские компании начинают 

покупать собственные корабли. Это упрощало не только доставку товара в 

любую точку мира, но и освоение новых рынков.  

Внешняя торговля являлась основой процветания города на Арно. 

Флоренция вела активную торговлю со странами Европы, Средиземноморья, 

Леванта и Египтом. Особое значение имела место торговля с Англией, 

Францией и Неаполитанским королевством. Со второй половины XIII в. 

ярмарки Шампани были одними из значительных ярмарок Европы. Ярмарки 

французского графства Шампань шли целый год, становясь важным 

торговым центром европейского континента. Флорентийские купцы и агенты 

покупали на ярмарках шерсть и сукно для своей промышленности, что 

означало появление здесь филиалов банковских и торговых компаний.  
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Первыми давать деньги под проценты стали купцы, накопившие 

капитал с торговли. Постепенно это стало их основным занятием. С 

накоплением капитала стали создаваться компании, занимающиеся 

банковско-ростовщической деятельностью. Развитие банковско-

ростовщических компаний позволило им открывать филиалы по всему свету. 

Наибольший расцвет банковской деятельности произошел в XIII-XIV вв. 

Флорентийские банкиры давали ссуды королям и крупным землевладельцам, 

получая в виде гарантий право сбора пошлин или льготы на торговлю. Это 

позволяло открывать филиалы банковских компаний. За агентами 

банкирских домов следовали торговцы. Эта кооперация позволяла находить 

новые рынки и развивать внешнюю торговлю. Банки Флоренции с XIII в. 

выполняли часть финансовых дел Папского престола, например, сбор 

церковных десятин для папской курии. «Так, например, уже в конце XIII в., 

во времена понтификата Мартина V (1281-1285 гг.), последним было дано 

распоряжение о пересылке всех сумм крестового десятинного налога 

флорентийской компании Спильятти-Спини. … При Бонифации VIII (1294-

1303 гг.) было предписано трирскому архиепископу приказать всем 

сборщикам крестового налога представлять деньги компании Спини, Моцци, 

Кьяренти».15 Папский престол даровал банкам собирать десятину с 

вверенными им провинций. Широкое распространение филиалов 

флорентийских компаний в Европе позволяло с помощью векселей 

переводить  суммы в любой нужной валюте прямо к папскому престолу. В 

основном компании не брали с курии плату за банковские операции, 

исключением являлись крупные компании. За свои услуги банкиры получали 

благословление Папы, который помогал банкам получать с должников долги 

или влиял на получение преференций на ведение  торговых и банковских дел 

на определенной территории. Особо предприимчивые получали церковное 

звание и титул.  

                                                           
15 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 76. 
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Развитие цехов и внешней торговли позволило Флоренции создать 

собственную денежную систему. Наличие собственной монеты позволяло 

заниматься банковскими операциями, а также чеканка позволяла увеличить 

доходы. Чеканка золотого флорина началась в 1252 г., до этого в городе на 

Арно чеканили серебряный флорин. Чеканка монеты являлась прерогативой 

верховной власти. Чеканили монеты представители цехов Калимала и 

Камбио, избиравшиеся на эту должность сроком на шесть месяцев. 

Стоимость монеты определялась содержанием в ней драгоценного металла. 

Курс на серебро и золото постоянно менялся, что вносило путаницу при 

обмене и торговле. Для решения этих проблем была создана абстрактная 

единица измерений – лира во флоринах. Она составляла 20/29 золотого 

флорина. 1 лира состояла из 20 сольдо, а 1 сольдо равнялся 12 денаро. Эта 

система облегчала ведение бухгалтерского учета и торговли. Флорин являлся 

стабильной валютой, что сделало его эталоном и позволило ему 

распространиться по всей Европе и Средиземноморью. Золотой Флорин стал 

символом процветания Флоренции. 

С развитием банки выдавали мелкие ссуды под залог имущества. Ссуду 

брали на самые разные нужды. «Ссуды выдаются отдельным лицам на самые 

разнообразные нужды: для уплаты налогов, принудительных займов 

коммуны, приобретения материалов для производства, подготовки 

приданого, приобретения земли, дома и т.п. Суммы ссуд внутригородского 

масштаба колеблются от одного до нескольких сот флоринов».16 Крупные 

суммы в кредит выдавали при заключении договора у нотариуса в 

присутствии двух свидетелей. В случаях невыплаты ссуды кредиторы 

взыскивали долги через судебные инстанции, а в особых случаях - через 

коммунальные органы управления. Если должник не мог выплатить кредит, 

то его отправляли в тюрьму до получения долга.  

                                                           
16 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 61. 
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Церковь формально запрещала ростовщичество, а именно брать 

процент с кредитов. «… деньги не могу рождать деньги, а время не может 

быть оценено в деньгах».17 Церковное учение выдвигало и лицемерно 

поддерживало евангельский тезис: «Взаймы давайте, ничего не ожидая от 

этого…».18 Против ростовщичества выступали Александр III, а особенно 

Григорий X и Климент V, который в 1311 г. объявил все светское 

законодательство, разрешающее взимание процента, не имеющим силы».19 

Церковь запрещала взимать процент с кредита, но поощряла ссуды под залог 

земли. При этом церковь сама являлось кредитором, давая ссуды под залог 

земли, тем самым расширяя свои земельные наделы.  

Процент зависел от размера и срока ссуды. В среднем кредит был в 

пределах 7%, но были зафиксированы случаи более низкого и высокого 

процента.  «Члены компании Джери, Гуччио и Джованни Содерини должны 

компании в 1335 г. 5099 л. 15 с. 8 д.; через год, в 1336 г., их долг уже 

выражается в сумме 5466 л. 15 с. 8 д., на 357 л. более, т.е. их долг увеличился 

на 7%. Поскольку этот их долг остается и вырастает из года в год до 1343 г., 

ясно видна картина прироста: в год вырастает систематически 7% по 

отношению суммы предыдущего долга. К 1343 г. сумма долга вырастает до 

8759 л. 15 с. 4 д.».20  

Основой материального могущества оставалась земля. Земельные 

наделы являлись гарантией получить и оплатить ссуду. За границей 

банковские компании под залог в основном брали драгоценности и 

украшения. «Земельные владения членов компании и в целом компании были 

до определенной степени основой кредита, как это показывали годы 

банкротства компаний, расплачивавшихся своими землями. С другой 

стороны, они были реальным источником доверия к материальному 

                                                           
17 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 62. 
18 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 62 
19 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 62-63. 
20 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 67. 
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могуществу компаний, которое усиливалось за счет старых феодальных 

владельцев земли».21  

Помимо кредитных операций, банки занимались обменом валют. С 

развитием торговли появилась надобность в упрощении торговых операций. 

Банковские агенты могли переводить денежные средства со счета одного 

торговца на счет другого, что облегчало торговлю. В XIII в. популярным 

становится переводной вексель или тратта. Вексель облегчал компаниям или 

клиентам банков переводить и получать необходимую сумму в филиале 

банка, независимо от города и страны. Клиенты и агенты компании, находясь 

в других городах и странах, могли с помощью тратт, заверенных у нотариуса, 

совершать безденежные операции, получить деньги со счета копаний в 

филиале банка, взять кредит. Клиент мог получить денежную сумму 

совершено в другой валюте. Для получения суммы клиент должен был 

выждать определенное время и заплатить 1-2%.  «Банковская компания 

получает за это определенную плату и выигрыш, проистекающий из разницы 

в курсах валют. Уже в XIII в. вексель приобретает помимо переводной 

функции кредитную: платежное письмо о выдаче определенной суммы тех 

же, например, ливров выдается без предварительного внесения флоринов в 

кассы центральной конторы; таким образом деньги выдаются в кредит, за что 

банковская компания взымает еще большее вознаграждение. В XIV в. 

развитие кредитно-вексельных операций достигает своего расцвета».22 

Таким образом, для флорентийских компаний XIII в. знаменуется 

началом экономического укрепления и завоевания европейских рынков. 

Компании обретают экономическое могущество и начинают влиять на 

политику не только Флоренции, но и некоторых королевств или отдельных 

феодалов. Цеховые организации обретают силу для борьбы за власть.  

  

                                                           
21 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 71. 
22 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 74. 
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1.2 Крестьянский вопрос 

 Наличие вокруг города феодальной земли и замка создавали для 

Флоренции препятствия для развития. Флорентийцы для решения этой 

проблемы использовали два метода: покупка земли феодалов, 

административных, судебных, фискальных прав, или военный поход и 

последующее принудительное переселение в город. В XII-XIV вв. 

происходит переселение нобилей в город. Многие сельские общины 

самостоятельно боролись за свою самостоятельность от феодала, создавая 

сельскую коммуну. Добившись успеха, сельская коммуна обращала на себя 

внимание Флоренции. «Однако, освобождая жителей бурга от власти 

прежнего феодального сеньора, город старался «не упустить» из рук эти 

новые самостоятельные политические силы, подчинить их теперь уже своему 

верховенству, хотя он и признавал независимость и самоуправление этой 

сельской ассоциации».23 Жители сельских коммун приносили присягу 

Флоренции, обязуясь тем самым поддерживать ее в политических и военных 

делах, выплачивать установленный городом налог. Город на Арно, в свою 

очередь, обязывался защищать сельские коммуны, оказывать всяческую 

помощь по необходимости. Сельская коммуна имела свое самоуправление, 

которое со временем исчезало. Флоренция ограничивала самоуправление, 

пока полностью не подчиняла сельскую коммуну. Ни издание статута, ни 

назначение на чиновничью должность не проходили без одобрения 

городских чиновников. 

 Некоторые феодалы самостоятельно, по доброй воле передавали во 

владение города землю, крепости и деревни, с населявшими их жителями. 

Крестьяне, попавшие под власть города, освобождались от феодальной 

зависимости, становясь при этом зависимыми от коммуны города.  

                                                           
23 Котельникова Л.А. Феодализм и города в Италии в VIII-XV веках. – М.: Наука, 1987. – С. 65-66. 
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Нам в точности не известно, как была устроена экономика контадо и 

дистретто в XIII-XIV вв. ввиду отсутствия достаточных источников. 

Крестьянин арендовал земельные участки, и был обязан платить 

натуральный или денежный налог. Со временем натуральный оброк стал 

подавляющим для крестьян. Крестьянское хозяйство было обязано 

поставлять в город все необходимые товары. «Основными товарами, 

поставлявшимся в город являлись: зерно, оливковое масло, мясо, вино, 

овощи и фрукты».24  

Коммуна тщательно следила за поставками продуктов в город, в связи с 

ростом города и городского населения, а также в период войны, эпидемии, 

неурожая. При необходимости вывоз продовольствия был запрещен. Рост 

города и городского населения вынуждало увеличить поступления продуктов 

и товаров сельского хозяйства  во Флоренцию, что приводило к 

распространению натурального  оброка в XIII в. В XIV в. эпидемии 

обостряли нехватку продовольствия и ставили вопрос о важности продуктов 

на первый план, что приводило как к переселению многих жителей в 

контадо, так и к большему распространению натурального оброка.  

Коммуна Флоренции на принадлежащей ей земле устанавливала 

натуральный оброк. Власти города внимательно следили за своими землями, 

заботились о повышения урожая и содержании земли в благоприятном 

состоянии. В случаях запустения земли или отсутствия арендаторов, власти 

отправляли для заселения крестьян. Была создана должность массария, 

который отвечал за арендованные земли, а именно контроль и передачу в 

аренду. Для Флоренции продовольствие, в особенности хлеб, играло 

важнейшую роль, ибо существовал дефицит его производства в контадо и 

дистретто города на Арно.  

                                                           
24 Котельникова Л.А. Феодализм и города в Италии в VIII-XV веках. – М.: Наука, 1987. – С. 74. 
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Коммуна держала под контролем продовольствие, устанавливая и 

регулируя цены, в случаях неурожая запрещала вывозить и продавать за 

пределы владений Флоренции. Коммуна заключала торговые договора с 

другими городами-государствами и сельскими коммунами на поставку зерна, 

всячески поощряя купцов и устанавливая уступки  основным поставщикам 

зерна. Флоренция негативно относилась к вывозу из города 

продовольственных товаров. «Особенно подробные предписания  на этот 

счет содержит «Статут зерна» (Statutum blade) 1348 г., многие параграфы 

которого повторяют соответствующие постановления Флорентийской 

коммуны, внесенные в конце XIII - начале XIV в. Статут запрещает покупать 

зерно в городе с целью вывоза за его пределы, не разрешается вывоз за 

пределы города и округи зерна, овощей, вина, скота, мяса, рыбы, сыра и 

других продуктов».25  

Большинством в крестьянстве являлись колоны, лично зависимые 

крестьяне. Колоны были прикреплены к земле и наследовали ее. Им было 

запрещено покидать наследуемые земли.26 Колоны, как и другие крестьяне, 

несли повинность феодалам, церкви, пополанам и коммуне.  

Каждый крестьянин уплачивал налог городу, оброк или аренду 

феодалу. В случаях неуплаты аренды крестьянин мог лишиться не только 

земли, но и дома, а также урожая до тех пор, пока не оплатит свой долг. 

Порой на место должников хозяин земли селил новых людей.  

Флоренция законодательно поддерживала и защищала собственников 

земли. Во время захвата и приобретения феодальных земель городской 

коммуной происходило освобождение крестьян от личной зависимости, но 

при этом они попали в экономическую зависимость от города. Они получили 

некоторые права и свободы, но сохранилось прикрепление их к земле. 

Многих колонов и других крестьян освобождали сами феодалы и церковь. 

                                                           
25 Котельникова Л.А. Итальянское крестьянство и город в XI-XIV вв. – М.: Наука, 1967. – С. 80. 
26 Котельникова Л.А. Итальянское крестьянство и город в XI-XIV вв. – М.: Наука, 1967. – С. 147. 
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При этом крестьяне должны были заплатить за свое держание и 

распоряжение пекулием.  

В XIII-XIV вв. численность колонов выросла. Многие колоны не 

желали оставаться на земле и уходили за лучшей жизнью в город или в 

другие земли. Для прекращения бегства колонов коммуна объявляла их в 

розыск, и принуждала вернуться на земли. Были заключены договоры с 

другими города по поиску бежавших колонов. Особого результата этого не 

давало: колоны, несмотря на предписания вернуться, оставались на новом 

месте.  

Освобождение крестьянства коммуной имело противоречивый 

характер. Причинами этому была борьба пополанов с грандами. В 1289-1290 

гг. во Флоренции были приняты декреты об освобождении крестьянства от 

крепостного права. 6 августа 1289 г. крестьяне были освобождены от личной 

и земельной повинности. Крестьяне получили право выкупить земельные 

наделы за счет коммунальной казны. Все это касалось только крестьян, 

принадлежавших нежителям Флоренции. В декрете также говорится о 

разрешении продажи колонов, но только жителям Флоренции. «3 февраля 

1290 г. было издано новое постановление Общего совета Флоренции и 

Особого совета подеста. Неро Атиллианти, назначенный синдиком и 

прокуратором коммуны, объявил, что все те, кто не подчиняется 

Флорентийской коммуне, но проживает в епископствах Флоренции и 

Фьезоле, должны продать или обменять у коммуны своих колонов и прочих 

крепостных, их наделы, расположенные в округах Флоренции и Фьезоле, и 

их повинности. Колоны провозглашаются свободными от всякой 

зависимости – как личной, так и поземельной – и считаются такими же 

полноправными людьми, как и другие флорентийцы».27 К тому же все 

колоны получили некоторые права: участвовать в судебном заседании, но в 

качестве свидетеля; появляется право на личную собственность; колоны 

                                                           
27 Котельникова Л.А. Итальянское крестьянство и город в XI-XIV вв. – М.: Наука, 1967. – С. 175. 
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могли совершать продажу и покупку какого-либо имущества, но с согласия 

феодала. Колоны были прикреплены к земле, в некоторых случаях 

отрабатывали барщину, платили денежный оброк. Освобожденные колоны, 

которых было небольшая часть от общего числа крестьянства, уходили в 

город, становясь горожанами, или в другие земли, взяв в аренду участок 

земли.  

В XIV в. принимаются декреты, запрещающие превращать крестьян в 

колонов, а также продавать крестьян. Исключением для продажи колонов 

являлась сама коммуна Флоренции. В 1325 г. был принят декрет, по 

которому горожанином мог стать любой крестьянин, не имевший долгов 

перед феодалом и прожившим в черте города 10 лет без какого либо 

правонарушения. Этот декрет был связан как борьбой с грандами, так и с 

привлечением новой рабочей силы.  

 Крупных крестьянских восстаний не было. В большинстве своем 

восстания происходили во время борьбы каких-либо политических 

группировок города, или борьбы Флоренции и враждебных грандов. Городу 

приходилось физически устранять зачинщиков и восставших. В основном 

крестьянин мог отказываться платить оброк, отрабатывать барщину. В этих 

случаях феодал обращался в курию, где мог получить разрешение на 

использования земли по своему усмотрению. 

 Таким образом, XIII в. для крестьянства Флоренции был двояким.  

Город подминает под свою власть сельские коммуны контадо и дистретто, 

подчиняя тем самым крестьянство. Коммуной Флоренции проводятся 

двоякие реформы крестьянства, направленные в основном на борьбу с 

враждебными феодалами. Крестьяне получает некоторые права и свободы, 

оставаясь при этом зависимыми от грандов, пополанов, коммуны. 

Крестьянский двор должен был платить натуральный оброк, по причине 

нехватки продовольствия в городе.  
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1.3 Социальная борьба: гранды и пополаны 

На протяжении XII-XIV вв. происходит переселение грандов во 

Флоренцию. Они были обязаны находиться в ней 4 месяца в год. Постепенно 

нобили начинают урбанизироваться: покупают недвижимость в черте города, 

строят вокруг себя консортерии, башни в разных чертах города, участвуют в 

консульском управлении города, заняв господствующие положение. Но не 

все гранды согласись отдавать земли и переезжать в город, оказывая отпор 

городу. Примером такого сопротивления является семейство нобилей 

Убальдини. Данная семья обладала обширными землями и замками в близ 

Флоренции отказывалась подчиниться коммуне, защищая свои владения. В 

XIII в. Убальдини присоединились к гибеллинской партии, оказывая ей 

всякую поддержку в контадо и дистретто. А после разгрома гибеллинов 

совершали грабежи флорентийских торговцев, совершали набеги и 

поддерживали врагов Флоренции, порою принимая прямое участие. 

Семейству Убальдини удалось защитить свою независимость, но 

большинству подобных им грандов этого не удалось. Флоренция уничтожала 

враждебных им грандов, снося их замки подчистую.  

Гранды, или нобили – феодальные сеньоры, проживавшие в контадо 

или дистретто, позже переселенные в город, имевшие рыцарские звания, 

консортерию с башнями и палацио28. Гранды являлись военным сословием, 

что предписывало участвовать во всех военных предприятиях, командовали 

войском. Со временем грандам позволят выставлять вместо себя кого-либо за 

уплату. Переехав в город, многие нобили стали терять свой основной 

заработок. Многие стали заниматься торговлей, юриспруденцией, 

преподаванием и участвовать в управлении города. Богатые нобили стали 

вкладывать в цеха, заняв в них лидирующее положение благодаря капиталу.  

                                                           
28 Котельникова Л.А. Итальянское крестьянство и город в XI-XIV вв. – М.: Наука, 1967. – С. 209. 
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Политическая борьба и нехватка городского пространства приводит к 

вооруженным столкновениям между нобилями. «Аноним (Псевдо Брунетто) 

писал: И в этом (1177 г.) году начались во Флоренции великое несогласие и 

война между консулами Флоренции и домом Уберти, которая длилась 27 

месяцев, ибо Уберти не подчинялись консулату, желая управлять сами. И в 

этом несогласии произошли городские сражения и великая гибель людей от 

грабежей и пожаров в городе Флоренции»29. В таких столкновениях важную 

роль играли башни, расположенных по всему городу. Они имели не только 

военное, но и политическое значение.  

В начале XIII века происходит коренное разделение нобилей, ставшее 

определяющим для Флоренции. Разделение на гвельфов и гибеллинов 

приведет к распрям и раздорам грандов, результатом чего станет их 

ослабление. Этот раскол произойдет из-за вендетты. Причиной кровной 

мести станет рана, нанесенная мессером Буондельмонте мессеру Оддо 

Арриги по окончанию пира в феврале 1215 г. На собрании решили 

примириться с обидчиком путем брака Буондельмонте с племянницей 

мессера Оддо Арриги. Стороны согласились. Но в дело вмешалась супруга 

мессера Донати, предложив взять в жены ее дочь. Буондельмонте, не 

подумав о последствиях, согласился, не оповестив о своем решении 

пострадавшую сторону. Этим действием он нанес оскорбление и навлёк 

позор на племянницу мессера Оддо Арриги. На очередном собрании  было 

решено убить мессера Буондельмонте. Среди убийц был друг Буондельмонте 

мессер Уберти, состоявший в родстве с Оддо Арриги. Убийство совершили, 

как и принято вендеттой, публично, у дома оскорбленной племянницы. Это 

убийство разделило город на сторонников Уберти и на сторонников 

Буондельмонте. Началась вражда между двух сторон, то затухавшая, то 

разгоравшаяся снова.  

                                                           
29Краснова И.А. Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV вв.: гранды и пополаны, «добрые» 

купцы и рыцари. – М.; СПБ.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – С. 49. 
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Ситуацию обострила борьба между Папами и императором Фридрихом 

II. «В раздорах этих Флоренция пребывала вплоть до времени Фридриха II, 

который будучи королем Неаполитанским, решил увеличить свои силы для 

борьбы с Папским государством и, чтобы укрепить свою власть в Тоскане, 

поддержал Уберти с их сторонниками, которые с его помощью изгнали 

Буондельмонти из Флоренции»30. Помимо грандов, на политические фракции 

разделился весь город. На сторону императора стал Уберти и его сторонники 

– гибеллины. Папу поддерживал Буондельмонте и его сторонники – гвельфы. 

Каждая из сторон преследовала свои личные интересы. Императора 

поддерживали гранды, представители крупного землевладения, и пополаны, 

оказавшие экономическую помощь на военные и политические авантюры. 

Папу поддерживали из-за экономических преференций и привилегий, а также 

из-за мнения, что император ограничит самостоятельность города. Из-за 

побед и поражений Папы или императора власть в городе переходила от 

одной фракции к другой. Победившая партия изгоняла оппонентов из города, 

конфисковала имущество, уничтожала башни и палаццо, вводила выгодные 

законы. Поддержка императором гибеллинов позволила изгнать из города 

гвельфов, захватив тем самым город. В 1246 г., во время очередной борьбы за 

власть в городе, гибеллинов поддержало пополанство, рассчитывавшее на 

рост торговли и получение преференций, что помогло им одержать победу. 

Но император Фридрих II лишил Флоренцию административных и 

фискальных прав на контадо, повысил налоги, и добился назначения Подеста 

своего сына Фридриха Антиохийского. Это вызвало сближение пополанства 

и изгнанных гвельфов. В 1250 г. смерть Фридриха II, поражения сына 

императора короля Энцо, высокие налоги, позволили гвельфам перехватить 

инициативу и усилить позиции церкви. Борьба бы продолжилось, но 

наступило затишье. Некоторые богатые и уважаемые семьи Флоренции, 

имевшие авторитет среди горожан, предложили двум сторонам помириться, 

так как их борьба наносила урон городу. Гвельфы и гибеллины согласились с 

                                                           
30 Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – С. 55. 
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этим предложением. В город на Арно из изгнания вернулись все гвельфы. 

Прекратив раздор, было решено изменить городское управления, целью 

которого было защититься от будущего императора и сократить поводы для 

раздоров. Данная реформа получила название Primo popolo, которая 

отражала в большей степени интересы пополанов. 

Реформировав городское управление во Флоренции, вражда между 

фракциями затихла. В это спокойное время город начал процветать и активно 

развиваться, став главным городом Тосканы. «Все эти дела совершены были 

по совету гвельфов, более могущественных, чем гибеллины, которых народ 

ненавидел за их заносчивое поведение в то время, когда он правили во 

Флоренции по эгидой Фридриха II: партию церкви флорентийцы вообще 

любили больше, чем партию императора, ибо с помощью папства надеялись  

сохранить свободу, под властью же императора опасались утратить ее»31.   

Гвельфы торжествовали, пока гибеллины не обратились за помощью к 

Манфреду, сыну Фридриха II. В 1260 г. гибеллины, при помощи войск 

короля Манфреда, захватили Флоренцию и изгнали гвельфов. «Манфред 

послал на помощь гибеллинам во главе своих войск графа Джордано, 

довольно известного в те времена  военачальника. После победы граф с 

гибеллинами занял Флоренцию, подчинив ее власти императора, снял всех 

должностных лиц с их постов и уничтожил все установления, в которых хоть 

как-то проявлялась ее свобода»32. Данные шаги вызывали недовольства 

флорентийцев, гибеллины теряли хоть какую-то поддержку среди населения 

и вызывали ненависть к себе. Назначенный наместник граф Гвидо Новелло 

понимал отсутствие поддержки среди населения и крепких позиций 

гвельфов. На собрание гибеллинов граф Гвидо выдвинул предложение 

уничтожить Флоренцию как центр силы гвельфов, и для сохранения власти в 

Тоскане. При всеобщем одобрении против этой идеи высказался только 

Фарината дель Уберти, что спасло город. «Мессер Фарината был человек 

                                                           
31 Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – С. 57. 
32 Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – С. 57. 
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великой души, отличный воин, вождь гибеллинов, и пользовался большим 

уважением Манфреда. Речь его положила конец этим попыткам, и гибеллины 

стали обдумывать другие способы удержания власти»33. Изгнанные гвельфы 

скитались по итальянским городам, оказывая помощь против гибеллинов. 

Позднее они присоединись к Карлу Анжуйскому, призванного Папой 

Климентом отнять корону у короля Манфреда. В 1266 г. Манфред потерял 

власть и умер. Поражение и смерть короля Манфреда в 1266 г. позволили 

гвельфам начать набирать силы. Видя шаткость своего положения, граф 

Гвидо с гибеллинами решили вернуть горожанам власть, которая была до 

захвата города Манфредом. Ослабление гибеллинов позволил народу 

Флоренции объявить об очередном реформировании городского управления, 

что не входила в планы графа. Пока проходили слушания по реформам, граф 

Гвидо сговорился с гибеллинами поднять восстание, чтобы окончательно 

захватить власть. «Полагая, что власть от него ускользает, он вызвал к себе 

главарей гибеллинов, и они порешили силою отнять у народа то, что так 

неосмотрительно сами ему даровали».34 Они подвели вооруженные отряды к 

зданию совета, где проходили обсуждения. В ответ на это народ Флоренции 

поднялся, и благодаря отрядам цехов смог победить гибеллинов. Граф Гвидо 

был изгнан из города. С целью прекратить междоусобицу было принято 

решение вернуть всех изгнанных, бежавших из города гвельфов и 

гибеллинов, чтобы объединить Флоренцию для ее процветания.  

Вскоре прошел слух, что племянник Манфреда, Конрадин, идет с 

войском отвоевать Неаполитанское королевство. Это событие оживило 

гибеллинов. Гвельфы, не желая терять свои позиции, запросили помощи у 

Карла, и спустя время к городу подошли войска. Увидев войска Карла, 

гибеллины покинули город. Это событие означает окончательную победу 

гвельфов над гибеллинами во Флоренции. Фракция гвельфов начала 

                                                           
33 Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – С. 58. 
34 Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – С. 59. 
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проводить реформы на свое усмотрение. Имущество гибеллинов было 

конфисковано. В 1280 г. будет заключен мир между двумя фракциями, где 

гибеллинам позволят вернуться в город, кроме лидеров и влиятельных глав 

семейств. Гвельфы активно вписывались в политическую структуру города, и 

они решили убрать гибеллинов из управления городом. В 1282 г. благодаря  

вооруженным отрядам цехов был установлен новый институт управления -  

Приорат, в который избирались 6 приора на срок 2 месяца из каждой 

сестьеры. К тому же был издан указ, запрещающий гибеллинам занимать 

государственные посты. Многие гибеллины, для участия в политической 

жизни города, переходили в партию гвельфов. Знамя гвельфской партии 

стало одним из символов коммуны. В процессе посвящения граждан в 

рыцари в руки давали знамя гвельфской партии.  

Долгое время гранды исполняли потестарные функции, были 

консулами и послами, что позволяло управлять городом напрямую. 

Благодаря накопленным капиталам гранды заняли лидирующее положение в 

старших цехах. Нобили также являлись рыцарями, у которых были 

некоторые привилегии. «Рыцари имели привилегию требовать возмещения 

из коммунальной казны потерь…»35. Благодаря своему месту в обществе, в 

городской структуре управления, гранды позволяли себе нарушать законы, 

оскорблять и безнаказанно убивать пополанов. Это вызывало возмущение в 

пополанстве. Как только гвельфская партия стала главенствующей, а ее 

противники гибеллины потерял все шансы снова возглавить Флоренцию, 

гвельфы, чувствовав власть, начали чинить преступления в отношения 

пополан и других горожан. «Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь из 

пополанов не потерпел обиды, воздать же за нее законы и должностные лица 

были бессильны, ибо любой нобиль с помощью родичей и друзей имел 

возможности противостоять приорам и капитанам»36.   

                                                           
35Краснова И.А. Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV вв.: гранды и пополаны, «добрые» 

купцы и рыцари. – М.; СПБ.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – С. 159. 
36 Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – С. 62. 



29 
 

Пополанство являлось городским слоем ремесленников и торговцев. 

Являясь основой экономического развития, пополаны начали объединяться в 

цеха, чтобы координировать свои действия, контролировать внутренний 

рынок и потребности города, защищать себя от конкурентов и нобилей. 

Нобили, за счет своего положения и привилегий, могли оскорбить, унизить, 

убить любого, в том числе и пополана, не понеся наказания. Со временем, 

после урбанизации, многие гранды начали беднеть и терять свой основной 

доход. Одни, для поддержания своего образа жизни, начали заниматься 

торговлей, вкладывать капитал в компании, преподавать в университете. 

Другие брали в долг у наживших постепенно капитал пополан. Взяв в долг, 

гранды не собирались его возвращать, что вызывало недовольство у пополан.  

 Развитие торговли, ремесла и банковских компаний позволило 

пополанам укрепить свои политические позиции во Флоренции. Благодаря 

слабости и внутренним раздорам среди грандов, усугубления финансового 

положения, пополаны на протяжении XIII в. продвигались к вершине власти. 

Нобили не обращали на это внимание, ибо были занята междоусобицей. 

«Противоречия между грандами и пополанами в первой половине XIII в. во 

Флоренции в отличии от других коммун развивалось сравнительно 

мирно…»37. Все это тянулось до 1250 г., когда была принята Primo popolo, 

позволившая пополанам влиять напрямую на государственные дела. Город 

разделили на 20 гонфалонов – вооруженных компаний, имевших каждый 

свое знамя. Это ополчение возглавлял Капитан народа, являвшийся 

иноземцем. Капитан народа подчинялся решениям Совета капитана народа, 

который состоял только из пополанства и участников цехов. Укрепление 

политического положения пополан позволило ограничить высоту башен и 

снести укрепления грандов в городе. Эти события стали началом захвата 

власти во Флоренции торговым слоем. Силой, на которую опиралось 

пополанство, являлись цеха, имевшие вооруженные отряды. На протяжении 

                                                           
37 Краснова И.А. Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV вв.: гранды и пополаны, «добрые» 

купцы и рыцари. – М.; СПБ.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – С. 161. 
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второй половины XIII в. создавались пополанские органы власти. Важным 

событием в 1282 г. стало создание старшими и средними цехам нового 

правительства - Приората. «Поэтому для безопасности Флоренции комиссия 

четырнадцати была упразднена и учреждено новое правительство под 

названием правительство цеховых приоров»38. 

Усиление роли цехов в жизни города, изменение политических 

структур и законов никак не беспокоило грандов, боровшихся друг против 

друга. Это позволило пополанам в 1293 г. принять «Установление 

справедливости». Были создан новый орган управления - Приорат и 

правительство - Синьория. Установления лишало нобилей права избираться и 

принимать участие в структуре городского управления и в консулате цехов. 

Приором и в Совет коммуны могли избираться только пополаны. «В 

«Установлении», прежде всего, декларировалась верховенство в 

коммунальном обществе ассоциации, состоящей из 21-го цеха, которая 

отождествлялась с res publica, т.е. с коммуной. Кандидаты на должности 

приоров должны были обязательно принадлежать к одному из 21-го цеха и 

активно заниматься ремеслом и торговлей, предписанными их 

корпорациями»39. Была ведена должность Гонфалоньера справедливости, 

являвшимся главой Приората. Гонфалоньер получал отряд ополчения и отряд 

строителей, которые защищали как самого гонфалоньера, так и пополанов, а 

так же разрушали башни и укрепленные палаццо грандов. Для нобилей 

ужесточили наказание за убийство или нанесение травм пополанам и 

простому люду. «У них отнималось право не платить налоги в 

коммунальную казну, им запрещалось иметь специальный сословный 

судебный трибунал, значительно ограничивалось право ношения оружия»40. 

Был составлен реестр грандов и пополанов. Грандом считали лицо из 

                                                           
38Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции. – М.: Наука, 1997. – С. 216. 
39Краснова И.А. Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV вв.: гранды и пополаны, «добрые» 
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40Краснова И.А. Флорентийское общество во второй половине XIII-XIV вв.: гранды и пополаны, «добрые» 

купцы и рыцари. – М.; СПБ.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – С. 173. 
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знатного рода, древнего происхождения, являвшегося рыцарем, что было 

подтверждено народной молвой.  

Установления вызывали недовольство нобилей, что способствовало 

забытию старых обид и объединению для борьбы. В 1295 гранды, с помощью 

некоторых пополанов, организовали вооруженный бунт, с целью отменить 

Установление справедливости. В ответ пополаны и народ вооружились, 

вступив в бой на улицах Флоренции. Пока шли бои, некоторые из грандов и 

пополанов при посредничестве духовенства вступили в переговоры с целью 

примирения. Гранды были повержены, но, благодаря переговорам и 

нежеланию продолжать кровопролития, были сделаны уступки: разрешили 

избираться в Совет коммуны и на разные второстепенные должности через 

членства в цехах, смягчили наказания за уголовные преступления. Нобили не 

добились желаемых результатов, и стали собираться для ответного удара, для 

продолжения борьбы за возращение своих привилегий. «Обе стороны 

замирились, однако остались при своих взаимных подозрениях и продолжали 

укреплять башни и собирать оружие»41. Со временем многие из грандов 

перейдут в пополанство, что позволит им участвовать в управлении городом. 

Пополаны не пытались изгнать  нобилей из города, так как они прочно 

вошли в городскую среду и являлись ее полноценной частью, сделавшей 

немалый вклад в развитие и процветание города на Арно. Их целью являлось 

исключить грандов из политических структур, ограничив им права и 

привилегии.  

 Обогащение и брачные союзы с нобилями изменили стиль жизни 

пополан. Многие начали подражать грандам, принимать и копировать 

куртуазный образ жизни: поиск древности своего рода, появление семейного 

герба, принятия рыцарства, создание пополанской консортерии, свита, 

строительство церквей и склепов. Такие пополаны стали называться 
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магнатами. Это противоречило философии «доброго купца». «Добрым 

купцом» мог являться профессиональный купец, занимающийся торговлей, 

имеющий хорошую репутацию честного и делового купца, презирающий 

насилие и куртуазность. Отход от этой философии вызывал презрение, что 

приводило к переходу этих пополанских семей в грандов благодаря народной 

молве. Нередко это использовали для борьбы на политическом поприще 

против своих соперников. 

 Презрение к куртуазности не мешало пополаном иметь тесные 

экономические и родственные связи с нобилями. Капиталы нобилей 

позволяли создать торгово-банковские компании и являлись фактором 

процветания старших цехов, что было выгодно обоим слоям. Помимо 

капиталов гранды имели связи заграницей и входили в правящие круга 

европейских государств, что позволяло расширить возможности торговли. 

Эти связи отражались и на внутриполитическом поприще. После 

Установления справедливости многие пополаны начали представлять 

интересы грандов, поддерживая их сопротивления антимагнатским законам. 

 Таким образом, междоусобная борьба нобилей, разделившихся на 

гвельфов и гиббелинов, привела к их ослаблению, нанесла урон Флоренции и 

ее жителям. Пополаны, за время вражды грандов, смогли накопить силы и, 

имея амбиции, смогли в XIII в. установить пополанское правление, исключив 

грандов из политической жизни города. При всем этом нобили и пополаны, 

несмотря на вражду, имели тесные экономические и родственные отношения, 

стороны перенимали некоторые черты жизни друг друга, что говорит о 

начали синтеза двух ведущих городских слоев. 

 

1.4 Реформы городского управления 

Междоусобица грандов, как представителей сословия, управлявших 

государством, а затем разделение их на две фракции вынуждало в создании 
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новых институтов власти. В 1207 г. был создан институт подеста. Подеста 

являлся выборной должностью правителя. На должность подеста избирали 

чужеземца, как правило, гранда, сроком на 1 год. «Преступлений 

совершалось больше, поэтому для блага коммуны было решено не ставить во 

главе власти своих сограждан, чтобы мольбы, страж, небрежность и другие 

причины не были помехами для правосудия»42.  Новоизбранный подеста был 

обязан явиться со своей охраной и судьями. «Подеста принадлежали 

исполнительные, контролирующие и судебные полномочия, которые начиная 

со второй половины XIV в. сосредотачивались главным образом в сфере 

гражданской юрисдикции»43. Подеста был председателем Совета подеста, 

заведовал фискальным органом, следил за правопорядком, возглавлял 

войска. По окончанию срока Совет подеста проводил проверку по 

использованию казны. В случаях необоснованных трат подеста обязан был 

оплатить эти траты, а если он отказывался, то его брали в заложники. 

В 1250 г. была проведена реформа Primo popolo, защищавшая и 

продвигавшая интересы пополанов. Для защиты была создана должность 

капитана народа, в задачи которого было командовать народным 

ополчением, обеспечивать правопорядок и пожарный надзор. К тому же 

капитан народа являлся председателем Совета капитана народа, куда 

входили по 2 старейшины от каждой сестьеры. В Совет капитана народа 

допускали только пополаны, любое участие грандов было запрещено. 

Капитан имел свой штат судей и охрану. 

Реформа Primo popolo делила город на 6 сестьеры, а сестьеры делились 

на более 20 гонфалона. Жители сестьер создавали ополчение, называемое 

компании народа. В компании народа участвовали свободные граждане от 16 

до 60 лет. Участие грандов было запрещено. Задачами компании являлись: 

защита граждан от нобилей, а в случаях причинения вреда или убийства 

                                                           
42 Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции. – М.: Наука, 1997. – С. 126. 
43 Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред.Гусаровой 

Т.П. – М.: КДУ, 2011. – С. 307. 
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ополчение могло убить виновного нобиля; охрана и защита правопорядка; 

противопожарный надзор; фильтр для избрания в высшие органы власти.   

В 1282 г. произошла следующая реформа, усилившая позиции 

пополанов. Был создан Совет шести, в который входил представитель от 

каждой сестьеры города, называемы приором. Приора избирали консулы 

старших и средних цехов. Преобразования затронули и другие институты. 

Совет капитана народа был переименован в Совет народа. Его председателем 

оставался капитан народа. Состоял совет из 300 человек, которые являлись 

исключительно пополанами. Совет народа являлся законодательным 

органом, где происходило предварительное обсуждение внутренней и 

внешней политики44. Совет подеста был переименован в Совет коммуны. 

Совет коммуны являлся законодательным органом, рассматривавшим 

решение совета народа, и выносившим окончательный вердикт по 

внутренним и внешним вопросам. Численность совета коммуны была 300 

человек, являвшимися пополанами и грандами. С принятием «Установления 

справедливости» 1293 г. участие нобилей в совете коммуны было запрещено. 

Цеха, можно сказать, по праву получили власть в городе, начав принимать 

законы для защиты пополанства от нобилей. «Эта магистратура, как показало 

время, привела к полному поражению нобилей, ибо сперва обстоятельства 

давали возможность народу исключать их из Совета, а затем и совсем 

устранить»45. 

С принятием «Установления справедливости» в 1293 г. пополаны 

провели реформы государственного управления. Был создан Приорат, 

главный орган управления. Он состоял из шести приоров и гонфалоньера 

справедливости, избираемых только из пополанов возрастом старше 30 лет и 

на срок 2 месяца, которые являлись правительство коммуны – Синьорией. 

Синьория состояла из Приората, а также созданных в XIV в. Шестнадцати 

                                                           
44Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред.Гусаровой Т.П. 

– М.: КДУ, 2011. – С. 309. 
45Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – С. 62. 
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гонфалоньеров компании и Двенадцати добрых мужей. Приорат был 

исполнительным органом власти, но приоры имели право выдвигать 

законопроекты на обсуждение в Совет народа и в Совет коммуны. В 

обязанности приоров входил контроль над налогами, казной, работой 

чиновников. Синьория контролировала внешнюю и внутреннюю политику. 

Малый срок и частая сменяемость порождала немало проблем, ввиду 

отсутствия преемственности политики предыдущих приоров.  Гонфалоньер 

возглавлял Приорат, являясь его председателем. Эту должность мог занять 

только пополан, состоящий в одном из 21-го цеха. Гонфалоньеру 

справедливости подчинялся отряд ополчения в 1000 человек и 1000 

строителей, целью которого было разрушение замков и укреплений грандов. 

Эти институты управления останутся до 1382 г., когда правление «тощего» 

народа будет свергнуто и будет установлена республика под олигархическим 

управлением. 

Таким образом, междоусобица нобилей позволила пополанам в течение 

XIII в. постепенно набрать силы, создавать органы власти и законы, 

необходимые для свержение власти грандов и создания исключительно 

пополанского правительства. 

Для Флоренции XIII в. стал веком развития и перемен. Цехи, 

набравшись сил, стали играть главную роль в управлении и экономике 

города. Создание пополанской коммуны позволило получить доступ к власти 

более широкому слою населения города. Флорентийские компании, торговцы 

начинают распространять свою деятельность и филиалы по всей Европе. 

Проводятся двоякие реформы крестьянства, направленные на борьбу с 

враждебно настроенными грандами. Но благодаря этой борьбе часть 

крестьян получила свободу, а большинство - некоторые права и свободы.   
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Глава II. Экономическое и социально-политическое развитие 

Флоренции в XIV в. 

2.1 Экономическое развитие: цехи и компании 

 К середине XIV в. банковские компании или компании, занимающиеся 

только банковско-ростовщической деятельностью, исчезают, и их сменяют 

торгово-банковские компании. Особой популярность у клиентов банковских 

компаний становятся депозитные вклады. Депозитные вклады являются 

дополнительным источником дохода, что объясняет их популярность. 

Клиентами банков являются представители разных социальных и 

политических сословий (от Папы Римского, короля и до гонфалоньеров, 

горожан с представителями контадо), что говорит нам об активном 

использовании депозитных операций всеми слоями средневекового 

общества. С середины XIV в. вклады стали делать разные компании для 

получения прибыли от процентов депозита. «Банковские компании держали 

свои вклады в банках других компаний для большей гарантии сохранения 

своих денежных капиталов в разных местах и извлечения прибылей в виде 

процентов по депозитам. … Такая широкая база депозитных операций была 

достаточно прочной, реальной основой  флорентийских банковских 

компаний. Эти операции давали возможность расширять свои операции за 

пределами города, а затем и Италии, создавая ту широкую сеть клиентуры, 

которая вырастала до масштабов почти всего западноевропейского 

континента. Эта тесная связь многочисленных флорентийцев и 

флорентийских компаний с компаниями банковскими, нередко терпевшими 

банкротство из-за своих непомерно раздутых ссудных операций за границей, 

была одной из причин того, что крах одной их банковских компаний был 

причиной общегосударственного хозяйственного краха»46.  

                                                           
46 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 57-58. 
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Сделав вклад, клиент получал расписку, называемую scritta, как гарант 

и подтверждение вклада. При снятии вклада клиент обязан был указать 

причины, и на какие цели он потратит деньги. Как правило, депозитные 

вклады выдавались не целиком, а мелкими частями. Помимо денег банки 

брали на хранение драгоценности и украшения, обязывая платить за это 

небольшую плату. 

 Банковские компании продолжают оказывать ссудные операции не 

только королям, феодалам, но и обычным горожанам, для которых кредит 

порой был жизненно необходим. «В 1337 г. компания Перуцци дает ссуды в 

117 л. 3 с. 2 д. студентам болонского университета  Арриго и Руджиери 

Канчелиери и 51 л. 4 с. 8 д. другим студентам»47. В XIV в. флорентийские 

компании начинают давать ссуду папскому престолу. Католическая церковь 

являлась крупнейшей финансовой организацией Средневековья,  при этом не 

могла самостоятельно организовать все финансовые операции, что 

вынуждало привлекать итальянских банкиров. С течением времени это 

привело к неспособности папского престола самостоятельно организовывать 

финансовую деятельность, что означало зависимость Папы от банкиров, в 

том числе и из Флоренции. «Ссудные операции только двух крупнейших 

компаний привели к созданию огромной задолженности их английских и 

неаполитанских дебиторов, равной к концу 30-х годов XIV в. 1 700 000 

флоринов золотом: Барди – более 1 000 000 фл., Перуцци – 700 тыс. фл. … 

Кредитные операции, связанные  с заграницей, приносили значительно 

большие прибыли, хотя были во много раз рискованнее»48. 

 Активные торговые и финансовые операции позволили закрепиться 

флорентинцам, и уже в начале XIV в. филиалы банковских компаний 

находились по всей Европе. Особое значение имели Франция, Англия и 

                                                           
47 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 61. 
48 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 60. 
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Неаполитанское королевство. Благодаря этим государствам компании города 

на Арно получили колоссальные прибыли за счет привилегий и кредитов. 

Крупные кредиты королям нередко приводили к краху. Государь или 

крупный землевладелец поначалу выполнял свои обязательства, но потом 

отказывался выплачивать ссуду, забирая все предоставленные привилегии 

торгово-банковской компании. К краху могла привести неудачная военная 

или политическая авантюра короля. Сама коммуна Флоренции нередко брала 

займы у своих банковских компаний. В XVI веке это привело к интеграции 

банков в фискальный аппарат города. Город на Арно становился зависимым 

от банковских дворов, платя им большие проценты, а банки стали зависимы 

от выплат государственного кредита. К 1341 г. экономическая ситуация 

города ухудшалась, происходил крах торгово-банковских компаний, что 

порождало экономический кризис. 

Пополаны Флоренции оказывали кредитные и банковские услуги 

французским феодалам, а также  королю Франции, получая за это 

привилегии и помощь со стороны короны. Компании не раз обращались к 

короне для оказания помощи по оплате долгов феодалами Франции. Король 

Филипп IV Валуа тратил огромные деньги на Столетнюю войну. Ярмарки 

Шампани, переезд Папы в Авиньон и тесные связи с королем позволили 

флорентийским компаниям заметно расшириться. «Уже с конца XIII в. 

известна широкая финансовая деятельность во Франции 30 флорентийских 

компаний: это прежде всего Скали, ведущие депозитные и ссудные операции 

в Ниме (с 1281 г.) и Париже (с 1292 г.); Фрескобальди, которые ссудили 

одному лишь графу Фландрскому 3400 турских ливров; Спини, имевшие 

свой постоянный филиал в Ниме, единовременные ссуды которых 

колебались от 500 до 2000 турских ливров; Пульчи, финансировавшие 

французских придворных; Барди, через которых идут папские десятинные 

поборы во Франции и которые ссужают  французских королей (например, в 

1322, 1328 гг.); Перуцци, действующие во Франции с 1300 г. и имеющие свой 
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постоянный филиал в Париже, стоявший по своему масштабу на третьем 

месте, после неаполитанского и авиньонского»49. Порой короли отказывались 

возвращать долги и начинали гонения на «итальянцев». «В один прекрасный 

день, 10 апреля, он приказал внезапно схватить всех итальянцев, 

находившихся в его королевстве, в том числе купцов и банкиров из 

Флоренции и других мест, обвинив их в ростовщичестве, и заставил платить 

выкуп, причем каждому был назначен высокий штраф, который пришлось 

внести»50. Король порой арестовывал агентов флорентийских компаний, 

желая изъять у них деньги на свои нужды, а также пытался выбить более 

мягкие условия финансовых и кредитных операций для короны. Несмотря на 

это, флорентинцы шли на уступки и продолжали свою деятельность, так как 

дешевле было заплатить, чем потерять прибыльный рынок Франции. 

В середине XIII в. на берега Англии флорентийцы прибывают как 

представители Папы Римского для сбора десятины. Флорентийские 

компании начинают заниматься скупкой английской шерсти и сукон, 

попутно занимаясь ссудными операциями. Постоянными клиентами 

банковских компаний Флоренции являлись феодалы и король Англии. 

Военные авантюры английской короны позволяли флорентийским 

компаниям получать огромную прибыль от кредитов и некоторые 

привилегии, в частности в торговле. Военные компании и Столетняя война 

увеличили долги короля Англии. Эта ситуация привела к невозможности 

оплатить эти кредиты, и король Англии Эдуард III в 1344 г. отказался 

возвращать долги. «… сумма его долга компании Барди в виде капитала, 

вознаграждения и процентов, и за вычетом полученных от него доходов и 

вещей, достигла более чем ста восьмидесяти тысяч фунтов стерлингов. 

Компании Перуцци он задолжал сто тридцать пять тысяч фунтов стерлингов 

с лишком, а так как один фунт стерлингов стоил больше четырех золотых 

флоринов с третью, весь долг был равен миллиону тремстам шестидесяти 

                                                           
49 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 83. 
50 Виллани Дж. Новая история, или История Флоренции. – М.: Наука, 1997. – С. 365. 
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пяти тысяча золотых флоринов, что составляло несметное богатство. … 

Большая часть этих средств принадлежала сторонним вкладчикам, 

флорентийцам и чужестранцам»51. Отказ от возвращения денег привел к 

краху флорентийских компаний Барди и Перуцци в 1345 г., что стало 

началом  кризиса в и так испытывающей трудности экономике Флоренции. 

«В январе 1345 года обанкротилась компания  Барди, крупнейшее торговое 

предприятие в Италии. Причиной их несостоятельности явилось то, что они, 

как и Перуцци, вложили свои и чужие средства в дела короля Эдуарда 

Английского и короля Сицилии. … Поэтому они не могли  расплатиться с 

горожанами и с чужими, которым только Барди задолжали более пятисот 

пятидесяти тысяч золотых флоринов. Многие другие, более мелкие компании 

и частные лица, доверившие свое имущество Барди, Перуцци и другим 

банкротам, разорились, а те потерпели крах. Банкротство Барди, Перуцци, 

Аччайуоли, Бонаккорси, Кокки, Антеллези, Корсини, да Уццано, Перендоли 

и многих других мелких компаний и отдельных ремесленников, 

разорившихся в это время и раньше, как из-за тягот, наложенных коммуной, 

так и из-за непомерных займов, предоставленных вышеназванным 

правителям, о чем упоминалось частично (ибо полностью не перечислишь), 

было для нашей Флоренции великим бедствием и поражением, подобного 

которому никогда ранее не знала коммуна»52. Улучшив свое положение 

флорентийцы со временем возвратились в Англию до 1391 г. 

В 1282 г. Сицилийское королевство распалась на Неаполитанское 

королевство, под властью династии Анжуйского дома, и на Сицилию, под 

властью династии Арагонского дома. Желание Анжуйского дома вернуть 

Сицилию под свою власть требовало больших затрат. Были повышены 

налоги для крестьян и ремесленников, что ослабляло и так находящееся в 

упадке королевство.  Для получения выгоды сюда начинают стекаться 

банкиры, а следом за ними и торговые компании со всей Италии. «Компания 

                                                           
51 Виллани Дж. Новая история, или История Флоренции. – М.: Наука, 1997. – С. 370. 
52 Виллани Дж. Новая история, или История Флоренции. – М.: Наука, 1997. – С. 437. 
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Фрескобальди ссужает 333 ½ зол. унции Карлу II и чеканит монету в 

королевстве. В конце XIII в. сюда пробирается и компания Моцци-Спини. 

Спини, после выделения в самостоятельную компанию, действует здесь на 

протяжении многих лет, являясь одним из главных кредиторов короля. Эта 

компания ссудила королю на военные нужды около 10 тыс. унций. Компания 

Франчези ссудила 4 тыс. унций. С конца XIII в. появляется на юге Италии и 

компания Аччюоли, в истории  которой ее неаполитанские дела сыграют 

значительную роль. Крупные ссуды получает Карл Хромой и от компании 

Перуцци и Барди»53. Ссуды Карлу I и Карлу II Хромому вводят их в 

зависимость от флорентийцев. Флорентийские компании не только 

наживаются на ссудных операциях, но и получают привилегии в торговле, а 

также используют корону в борьбе против конкурентов. Флорентийцы 

подминают под себя фискальный аппарат королевства. Благодаря тесным 

связям с Неаполитанским королевством Флоренция  использует ее как 

военную помощь, а иногда призывает как третью сторону для решения 

конфликтов и спорных вопросов в городе. Неаполитанское королевство 

слабело, изнуряя крестьян и ремесленников от поборов, борьбой между 

феодалов, и накапливало долги перед флорентийскими компаниями. За долги 

флорентийцы получали недвижимость феодалов, увеличивая ее с каждым 

годом. Получив за долги земли феодалов, компании продолжали 

пользоваться феодальными правами, так как видели в этом исключительно 

дополнительный источник доходов. «Обычно члены флорентийских 

компаний ограничивались использованием своих неаполитанских 

приобретений для расширения своего дела во Флоренции. Эти свои 

политические и экономические преимущества они используют и в годы 

правления Джованны и даже Владислава, до конца XIV в., получая от них 

неаполитанское гражданство, чины и земли»54. Накопление капиталов, 

развитие торговли позволили Флоренции развивать свою деятельность по 
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всей Европе и Средиземноморье, став важным экономическим центром 

европейской части света. 

 В 1308 г. была создана торговая палата, куда вошли представители 5 

старших цехов. Целями торговой палаты стали: охрана, регулирование 

внутренней и внешней торговли, модернизация транспорта, а так же поиск и 

освоение новых рынков. «Представляя формально пять старших цехов, 

торговая палата в действительности не была цеховой организацией, это 

учреждение переросло рамки цехов и представляло интересы флорентийских 

торгово-банковских компаний, главным образом крупных»55. Торговая 

палата становится защитником флорентийских компаний за рубежом. Палата 

добивается установления штрафов, налогов, и ко всему прочему получает 

ссуды, требует изменения уставов цехов для развития торговли. Компании 

положительно относились к торговой палате, видя в ней защиту и помощь, 

исполняли все ее требования. Активное развитие торговли и деятельность 

торговой палаты позволили значительно увеличить число торговых 

компаний. «Количество компаний во Флоренции возрастает на протяжении 

всего XIV в.: к 1322 г. их насчитывается 66 (если учитывать только крупные, 

ведущие заморскую торговлю), через 16 лет их насчитывается 80, а затем 

свыше 100. Так, в 1369 г., после установления мира с Пизой, многие 

флорентийские компании получили там привилегии; известно 107 таких 

компаний»56. 

В XIV в. торговые компании стали строить и приобретать лавки, 

совмещенные со складами. В этих лавках компании сбывали свой товар. 

Компании продавали в своих лавках-складах товар, как обычному люду, так 

и самостоятельным купцам, перепродававшим в своих лавках. Для  компаний 

продажа своих товаров во Флоренции приносила небольшой доход. 

Популярность этих торговых лавок компании породила создание покупки в 
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рассрочку, что привлекало банковские компании в торговые операции. 

Банковские компании, благодаря огромному числу своих филиалов, тоже 

занимались торговлей. Скупка и продажа шерсти, сукна, красок для тканей 

позволяли получать дополнительных доход. Основным доходом компании 

являлась торговля за границей. Торговля за границей являлась самым 

популярной деятельность среди торговых компаний. Небольшие компании 

могли самостоятельно совершать как закупки сырья и товаров, так и их сбыт 

на заграничных ярмарках. «Очень много было купцов и торговцев; 

сапожников, башмачников и обувщиков не сосчитать, больше трехсот 

человек торговали вне Флоренции, и имелось множество мастеров всяких 

ремесел, в том числе каменщиков и плотников»57. В случаях возникновения 

проблем небольшие компании обращались к более крупным, имевшим связи, 

возможности и собственное представительство (филиал, колония). Все 

торговые операции регламентировались уставами цехов, но, как и в XIII в., 

уставы систематически нарушались. «… характерной чертой торговли 

компаний XIV в. является систематическое нарушение цеховых уставов. 

Даже небольшая компаний дель Бене решает продавать сукна без 

официальных посредников цеха – сензалов, она практикует их подкуп в виде 

«ссуд»; вопреки уставу цеха компания продает постоянным покупателям 

сукна со скидкой»58. 

В XIV в. флорентийцы расширяют сферу торговой деятельности на 

Востоке, прежде всего с Турцией, Персией и Китаем. Активное развитие 

торговли со странами Азии позволило флорентийским торговцам покупать 

редкие для Европы товары. «Среди товаров большое место занимали 

пряности (корица, мускатный орех, гвоздика, имбирь, перец и др.), 

благовония (бальзам, ладан, мускус, алоэ, мирра), южные плоды и фрукты 

(абрикосы, изюм и т.д.), тростниковый сахар, красильные вещества и 

закрепители (сандаловое дерево; кермес; малоазиатские квасцы из Фокеи и 
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других мест; индиго); бумажные и шелковые ткани (муслин, балдахин), 

ковры. … На Восток шли благородные металлы, строительный лес, оружие и 

сукна – фламандские, северофранцузские, каталонские и, имевшие 

наибольший успех, флорентийские. … Своеобразной статьей экспорта и 

импорта этого времени были рабы,  живой товар. Работорговля процветала 

не только на Востоке, откуда рабы направлялись в Италию и другие 

западноевропейские страны, но и на Западе, в частности, и в Италии. … 

Работорговля признавалась законной статьей вывоза и ввоза флорентийских 

компаний»59. 

Развитие внутренней и внешней торговли стало фактором создания и 

совершенствования мануфактур в XIV в. Для расширения рынков и 

модернизации производства компаниям были необходимы средства. Это 

стало началом активной борьбы между старыми предприятиями ростовщиков 

и новыми предприятиями, оказывающими ссудные операции, банками. 

Главным противником ростовщиков во Флоренции стал банк Гора (Monte). 

Представители этого банка являлись членами правительства Приората, что 

позволило уверенно победить банковским компаниям. Таким образом, 

именно банки заняли одно из ключевых мест в торговле и промышленности 

города на Арно.   

В XIV в. активно развивалась промышленность Флоренции, что 

приводило к росту объема продукции и ее качества. Промышленные 

компании были зависимы от поставок импортного сырья и модернизации 

производства. Основным производством на промышленных предприятиях 

являлось сукноделие: обработка шерсти и сырья, а также создание и покраска 

тканей. В 30-е гг. XIV в.  во Флоренции проживало около 90 тысяч человек, 

больше половины которого работало на этих предприятиях. В контадо и 

дистретто проживало 80 тысяч мужчин, часть из которых также работала на 

эти предприятия, но уже у себя, в сельских коммунах и деревнях. С каждым 
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годом объем продукции возрастал, а сбывалась продукция или в лавках 

компании, или поставлялась на экспорт. «К цеху шерстяников было 

приписано двести или больше лавок, производивших от семидесяти до 

восьмидесяти тысяч кусков ткани на сумму миллион двести тысяч золотых 

флоринов, треть которой выплачивалась в городе за работу, не считая 

дохода, получаемого шерстяниками с этой работы, и тут кормилось больше 

тридцати тысяч человек. Тридцать лет назад, правда, насчитывалось около 

трехсот лавок, выпускавших в год более ста тысяч кусков сукна, но оно было 

грубее и ценилось вполовину…»60.  

В промышленных компаниях по производству сукон и тканей 

существовало разделение труда. В XIV в. в процесс создания сукон 

появляется сукновальная мельница, работающая от водяного колеса, 

позволяя  механизировать часть процесса. Процесс производства 

усложняется. Происходит разделение труда, где рабочий имеет знания в 

узкой специальности и не вмешивается в процесс другого рабочего, 

выполняя только свою операцию. Центральные мастерские компании не 

могли обходиться без более мелких мастерских и ремесленников. Часть 

процесса производства приходилась именно на ремесленников. Для этого 

сырье привозилось из центральной мастерской компании в мастерскую 

ремесленника, где он выполнял свой этап работы. «Подсобные мастерские 

обычно представляли собой часть всего сложного механизма данной 

промышленной компании, хотя территориально могли быть обособлены»61. 

Как правило, ремесленники были формально самостоятельны, но со 

временем становились все более зависимы, так как ремесленники получали 

сырье, а порой и средства на оборудование от компаний. Уже к концу XIV в. 

мелкие ремесленные мастерские уже были полностью зависимы и 

подчинялись промышленным компаниям. В еще большей зависимости 

находилась беднота и крестьяне из контадо и дистретто, ведь именно они 
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составляют основную массу ткачей, прядильщиков и других работников 

мастерских. 

Таким образом, в XIV в. компании Флоренции развиваются и 

укрепляют свое положение за границей. Деятельность компаний приводила 

как к получению прибыли, как например во Франции и Неаполитанском 

королевстве, так и к убыткам, как например в Англии, что привело к кризису 

в 40-х гг. 

 

2.2 Социальная борьба: гранды и пополаны 

На протяжении всего XIV в. нобили боролись против пополан и не 

оставляли попытки отменить «Установление справедливости». Даже 

начавшаяся борьбы среди грандов этому никак не мешала. В начале XIV в. 

партия гвельфов разделится на две конфликтующие стороны. Исследователи 

не пришли к единому мнению, высказывая разные мотивы конфликта. 

Причинами этого разделения называют: соперничество банковских 

компаний, вендетта, противостояние новых и старых нобилей, борьба 

группировок за власть. Вся сложность отношений  во флорентийском 

обществе не дает нам точного ответа. Но это противостояние отразилось на 

дальнейшей истории города.  

В 1300 г.  произошла стычка между молодыми людьми двух семей. 

«Несколько молодых людей из семейств Донати, со своими друзьями 

проезжали верхом поблизости от Санта, остановились поглядеть на 

пляшущих женщин. Тут подъехали и несколько человек из семейства Черки, 

тоже в сопровождении немалого числа нобилей. Не зная, что впереди 

молодежь Донати и тоже пожелав посмотреть танцы, они на своих конях 

стали прорываться в первые ряды и при это бесцеремонно потеснили 

всадников из семейства Донати. Те, сочтя себя оскорбленными обнажили 
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мечи.»62 До окончания дня город разделился на две враждующие  стороны. 

Конфликт вырвался за стены города и распространился по контадо. Партию 

белых гвельфов возглавили Черки, к ним присоединились оставшиеся в 

городе гибеллины, новые нобили, среднее пополанство. Партию черных, или, 

как еще их называют, архигвельфы, возглавили Донати и примкнувшие 

старые нобили. В это время городом правила партия белых гвельфов. 

Опасаясь потерять не только власть, но и государство, капитаны гвельфской 

партии отправили послов к Папе Бонифацию, чтобы тот вмешался в 

конфликт. Направленный во Флоренцию легат не смог исправить положение. 

Ситуация ухудшалась, в городе происходили сражения, Синьория была 

бессильна, пока ей не донесли, что черные хотят попросить Папу прислать 

войска. Это сообщение побудило Синьорию вооружить народ для 

успокоения партий. Окружив и обезоружив стороны, Синьория изгнала из 

Флоренции лидеров партий. Но изгнание для белых было не долгим, вскоре 

они вернулись в город.  

Архигвельфы отправились к Папе Бонифацию с просьбой прислать в 

город брата короля Франции Карла Валуа. В 1301 г. в город на Арно прибыл 

Карл Валуа и изгнанные лидеры черных гвельфов. Донати принудил 

устроить новые выборы в Синьорию, но только из пополанов и 

архигвельфов. Для примирения сторон были заключены брачные союзы. 

Такой расклад не устроил обе стороны и кровопролитие продолжилось.  

В 1302 г. был раскрыт заговор между белыми гвельфами и одним из 

подчиненных Карла, предлагавшим за вознаграждение помочь белым 

вернуть власть. За это все белые гвельфы были изгнаны из Флоренции, все их 

имущество конфисковано. Отныне партией гвельфов во Флоренции будут 

управлять архигвельфы.  
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Изгнание лидеров белых гвельфов не могло успокоить Корсо Донати, 

желавшего получить больше власти. Мессер Донати сеял раздор, что довело 

до вооруженных столкновений между ним и Синьорией. Желая прекратить 

раздоры во Флоренции, Папа отправил для усмирения сторон своего легата. 

Остановить противостояние, в отличие от легата, смог пожар, уничтоживший 

часть города. Именно пожар смог прекратить на время столкновения и 

стычки.  

В 1308 г. в партии черных гвельфов произошел раскол. С одной 

стороны был Корсо Донати со своими союзниками, желающий получить 

больше власти и являющийся одним из источников раскола в городе, и его 

другие архигвельфы, защищавшие Синьорию. Чтобы подорвать доверие и 

авторитет мессера Донати, был пущен слух о его  желании захватить власть в 

городе и установить тиранию. Этот слух подкреплялся женитьбой Корсо 

Донати на дочери гибеллина. Противники Корсо и Синьория за несколько 

часов провели суд, где заочно приговорили мессера Донати к смерти. Корсо 

удалось с боем сбежать из Флоренции. В 1309 г. он умер, что стало 

прекращением раздоров.  

В 20-е гг. XIV в. коммуна приняла законы, направленные против 

грандов: им запрещалось посещать друг друга во время восстаний и бунтов; 

запрещалось осуществлять свои феодальные права в контадо и дистретто.  

До 40-х годов XIV в. пополаны удерживали власть несмотря на все 

попытки и нападки со стороны нобилей.  Одним из ярких событий борьбы 

грандов и пополанов стало призвание герцога Афинского. Гранды, 

воспользовавшись неудачами в войне против Пизы и тяжелым 

экономическим положением, поддержали решение призвать герцога Готье де 

Бриенна Афинского, решив с помощью него отменить Установление 

справедливости и вернуть себе власть. 1 сентября 1341 г. герцогу были 

предоставлены чрезвычайные полномочия в виде пожизненной синьории. В 

начале своего краткосрочного правления герцог отменил Установление 
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справедливости, начал гонение на лидеров пополан и позволил вернуть в 

город изгнанных нобилей. Герцог Афинский желал захватить власть во 

Флоренции и править единолично. Для этого он начал призывать в город 

французов и искать расположение у низов, разрешив младшим цехам быть 

избранными в приоры. Сие действа не позволили герцогу полностью 

захватить власть над городом. Против герцога был весь город, что довольно 

четко проявилось в восстании под предводительством грандов, при котором 

герцог Афинский, не получив поддержки, покинул город на Арно.  

Изгнав герцога в 1343 г., гранды начали реформировать управление 

городом под себя, пытаясь отменить Установление справедливости, 

расширить количество постов для магнатов в высших органах управления и 

пытались убрать из избирательных списков пополан. Их действия привели к 

вооруженному восстанию пополан и некоторых нобилей. Обе стороны 

переманивали на свою стороны низы, понимая их силу. Пополаном удалось 

заполучить симпатии низов и младших цехов. Пополаны восстановили 

Установление справедливости 1293 г., но с некоторыми смягчениями и 

переводом поддержавших народ грандов в пополаны, а младшие цехи 

получили расширенные политические права. Это поражение грандов привело 

к началу усугубления отношений между гвельфами и коммуной. 

Оплотом борьбы грандов против пополан стала гвельфская партия. 

Синьория принимала попытки изменить расклад в партии, пыталась провести 

необходимые реформы, но все попытки были тщетны. Смягчение 

законодательства в конце 50-х г. XIV в. к нобилям привело к их усилению. 

Гвельфская партия смогла провести закон в 1358 г., благодаря которому 

вышла из-под контроля коммуны и стала независимой от Синьории. К тому 

же гвельфы получили право объявлять любого человека сторонником 

гибеллинов, лишая его политических прав или высылать его из города, 

конфискуя имущество. Это позволяло лишать некоторых пополан права 

занимать посты в высших органах управления. Для ограничения такой власти 
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была создана Коллегия шести, которую наделили правом обвинения в 

гибеллизме, в нее входили трое из грандов и трое из пополан. В 1366 г. 

Коллегию расширили до 9 членов и разрешили избираться младшим цехам.   

Гвельфы, набирая силу и власть, стали проявлять презрение и дерзость 

как к низам и пополанам, так и к Синьории, оскорблять и лишать прав. 

Гвельфская партия стала защищать грандов, являвшихся гибеллинами, что 

подтвердило мнение среди общества, что гвельфская партия является 

оплотом нобилей.  Эта ситуация дошла до точки, когда стороны были готовы 

применить оружие друг против друга. «За гвельфов стоял весь старый 

нобилитет и самые крупные из пополанов, а среди них самое видное 

положение занимали, как уже было сказано, мессер Лапо, Пьеро и Карло. 

Против них были все мелкие пополаны, и вождями своими они считали 

членов военной комиссии Восьми, мессера Джорджо Скали, Томмазо 

Стронцци, к ним присоединились Риччи, Альберти и Медичи»63.  

В 1378 г. произошло восстание чомпи, которое привело к власти 

младшие цеха и продолжилось до 1382 года. Объединившись, гранды и  

пополаны смогли свергнуть младшие цеха, установив свой порядок. 

Гвельфы, воспользовавшись ситуацией, смогли без труда перейти из грандов 

в пополанов. Гвельфы, решив, что могут взять власть, в 1387 г. попытались 

вернуть былые привилегии, но получили отпор. Синьория постановила 

вернуть всех перешедших с 1382 г. из нобилей в пополанов обратно в 

гранды, и создать список всех грандов по мнению пополанства. В 1393 г. 

Синьория решила смягчить свое отношения к грандам и предложила им всем 

перейти в пополанов. 

Таким образом, в начале XIV в. междоусобная борьба грандов 

продолжилась и закончилась победой черных гвельфов. Нобили не оставляли 

попыток вернуть свои привилегии и власть. Гвельфская партия, являвшаяся в 

                                                           
63Макьявелли Н. История Флоренции. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – С. 112. 
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XIII в. союзником города, становится оплотом борьбы с пополанами. Это 

противостояние продолжалось до 1378 г., итогом которого стало восстание 

чомпи. Правление чомпи закончилось в 1382 г., что стало окончанием 

борьбы двух слоев и шагом к созданию олигархической республики. 

 

2.3 Восстание чомпи 

В начале XIII в. произошло освобождение крестьян от крепостной 

зависимости. При освобождении крестьяне не получали никакой земли, что 

вынуждало их работать на землях.  Целями освобождения крестьян являются: 

ослабление феодалов, приток новой рабочей силы. К этой рабочей силе 

дополнялась беднота и разорившиеся ремесленники. «Владельцы мелких 

мастерских и  отдельные ремесленники, разоренные компаниями, также 

пополняли ряды наемных рабочих»64.  

Вся эта беднота шла работать наемными рабочими в мастерские 

компаний за низкую плату. «Тяжелое положение флорентийской бедноты 

ухудшалось частыми неурожайными годами, эпидемии и войны. … 

Хронисты говорят, что неурожайные годы были систематическим явлением 

во Флоренции в XIV в.»65. Не имея иного выбора, чомпи шли работать в 

промышленные компании, что ставило их в экономическую зависимость от 

компаний и «жирных» пополанов. Чомпи были недовольны условиями труда 

и низкой платой за их труд, что приводило к ряду выступлений бедноты в 

XIV в. Хронисты и исследователи только упоминают, что такие выступления 

были, не углубляясь в подробности. Помимо недовольства условиями труда и 

зарплаты были и другие причины: неурожайные годы, голод, войны, 

разорение и закабаление ремесленников компаниями, рост числа чомпи, 

                                                           
64 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С.148. 
65 Рутенбург В.И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. - М.—Л.: АН СССР, 1951. — С. 149-

150. 
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политическая борьба внутри города, экономические кризисы или спад 

экономики. Сильные удары наносили эпидемии чумы.  

Сокращалось население города и дистретто, что приводило к  

уменьшению налогоплательщиков и рабочей силы. «Число жителей 

Флоренции и ее округи с 1338 по 1427 г. уменьшилось более чем в 3 раза»66. 

Сокращение численности населения деревни повлияло как на сокращение 

продовольствия, так и на цены на него. Многие обеспеченные жители 

Флоренции начали покупать землю и усадьбы за чертой города, что 

позволяло им обеспечивать себя самим в случаях новой эпидемии.  

На протяжении XIV в. это недовольство росло, порой переходя в 

выступления, итогов которого стало восстание чомпи в 1378 г. В мае 1378 г. 

гонфалоньером стал Сальвестро Медичи, который сразу призвал 

восстановить в полном объеме Установление справедливости 1293 г., желая 

снизить власть гвельфской партии. Когда восстановить Установление в 

полном объеме не удалось, Медичи с соратниками, благодаря недовольству 

низов и младших цехов положением дел в городе, подняли народное 

волнение, желая продвинуть свои законопроекты, но потеряли контроль. Это 

стало началом восстания наемных рабочих - чомпи. Младшие цехи и низы, 

взяв оружие, стали громить и грабить дома гвельфов и жирных пополан, а 

после захватили знамя гонфалоньера справедливости, дворец Синьории и 

Подеста. Восставшие восстановили в полном объеме Установление 

справедливости, установили контроль над партией гвельфов, что можно с 

уверенностью сказать об ее уничтожении. Были составлены списки грандов и 

назначены денежные штрафы за оскорбление со стороны нобиля. Младшие 

цеха увеличили свое присутствие в высших органах власти за счет мест 

старших цехов. Были созданы три новых цеха, целью которых было для 

получения получение политических прав низами.  

                                                           
66 Котельникова Л.А. Феодализм и города в Италии в VIII-XV веках. – М.: Наука, 1987. – С. 93. 
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Особым ударом стало посвящение в рыцари. Посвящение в рыцари от 

тощего народа стало оскорблением для грандов и многих пополан. Не 

желавших стать рыцарями насильно тащили на площадь и посвящали. После 

свержения режима тощего народа данных рыцарей посвящали заново.  

В 1382 г. пополаны и гранды организовали восстание, подкупив одного 

из лидеров низов – Микеле ди Ландо. Ополчение чомпи было разгромлено. 

Пришедшая к власти гвельфская верхушка отменила все законы до прихода к 

власти Сальвестро Медичи, расформировала новые младшие цеха, 

восстановила права грандов, вернула изгнанных гвельфов. 

Попытка низов улучшить свое политическое, социальное и 

экономическое положение провалилось. Младшие цеха потеряли власть над 

городом, но сохранили свои право участвовать в управлении государством. 

Восстание показало социальный кризис Флоренции, проявившийся из-за 

тяжелой экономической ситуации, и из-за борьбы между двух городских 

слоев за власть в городе. 

Таким образом, младшие цеха и чомпи в течение всего XIV в. 

накапливали недовольство своим положением, которое обострялось при 

голоде, эпидемиях, кризисах, борьбе пополанов и грандов. Приход к власти 

герцога Афинского и получение представительства во власти проявило 

амбиции младших цехов, желавших положительных изменений в свою 

сторону. Как видим, итогом копившегося недовольства и амбиций стало 

восстание чомпи 1378 г. Закрепиться чомпи и младших цехам не удалось, что 

привело к краху их режима, примирению гвельфов и пополанов, созданию 

олигархической республики. 
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2.4 Реформы городского управления 

 В первой половине XIV в. был создан орган Шестнадцать 

гонфалоньеров компании. «Функции гонфалоньеров компании состояли в 

том, что они привлекались Синьорией к решению важнейших 

государственных дел вместе с приорами и гонфалоньером справедливости»67. 

Гонфалоньеры обсуждали насущный вопрос и высказывали свое решение. 

Избрались в гонфалоньеры пополаны, старше 25 лет на срок 4 месяца. 

Избирались в этот орган только пополаны из старших цехов, но с 

последующими событиями пропорции изменялись: с 1343 г. 1/3 избиралось 

от младших цехов, а остальные от старших; с 1378 г. 9 представителей от 

младших, а остальные от старших цехов; с 1387 12 от старших, а 4 от 

младших цехов.  

 Для дополнительного обсуждения в 1321 г. был создан орган 

Двенадцати добрых мужей. Здесь так же, как и в Шестнадцати 

гонфалоньеров компании шли обсуждения и выносилось решение по 

государственным вопросам. В этот орган могли входить пополаны старше 30 

лет. «До 1343 г. Двенадцать добрых мужей избирались только из членов 

старших цехов, с 1343 г. – поровну от старших и младших,  1348 г. 2/3 - от 

старших , 1/3 -  от младших, с 1378 г. – пять от старших, семь - от младших, с 

1387 г. девять – от старших, три - от младших»68. 

 Весь XIV в. для Флоренции прошел под знаком борьбы внутри города. 

Чтобы обезопасить город и снизить урон, была создана балия. Балия являлась 

чрезвычайной коллегией, в задачу которой входило управление внутренней и 

внешней политикой города во время прямых стычек или столкновений 

между противоборствующими сторонами Флоренции. Самыми известными 

балиями стали: Десяти свобод, задачей которого стало примирение Риччи и 

                                                           
67 Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред.Гусаровой 

Т.П. – М.: КДУ, 2011. – С. 316. 
68 Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред.Гусаровой 

Т.П. – М.: КДУ, 2011. – С. 316-317. 
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Альбицци; Восемь гвардий, созданная в 1378 г. как орган государственной 

безопасности. 

 После свержения правления чомпи в 1382 г. была созвана балия и 

собрание граждан – парламенто. Их целью было реформирование управления 

и примирение враждующих сторон. «Балия 1382 г., избранная Парламенто, 

выработала решения, направленные на усиление значения Синьории как 

главного органа управления, устранения опасности возрождения могущества 

гвельфской партии, исключения из политики экстремизма и свертывание 

политических прав младших цехов, хотя они сохранили некоторую долю 

участия во всех структурах государственного управления»69. В конце XIV в. 

Синьория создала три реестра: список Зеркало, где находились имена 

задолжников; список Привилегированных, где отмечались члены старших 

цехов, регулярно плативших налоги; список Сумочки – запасной 

избирательный список, где отмечались уважаемые и авторитетные горожане.  

 В 1388 г. произошло реформирование Восемь гвардий в Десять войны. 

Ее задачами являлись: ведение военных действий, управляла фискальными 

органами и экономической сферой во время военного положения, отвечала за 

формирование наемных войск. 

Таким образом, серьезных изменений в государственном устройстве 

Флоренции до 1382 г. не происходило. Создавались органы в защиту 

пополанов от гвельфской партии, являвшейся оплотом грандов. После 

восстания и подавления чомпи созданная балия решила укрепить Синьорию, 

дабы защитить коммуну от подобных восстаний, и создать условия 

примирения грандов и пополанов. 

Для Флоренции XIV в. ознаменовался развитием компаний и 

расширением их влияние за границей. При этом, желание обогатиться 

привело город на Арно, находящийся в тяжелом экономическом положении, 
                                                           
69 Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред.Гусаровой 
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к экономическому кризису, нанесшему урон всем слоям населения.  Внутри 

города продолжалась борьба между пополанами и гвельфской партией, 

ставшей оплотом грандов. Эта борьба привела к призванию герцога 

Афинского, желавшего подчинить себе власть в городе, и недовольству 

среди младших цехов. Итогом недовольства стало восстание чомпи, 

приведшее к примирению сторон и созданию новой республики. 
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Глава III. Использование темы в школьном курсе истории. 

3.1 Теоретические аспекты изучения темы «Особенности    

экономического и социально-политического развития Флоренции в 

XIII-XIV веках и возможности использования темы в школьном курсе 

истории» в общеобразовательной школе 

 Для преподавания школьного курса истории учитель использует 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт для общего 

образования от 17 декабря 2010 года. ФГОС определяет требования к 

условиям реализации образовательных программ и  их освоения учащимися.  

 По ходу изучения школьного курса истории ученики должны освоить 

личностные результаты: формирования уважение и интереса к истории, 

стремление к совершенствованию знаний и умений, применение своих 

знаний и умений на практике, стимулировать к поиску новых знаний, 

сформировать интерес и уважение к истории родной страны. 

  По ходу изучения школьного курса истории ученики должны освоить 

метапредметные результаты: проявить инициативность и самостоятельность, 

научиться извлекать из источника необходимую информацию, 

совершенствовать владение устной и письменной речью, планировать свою 

деятельность и уровень усвоения, научиться и развивать умение работать в 

группе. 

 В школьных учебниках всеобщей истории тема квалификационной 

работы освещена достаточно хорошо. Для данного вывода были 

проанализированы следующие школьные учебники: «История Средних 

веков» для 6 класса под редакцией Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского70; 

«Всеобщая история. История Средних веков» для 6 класса под редакцией 

                                                           
70 История Средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской; под редакцией А.А. Сванидзе. – 14-е издание – М.: Просвещение, 2007. – 272 с.  
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Л.Н. Алексашкиной71; «Всеобщая история. История Средних веков» для 6 

класса под редакцией А.О. Чубарьяна, В.А. Ведюшкина72.   

 В учебнике История Средних веков» для 6 класса под редакцией Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского о Средневековом городе выделена целая глава, а 

именно Глава V «Средневековый город в Западной и Центральной Европе». 

В ней довольно кратко и понятно рассказывается об причинах возникновения 

городов, борьбе между феодальными сеньорами и горожанами, развитии 

ремесла и торговли, создании цеховых организаций, создании банков, 

городских сословиях. В учебнике присутствует методический аппарат. 

 В учебнике «Всеобщая история. История Средних веков» для 6 класса 

под редакцией Л.Н. Алексашкиной о Средневековом городе рассказывается в 

параграфах 8 и 16. В параграфе 8 упоминается о причинах возникновения 

городов, об их создании и о борьбе за коммунальные права, создании и 

развитии цехов, развитии торговли. В параграфе 16 более широко и четко 

рассказывается о теме квалификационной работы: о городах Италии, о 

борьбе за коммуну и республиканскую форму правления, структуре 

управления городом, борьбе сословий, восстании чомпи в 1278  г., 

упоминается о Флоренции. Учебник содержит методический аппарат. 

Данный учебник лучше подходит для изучения нашей темы. 

 В учебнике «Всеобщая история. История Средних веков» для 6 класса 

под редакцией А.О. Чубарьяна, В.А. Ведюшкина о Средневековом городе 

рассказывается в параграфе 12. В данном параграфе довольно ясно и четко 

рассказывается о причинах возникновения городов, борьбе феодальных 

сеньоров и городов, создании городов-республик, создании и развитии 

цеховой организации, развитии торговли. В этом учебнике содержится 

методический материал. 

                                                           
71 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Алексашкина – М.: Мнемозина, 2012. – 207 с. 
72 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.А. 

Ведюшкин; под редакцией А.О. Чубарьяна – М.: Просвещение, 2012. – 288с. 
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 В школьном курсе истории довольно широко присутствует тема 

Средневекового города. Город Флоренция, хотя и не упоминается часто в 

учебниках, но ученикам может быть предложено самостоятельное задание на 

сравнение городов-государств, создание презентации, написание реферата 

или исследовательской работы. Данную тематику можно развить и на 

внеурочных занятиях: разделить класс на группы, где каждая группа 

подготовит и расскажет о каком-либо Средневековом городе, тем самым 

попрактиковавшись в поиске и в работе с информацией, выходящей за рамки 

школьного курса истории. Также данную тематику можно изучать на 

элективных курсах для детей, желающих изучать историю вне рамок 

школьного курса. Элективные курсы помогают ученикам быть более 

подготовленными к выбору профессии, получить опыт в самообразовании, в 

поиске и изучении информации, научиться решать практические задачи, 

поддерживают уровень знаний, повышают уровень самоорганизации и 

самодисциплины. 

 

3.2 Методическая разработка урока по теме «Особенности 

экономического и социально-политического развития Флоренции в 

XIII-XIV веках и возможности использования темы в школьном курсе 

истории» в рамках элективного курса «Город в Средние века» 

 Элективный курс по теме «Город в Средние века» может проводиться 

среди учащихся старших классов. В данном элективном курсе изучаются: 

причины создания городов, борьба феодальных сеньоров и городов, 

образование и борьба коммун, борьба городских сословий, образование 

цеховых организаций и компаний, структура городского управления. 

Учащиеся знакомятся с экономическими, политическими, социальными, 

культурными особенностями городов, историческими личностями, 

причинами исторических событий, взлетами и падениями городов. Данный 

элективный курс позволяет ученикам получить новые знания и навыки, знать 
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и  понимать историческую эпоху, причины тех или иных событий, научиться 

искать и обрабатывать информацию, сформировать свою позицию и 

научиться ее отстаивать. 

 Цель курса: получение и расширение исторических знаний учеников по 

всеобщей истории, понимание данной исторической эпохи и хода истории. 

 Задачи курса: 

1. Научить учеников работать с источниками информации и использовать 

полученные знания. 

2. Научить учеников анализировать, использовать критическое 

мышление, дискутировать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс проводится  в виде лекций, семинаров, дебатов, дискуссий, 

исследования. Для проверки усвоения материала проводятся контрольные  

работы, ученики готовят сообщения или доклады, готовят вопросы для 

других учащихся. Это позволяет не только контролировать процесс 

обучения, но и формирует аналитические и критические способности 

учеников, заставляя их искать информацию, защищать ее в дискуссиях. Для 

проведения элективного курса необходимы: настенная карта, компьютер, 

проектор, методическая литература, справочный материал.  

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 19 

часов. 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Всего часов 

1. Создание городов Лекция 1 

2. 

 

 

2.1 

 

Борьба городов и 

феодальных 

сеньоров: 

Генуя 

 

Лекция 

 

 

Лекция; 

исследования 

1 

 

 

1 
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2.2 

 

2.3 

Венеция 

 

Лан 

Семинар; 

дискуссия 

Семинар; 

контрольная 

работа 

1 

 

1 

3 

 

3.1 

3.2 

3.3 

Образование и 

развитие коммун: 

Милан 

Кельн 

Лион 

Лекция 

 

Лекция 

Семинар; дебаты 

Семинар; 

контрольная 

работа 

1 

 

1 

1 

1 

4 

 

4.1 

 

4.2 

Борьба городских 

сословий: 

Базель 

 

Гамбург 

Лекция 

 

Семинар; 

исследование 

Семинар; 

контрольная 

работа 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

5.1 

5.2 

 

5.3 

Цеховые 

организации: 

Болонья 

Лондон 

 

Перуджа 

Лекция 

 

Семинар; дебаты 

Семинар; 

исследования 

Семинар; 

контрольная 

работа 

1 

 

1 

1 

 

1 

6 

 

Структура 

городского 

Лекция 

 

1 
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6.1 

управления: 

Франкфурт 

 

Семинар; 

контрольная 

работа 

 

1 

7 Итоговое занятие Конференция 1 

 

Содержание элективного курса: 

1. Знакомство с темой элективного курса. Рассмотрение причин 

создания городов и их роль в истории Средневековья. 

2. Борьба с феодальными сеньорами. Изучение причин, хода, целей 

борьбы феодалов с городами. На отдельных занятиях учащиеся 

знакомятся и изучают историю борьбы Генуи, Венеции, Лана. 

Ученики знакомятся с понятиями: гранд, контадо, дистретто, серв, 

бюргер. 

3. Образование и развитие коммун. Изучение причин появления, 

развития коммун, их цели и задачи. На отдельных занятиях 

учащиеся знакомятся и изучают истории зарождения коммун в 

Милане, Кельне и Лионе. Ученики знакомятся с понятием коммуна. 

4. Борьба городских сословий. Изучение причин возникновения, 

борьбы, хода противостояния, основных событий, результата 

борьбы. На отдельных занятиях учащиеся знакомятся и изучают 

борьбу городских сословий в таких городах, как Базель, Гамбург. 

Ученики знакомятся с понятиями: пополан, патриций, нобиль, 

чомпи, консортерия. 

5. Цеховые организации. Изучение причин появления цехов, их 

структура и развитие, участие в городском управлении. На 

отдельных занятиях учащиеся знакомятся с цеховыми 

организациями в таких городах, как Болонья, Лондон, Перуджа. 

Ученики знакомятся с понятиями цех, компания. 
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6. Структура городского управления. Изучение структур управления, 

их развитие и особенности. На отдельном занятии учащиеся 

знакомятся со структурой управления в городе Франкфурте. 

Ученики знакомятся с понятиями бюргерство, приорат, синьория, 

гонфалоньер, бургомистр. 

7. Итоговое занятие. Ученики защищают свои доклады на 

конференции. Подводится итог элективного курса. 
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Заключение 

Флоренция возникла еще во времена Древнего Рима. В раннее 

средневековье город подчинялся разным правителям. Война между 

римскими папами и императорами позволила городу во второй половине XII 

в. обрести свою независимость.  

Первоначально власть в городе принадлежала консулам, избиравшимся 

исключительно из дворян (грандов), имевших привилегированное положение 

благодаря своему статусу. Торгово-ремесленный слой – пополанство - 

занимался сукноделием, главным ремеслом города, и торговлей 

сукнодельческой продукцией. В силу разных причин во Флоренции 

сложились очень благоприятные условия для развития сукноделия, что 

привело к тому, что в этой отрасли город постепенно занял одно из 

лидирующих мест в Италии и во всей Европе. 

Во второй половине XII века во Флоренции, как и во всей Италии, 

создаются организации, объединившие торговцев и ремесленников по 

профессиональному признаку – цехи. Их образование было вызвано многими 

причинам, прежде всего необходимостью упорядочить занятие горожанами 

определённым профессиональным трудом.  

 Переселение грандов в пределы города было одной из причин, 

заставлявших ремесленников объединяться в цеха для своей защиты, тем 

самым создав экономический и политический оплот торгово-ремесленного 

слоя города. В XIII в., благодаря накоплению капитала и амбиций, цеха 

станут силой, с которой станут считаться нобили города, став неотъемлемой 

частью структуры управления государства. В экономическом плане цеха 

начнут свою экспансию на весь известный на тот момент мир. 

Флорентийские товары легкой промышленности станут самыми известными 

в мире, приносящими большую прибыль коммуне, и обеспечивающими 

работой большинство жителей города. Чеканка Флоренцией своей 
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собственной монеты (флорина), внедрение новых банковских операций 

позволит повысить доход банков флорентийских купцов и влиять на 

экономическую политику государств.  

  Переселение грандов из контадо усложнило отношение внутри стен 

города. Нобили остались политическими противниками пополан, но вместе с 

этим произошел синтез двух слоев. Имея капитал, нобили стали участвовать 

в жизни цехов и компаний, ведя деловые связи с пополанами. Гранды 

способствовали укреплению войска города, так как они являлись рыцарями. 

Разделение нобилей на гвельфов и гибеллинов разделило и сам город 

на Арно. Тяжелая междоусобная война длилась почти весь XIII век, нанеся 

городу огромный урон. Эта борьба позволила жителям города определиться 

и бороться за свое будущее, приняв сторону гвельфов, тем самым подтвердив 

свой выбор быть свободным и независимым городом. В начале XIV в. город 

снова пострадает от противостояния грандов, разделившихся на белых и 

черных гвельфов, погрузивших Флоренцию в смуту. Борьба закончилась 

победой черных гвельфов (архигвельфов),  взявших власть партии в свои 

руки.  

 Пополаны являлись главными политическими противниками нобилей, 

несмотря на их экономические связи. Набирая экономические, политические 

силы, пополанство начало влиять на жизнь города: благодаря раздорам 

внутри нобилей они смогли сместить их с ведущей роли в городе, приняв 

Установление справедливости в 1293 г., контролировали внутренний рынок, 

создали вооруженные отряды цехов. Синтез грандов и пополан порождал 

изменения в этих городских слоях: гранды стали заниматься торговлей, что 

было первоначально презираемо, а пополаны стали отказываться от 

философии «доброго купца», приняв куртуазный образ жизни, строить 

консортерии, что, в свою очередь, порождало переход из пополанства в 

нобили.  
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Борьба грандов против пополан путем отмены Установления 

справедливости не давала городу спокойного развития. Партия гвельфов, 

став оплотом нобилей, всячески пыталась вернуть себе свои привилегии. 

Тяжелое экономическое положение и война позволили нобилям призвать 

герцога Афинского в 1341 году, впоследствии захватившего власть. Пытаясь 

закрепиться в городе, став единовластным правителем, герцог дал 

возможность младшим цехам принимать участие в управлении государством. 

Это право осталось у младших цехов и после изгнания герцога Афинского в 

1345 г. Жирные пополаны и гранды называли членов младших цехов новыми 

людьми, вызывавшими призрение. Борьба этих двух слоев породила 

социальный и экономический упадок, ставший причиной восстания чомпи в 

1378 г. Свержение власти чомпи в 1382 г. грандами и жирными пополанами, 

желавшими покончить со своей враждой, создало во Флоренции 

олигархический режим. 

 Эволюция в политической сфере заключалась в том, что главное место 

в управлении вместо одного сословия заняло другое, но, благодаря 

дальнейшему противоборству низшее сословие смогло получить малую часть 

власти, а на короткий промежуток времени - всю власть в городе.  

Благодаря этой теме учащиеся смогут изучить не только 

экономическую, социальную, политическую жизнь города в Средние века, но 

и сделать свою морально-этическую оценку событий и действий как 

отдельных лиц, так и сословий.  
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Приложение 

Приложение №1 

Технологическая карта урока по теме: «Флоренция XIII-XIV вв.» 

Тема урока Флоренция в XIII-XIV вв. 

Тип урока Комбинированный урок 

Цели урока Сформировать представление о развитии и событиях Флоренции в XIII-XIV вв. 

Задачи урока Образовательная: продолжение формирования и закрепления знаний по средневековому 

городу в истории; формирование у учащихся умения выделять основное в изучаемом 

учебном материале, обобщать и  сравнивать изучаемые факты, логично и 

последовательно излагать собственные мысли и идеи; формирование навыков 

самостоятельного поиска необходимой информации, умение работать с различными 

источниками информации, выделять нужные материалы;  формирование умения 

наблюдать за предметами и явлениями, устанавливать взаимосвязь между 

существенными признаками и отношениями. 

Развивающая: развития умения самостоятельно работать с фактическим материалом и 

историческими документами; развития навыков работы с различными источниками 

информации; развитие умения высказывать свою точку зрения, аргументируя свои 

суждения. 

Воспитательная: проявление интереса к воспитательно-образовательной деятельности, 
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получению новых знаний и навыков,  формирование представлений об Средневековье. 

Образовательные ресурсы Мультимедиа, презентация, контурные карты, документы. 

План урока 1. Экономика Флоренции. 

2. Гвельфы и гибеллины. 

3. Пополаны и гвельфы. 

4. Восстание чомпи. 

5. Городское управление. 

Личностно значимая 

проблема 

Можно ли говорить об создании во Флоренции пополанами равноправного, правового 

государства? 

Докажите или опровергните данное высказывание.  

Методы и формы обучения Частично-поисковая, групповая работа 

Основные даты, понятия 1293, 1345, 1378-1382, Коммуна, цех, гранд, консортерия, пополан, чомпи, гвельф, 

гибеллин. 

 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Развивать умение искать, 

анализировать, оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей; оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы. 

Усваивать социальные нормы, 

правила поведения и формы 

социальной жизни в группах и 

сообщества. 
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Охарактеризовать Флоренцию в XIII-

XIV вв. 

Охарактеризовать городское 

управление Флоренции.  

Развивать умение сравнивать 

исторические факты, явления, 

процессы, определяя общее и 

особенное, систематизировать 

историческую информацию; 

определять свою личную точку 

зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать. 

Познавательные: уметь определять 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждение, делать 

выводы. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; отображать в речи 

содержание совершаемых действий; 

аргументировать свою точку зрения.  

Формировать готовность вести 

диалог с другими людьми  и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

 

Этапы урока Реализуемый прием Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационный Вводная беседа Приветствует учащихся. Отмечает 

отсутствующих. 

Осуществляет самопроверку 

готовности к уроку. 

Готовятся к уроку. 

Работают с картой. 

Конспектируют. 

Отвечают на вопросы. 
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Организация формулировки темы 

и постановка цели учащихся. 

Тема: Флоренция в XIII-XIV вв. 

Город-республика Флоренция 

находится в центральной Италии 

на берегу реки Арно. Учащиеся 

смотрят на карту. В начале XIII в. 

этим городом управляли консулы, 

избираемые исключительно из 

грандов. Гранд – феодальный 

аристократ, имевший рыцарское 

звание и обладавший 

привилегиями. Гранды были 

насильно переселены в город 

коммуной. Коммуна – городская 

община, добившаяся 

независимости от феодала и 

занимающаяся самоуправлением 

города. Как вы считаете, зачем 
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коммуне нужно было переселить 

грандов со своих земель в город? 

2.Информационный Лекция 

 

 

 

 

Беседа, обсуждение, 

заполнение таблицы 

 

 

 

 

 

Лекция, обсуждение. 

 

 

 

 

1. Экономика Флоренции. 

Рассказывается о создании цехов 

и компаний. Какую роль они 

сыграли в развитии экономики 

Флоренции.  

2. Гвельфы и гибеллины. На 

основе источника «Новая история 

Флоренции» Н. Макиавелли 

учащиеся выделяют причины 

начала вражды. Рассказывается 

ход противостояний. Составляется 

таблица. 

3. Пополаны и гвельфы. 

Рассказывается об причинах 

усиления пополанства и начала 

борьбы за власть. Учащиеся 

обсуждают причины ослабления 

Конспектируют 

Обсуждают 

Заполняют таблицу 

Просматривают презентацию 

Создают схему 

Читают и анализируют 

текстисточник 
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Лекция. 

 

 

Просмотр мультимедиа, 

беседа, создание схемы. 

грандов. 

4. Восстание чомпи. 

Рассказывается об причинах, ходе 

восстания и результате. 

5. Городское управление. 

Учащиеся просматривают 

презентацию структуры 

городского управления. 

Анализируют причины создания 

того или иного института. 

3.Оценочный Оценивание своей 

работы в течение урока 

и возврата к 

поставленным целям в 

начале урока. 

Отвечают на проблемный вопрос: 

«Можно ли говорить об создании 

во Флоренции пополанами 

равноправного, правового 

государства? 

Докажите или опровергните 

данное высказывание.» 

Предлагает оценить факт 

Оценивают степень 

достижения цели урока. 

Каждый оценивать свою 

работу на уроке. 

Оценивают работу класса. 
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достижения цели урока. 

Предлагает оценить собственную 

работу в течение урока . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


