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Введение. Экономическая история европейских стран в период 

Средневековья и Нового времени, а также, в частности, проблема генезиса 

капитализма интересовала не одно поколение исследователей. Особым 

вниманием изучение данных вопросов стало пользоваться в XX в. с 

возникновением марксистской науки в Советском Союзе и школы «Анналов» 

во Франции. Однако в последние десятилетия отечественная медиевистика, 

как и историческая наука в целом, не проявляла должного интереса к 

экономической истории. Между тем, изучение процессов, происходивших в 

экономической сфере, позволяет полнее и глубже понять многое в специфике 

функционирования средневекового общества, власти и отдельного человека. 

Это особенно важно для периода XIV–XV вв., когда средневековое общество 

во всех его аспектах достигло своей зрелости, под покровом которой 

подспудно начинался процесс его деформации и зарождения новых 

отношений и форм социальной организации. В рассматриваемый период в 

английском городе начинается разложение цехового ремесла, и 

одновременно возникают новые формы производства путем трансформации 

старых под влиянием раннекапиталистических отношений.  

Выбор Бристоля в качестве объекта исследования обусловлен тем, что 

он является провинциальным английским городом, а это позволяет судить о 

процессах, которые происходили не только в столице Англии, но и в 

остальных городах. С другой стороны, он был одновременно (и до сих пор 

остается) крупнейшим портом на западе королевства и значительным 

промышленным центом. Поэтому на его материале можно рассмотреть не 

просто место и роль эволюцию ремесленного производства, но и взаимное 

влияние ремесла и торговли, а также составить цельное представление о 

процессах, происходивших в средневековых английских городах. 

Бристольские документы дают возможность проследить процесс зарождения 

новых форм организации производства, а также те экономические и 

социальные противоречия, которые сопровождали его. Поэтому на примере 
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Бристоля есть возможность определить, когда начали возникать зачатки 

капитализма в английском городе и как его формы трансформировались.  

Степень изученности темы. Научную литературу, используемую при 

работе, можно условно разделить на несколько тематических групп: 

Прежде всего, необходимо выделить исследования, наиболее близкие к 

проблематике нашей работы и посвященные непосредственно Бристолю, 

егосоциальному и экономическому пространству. Этими вопросами 

специально занималась (работы Т.В. Мосолкиной
1
, В. А. Евсеева

2
).  

Во-вторых, исследования, рассматривающие различные аспекты 

истории средневековых городов Англии, включая и те, что представляют 

непосредственный интерес для нашей работы (труды  Я.А. Левицкого
3
, 

А.А. Кирилловой
4
, М.М. Ябровой

5
, Л.Н. Черновой

6
, Л.П. Репиной

7
, 

А.Г. Праздникова
8
).  

                                                           
1
 Мосолкина, Т. В. Город Бристоль в XIV–XV веках. Экономика, общественные 

отношения, социальная психология. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 

1997. 216 с. ; Мосолкина, Т. В. Социальная история Англии XIV–XVII вв. – М.; СПб., 

2017. – 416 с. ; Мосолкина, Т. В. Возникновение ранних форм капиталистического 

производства в сукноделии Бристоля в XIV‒XV веках // Средневековый город : 

межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. С. М. Стам. ‒ Саратов, 1991. ‒ Вып. 10. 

‒ С. 118‒129 ; Мосолкина, Т. В. Внешняя торговля Бристоля в XIV‒XV вв. // 

Средневековый город : межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. С. М. Стам. ‒ 

Саратов, 1997. ‒ Вып. 11. ‒ С. 35‒47 ; Мосолкина, Т. В. Некоторые аспекты разложения 

цеховой организации в Бристоле XIV‒XV веков // Средневековый город : межвузовский 

научный сборник / отв. ред. С. М. Стам. ‒ Саратов, 1998. ‒ Вып. 12. ‒ С. 86‒94 ; 

Мосолкина, Т. В. Бристоль – город, порт, ремесленный центр // Город в средневековой 

цивилизации Западной Европы : в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе. – М., 1999. – Т. 2. – С. 

332–334. 
2
 Евсеев, В.А. К вопросу о внешней торговле Бристоля в XVII в. (Структура и основные 

направления) // Вестник Ивановского государственного университета. Серия 

«Гуманитарные науки». – 2015. – Вып. 4 (15). – C. 5. – C. 5–11. 
3
 Левицкий, Я. А. Город и феодализм в Англии. – М., 1987. – 283 с. 

4
 Кириллова, А. А. Ученичество в торговых и ремесленных гильдиях английских городов 

XIV–XV вв. // Средние века. – 1971. – Вып. 33. – С. 133–144. 
5
 Яброва, М. М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе 

(Лондон XIV – начала XVI вв.). – Саратов, 1983. – 229 с.  
6
 Чернова, Л.Н. Правящая элита Лондона XIV‒XVI веков: олдермены в контексте 

экономической, социальной и политической практики. ‒ Саратов, 2005. ‒ 450 с. ; Чернова, 

Л.Н. Под сенью Святого Павла: деловой мир Лондона XIV–XVI вв. – М.; СПб., 2016. – 366 

с. ; Чернова, Л. Н. Лондон и города Англии в 1350–1370 гг.: социально-экономический 

аспект взаимоотношений // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

История. Международные отношения. – 2022. – Т. 22, вып. 3. – С. 319–328 ; Чернова, Л. Н. 

Лондон и города континентальной Европы в первый период Столетней войны // Известия 
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Также использовалась научная литература, посвященная проблеме 

ремесла в городах средневековой Западной Европы, его отраслей, 

организации и эволюции, а также зарождения раннекапиталистических 

отношений (работы В.В. Стоклицкой-Терешкович
9
, В.И. Рутенбурга

10
, Л.М. 

Брагиной
11

, А.А. Сванидзе
12

, Д. Э. Харитоновича
13

, Дж. Россера
14

, 

Ю.К. Некрасова
15

, М.А. Ковалева и Д.Л. Фролова
16

).   

Важное значение для нашей работы имеют исследования, позволяющие 

понять общеисторический контекст, в котором происходило развитие 

ремесла и зарождение элементов раннего капитализма в производственной 

сфере Бристоля (работы В.В. Штокмар
17

, Т. С. Осиповой
18

). 

Цель бакалаврской работы заключается в рассмотрении ключевых 

аспектов эволюции ремесленного производства в Бристоле в XIV–XV вв. 

                                                                                                                                                                                           

Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. – 

2023. – Т. 23, вып. 3. – С. 327–337.  
7
 Репина, Л.П. Английский средневековый город // Город в средневековой цивилизации 

Западной Европы : в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе. – М., 1999. – Т. 1. – С. 92–106. 
8
 Праздников, А.Г. Английский город XIV–XV веков: социальная структура и менталитет. 

– Киров, 2007. – 204 с. 
9
 Стоклицкая-Терешкович, В. В. Очерки по социальной истории немецкого города XIV–

XV вв. – М.; Л., 1936. – 341 с. 
10

 Рутенбург, В. И. Очерк из истории раннего капитализма в Италиит / отв. ред. 

М. В. Левченко. М.; Л., 1951. – 230 с. 
11

 Брагина, Л. М. Средневековый город в Италии // Город в средневековой цивилизации 

Западной Европы : в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе. – М., 1999. – Т. 1. – С. 42–60. 
12

 Сванидзе, А. А. Деревенские ремесла в средневековой Европе. – М., 1985. – 176 с. ; 

Сванидзе, А. А. Наемный труд и трудовая этика в ремесленных цехах Швеции: уставные 

принципы // Город в средневековой цивилизации Западной Европы : в 4 т. / отв. ред. А.А. 

Сванидзе. – М., 1999. – Т. 2. – С. 166–177. 
13

 Харитонович, Д. Э. Ремесло, цехи и миф // Город в средневековой цивилизации 

Западной Европы: в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе. – М., 1999. – Т. 1. – С. 118–124. 
14

 Россер, Дж. Ремесленные гильдии и организация труда (пер с анг. В. А. Ведюшкина) // 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе. – 

М., 1999. – Т. 2. – С. 142–156. 
15

 Некрасов, Ю.К. От средневековой к индустриальной цивилизации: 

позднесредневековый город и ранний капитализм (по материалам Швабии и 

Швейцарского Союза XIV–XVI вв.). – Вологда: Древности Севера, 2003. – 432 с.  
16

 Ковалев, М.А., Фролов, Д.Л. Генезис капитализма в средневековье и раннее новое время 

(XII–XVIII вв.) : Учебное пособие. – Владимир, 2023. – 102 с. 
17

 Штокмар, В. В. История Англии в Средние века. – СПб., 2005. – 203 с. (1-е изд.: Л., 

1973). 
18

 Осипова, Т. С. Ирландский город и экспансия Англии XII–XV вв. / под ред. 

А.А. Сванидзе. – М., 1973. – 253 с. 
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Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

- охарактеризовать состояние внешней и внутренней торговли 

Бристоля в XIV–XV вв.; 

- показать развитие ремесленного производства и его цеховую 

организацию в городе;  

- выявить новые формы организации ремесленного производства в 

позднесредневековом Бристоле. 

При подготовке бакалаврской работы привлекались законодательные и 

нормативно-правовые исторические источники. В качестве основного 

источника нами использованы уставы ремесленных гильдий Бристоля XIV–

XV вв.
19

, также были привлечены постановления из «Большой Красной 

Книги»
20

, хартия Иоанна Безземельного 1188 г.
21

, регистры ремесел и 

торговли города Парижа
22

.  

Бакалаврская работа состоит из введения; двух глав (первая глава – 

Торговый и ремесленный облик Бристоля в XIV–XV вв. – состоит из трех 

параграфов, вторая глава – Зарождение раннекапиталистических отношений 

в ремесле Бристоля XIV– XV вв. – состоит из трех параграфов); заключения 

и списка использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы. Объектом данного исследования 

является эволюция ремесленного производства в Бристоле XIV–XV вв.  

Бристоль находится в юго-западной части Англии и является одним из 

древнейших и значительнейших торговых городов страны. Он расположен на 

склоне, окруженном двумя реками, – Эйвоном и его притоком Фромой. 

Благодаря своему географическому положению город имел уникальные 

                                                           
19

 Бристольские ремесленные цехи в XIV–XV веках. Сб. текстов / пер. Т. В. Мосолкиной. 

– Саратов, 1998. – 88 с. 
20

 Burgage tenure in Mediaeval Bristol // The Great Red Book of Bristol / ed. by E.W.W. Veale. 

Bristol, 1931. P. 3. 
21

 John, Count of Moreton, [1188] // Bristol Charters, 1155–1373 / ed. by N.D. Harding. – 

Bristol, 1930. – Р. 11. 
22

 Регистры ремесел и торговли города Парижа / пер Л.И. Киселевой ; под ред. 

А.Д. Люблинской // Средние века. – М., 1957. Вып. X. – С. 306–362. 
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преимущества, чтобы догнать и опередить возникшие раньше его города и 

занять важное стратегическое, а потому и политическое положение в стране. 

Слияние Эйвона и Фромы обеспечивало защищенную от приливных волн 

гавань, удобную для обороны. Здесь же сходились большие внутренние 

водные пути (река Северн и ее притоки), что давало Бристолю возможность 

занять командную позицию в торговле округи, известной своим плодородием 

и богатством.  

Своим возвышением и благосостоянием жителей город в первую 

очередь обязан морской торговле.  В качестве морского порта Бристоль был 

расположен очень удачно. Благодаря теплому течению порт никогда не 

замерзал.  

Бристоль ввозил продовольствие товары, такие как вино, рыбу, соль, 

пряности, сахар, масло, в неурожайные годы и зерно. В городе было очень 

развито ремесло, поэтому ввозили и большое количество сырья для 

производства: шкуры, красители, лес, олово, железо и др. Не все, что ввозили 

шло на нужды самих бристольцев, многие товары отправлялись на реэкспорт 

в соседние графства.  

Особого развития в городе достигли сукноделие, кожевенное 

производство, металлообработка. Среди английских городов, 

экспортировавших сукно, Бристоль в середине XIV в. стоял на первом месте.  

Что же касается экспорта, то Бристоль экспортирует в рассматриваемое 

время зерно, шерсть, а постепенно город занимает ведущие положение в 

экспорте сукна. Стоит отметить, что Бристоль экспортировал не только то, 

что было произведено в городе, но и товары, которые прибыли из других 

английских городов, потому что Бристоль являлся собирающим центром в 

этом плане.  

О внешней торговле Бристоля в XIV–XV вв. в целом можно сказать 

следующее. В силу своего географического положения город был связан не с 

традиционными для остальной Англии рынками, а с юго-западом 

континента. Это ставило бристольских торговцев вне конкуренции с другими 
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английскими купцами. Бристоль имел торговые связи с множеством городов, 

стран и регионов. Бристоль посещали купцы из Гаскони, Португалии, 

Испании, Ирландии, Уэльса, Бретани, Нормандии, Фландрии и Пруссии.  

Во внутренней торговле будучи региональной столицей на западе 

Англии и занимая ведущее положение в региональной торговле, Бристоль 

играл важную роль в создании национального рынка. Город имел тесные 

связи как минимум с семью графствами. Бристоль не только собирал 

различные товары из многих мест, но и распределял то, что было 

произведено его ремесленниками или доставлено из-за моря.  

Основной формой объединения ремесленников в Бристоле, как и во 

многих других европейских городах, были гильдии (цехи). По мере 

появления новых ремесленных профессий и выделения в отдельных 

специальностях новых специализаций появлялись отдельные цехи.  

Выделение новых профессий в отдельные гильдии свидетельствовало о 

все более углублявшемся разделении труда.  

Гильдии возникали по инициативе ремесленников для защиты своих 

интересов. Их цель заключалась в контроле за производством и сбытом. 

Гильдии отличались разной степенью самостоятельности и объемом прав. 

Чем богаче и многочисленнее была гильдия, тем большими правами в 

отношении своих членов она обладала. Масса постановлений была принят по 

инициативе самих производителей, объединенных в гильдии. Но даже очень 

богатая и влиятельная гильдия не обладала независимой юрисдикцией по 

делам своего ремесла и своих членов. За городским советом и мэром 

признавалась вполне реальная власть, в силу которой они могли издавать 

постановления, обязательные для всех гильдий. 

К началу XIV в. а английском ремесле складывается институт 

ученичества. Судя по всему, заниматься ремеслом можно было и не проходя 

ученичества, но в таком случае работник не являлся полноправным членом 

гильдии. 
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Одновременно с институтом ученичества появляется такая категория 

ремесленников как подмастерья. С одной стороны, подмастерье имел 

определенное место в цеховой иерархии и со временем мог стать мастером, с 

другой стороны, он был наемным рабочим, то есть в отличии от ученика он 

получал плату за работу. 

К середине XIV в. подмастерья превращались в «вечных» 

подмастерьев, а по сути дела, в наемных работников. Основной причиной, 

мешавшей ученику стать мастером было его тяжелое экономическое 

положение. Некоторые из них не имели денег, чтобы при получении прав 

мастера уплатить требуемый взнос.   

К середине XIV столетия в английском городе сложился еще один слой 

населения – наемные рабочие. Их ряды пополнялись как за счет 

подмастерьев и учеников, так и в результате разорения самостоятельных 

мастеров, поскольку к середине XIV в. процесс расслоения внутри цеха 

зашел уже достаточно далеко. 

В середине XIV в. фактически появляются признаки упада цехового 

строя. Ремесленные гильдии стремятся ограничить конкуренцию путем 

уменьшения притока новых членов, ужесточаются правила приема в члены 

цеха. Этот процесс называют замыканием цеха. 

Одновременно с процессом «замыкания» цеха происходило 

складывание новых форм организации производства. Их возникновение не 

связано с исчезновением гильдейской системы, то есть эти процессы нельзя 

рассматривать как два разных этапа в развитии промышленности. Наряду с 

упрочением цехов и распространением их на все новые отрасли ремесла, в 

отдельных отраслях, таких как сукноделие, производство шелка и льна, 

горное дело и кораблестроение, появляются новые формы организации 

труда. 

Ремесленные гильдии, сохраняя старую оболочку, начали 

перестраиваться изнутри. В Бристоле это наблюдалось, в первую очередь, в 

экспортных отраслях производства – сукноделии, металлообработке и 
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кожевенном деле. Происходило складывание новых форм организации 

производства – система скупки и раздачи, простая капиталистическая 

кооперация и в ряде случаев мануфактура.  

В результате деятельности скупщиков и раздатчиков ремесленники 

отрезались от рынка сырья, по сути, постепенно они становились наемными 

рабочими, которые трудились на разбогатевшего мастера. Мастер 

впоследствии мог создать простую капиталистическую кооперацию или даже 

мануфактуру, которые распространялись не только в городе, но и сельской 

местности. В условиях отсутствия цеховой регламентации именно в сельской 

местности было достаточно выгодно создавать производство. Гильдии 

активно боролись с производством вне города, апеллируя к городским 

властям и издавая соответствующие постановления, которые часто 

нарушались. Но, в целом, Бристолю сельская местность не представляла 

конкуренции, так как развивалась под контролем города, который 

обеспечивал ее рынком сбыта. 

Несмотря на то, что возникали новые формы ремесленного 

производства, старые не исчезали, то есть цеховая система продолжала 

существовать во многих отраслях. Конечно, цехам было невыгодно 

возникновение новых форм организации производства, потому что они 

вредили цеховому укладу, составляя серьезную конкуренцию.  

Заключение. История Бристоля подтверждает, что ранний капитализм 

в итальянских городах XIV–XV вв. не был уникальным явлением: в 

различных европейских странах происходили сходные процессы. И хотя в 

Англии раннекапиталистические отношения развивались медленнее, чем, 

например, в Италии, они оказались более жизнеспособными благодаря 

ранней экономической консолидации и политической централизации страны, 

более сбалансированному развитию сельской и городской экономики. 

Отношения между городом и его округой в Англии были более тесными, что 

привело к быстрому складыванию внутреннего рынка, чем в странах 

континентальной Европы. 


