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Введение. Город занимает важное место в изучении истории 
западноевропейской цивилизации. Прежде всего, он был центром 
экономической, социальной и культурной жизни, активным участником 
формирования уникальной национальной культуры различных народов Европы 
при всём её многообразии. Средневековый город и его изучение занимает одно 
из главных мест в медиевистике1. Именно город принял на себя роль источника 
мощных импульсов, которые двигали социальное и экономическое развитие 
стран.  Горожане постепенно завоевывали свои места в общих процессах, 
превращая город в центр государства. Они же в скором времени стали диктовать 
новые политические правила, которым приходилось соответствовать, и первыми 
поднялись против феодального самоуправства, возглавив антифеодальные 
восстания. В результате подобных социальных кризисов возникло городское 
право, утвердилось местное самоуправление, которые определили дальнейшую 
жизнь городов. 

Кёльн на протяжении веков являлся одним из крупных городов Германии. 
В период с XI по XV вв. он являлся динамичным центром социально-
политических изменений, характерных для большинства регионов Западной Ев-
ропы. В эти столетия город проходит путь от ключевого центра сеньориальной 
власти до обретения статуса вольного города со своей системой самоуправления 
и социальными конфликтами. 

Актуальность темы заключается в том, что Кёльн на протяжении многих 
веков являлся и остаётся в настоящее время важным социально-политическим 
центром Германии. Его политическая и социальная структура представляет 
собой достаточно интересный пример развития средневекового общества в 
рамках городской среды. Изучение Кёльнской модели может позволить изучить 
и понять общие закономерности эволюции и развития городов в Центральной 
Европе. Социально-политическая история Кёльна в XI-XV вв. позволяет 
проследить, как развивались различные политические институты и формы 
правления, в разной степени характерные для всех средневековых городов. 

 
1 См.: Сванидзе, А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // Город в 
средневековой организации Западной Европы: в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе.  - М., 1999. - Т. 1. – С. 9-
38. 
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Переход от епископской власти к городскому самоуправлению позволяет 
отразить общие тенденции развития городского самоуправления на территории 
континентальной Европы. Исследование изменений в социально-политической 
жизни Кёльна имеет значение ещё и для рассмотрения процесса формирования 
идентичности и самосознания горожан, которые в более поздние века становятся 
важным ресурсом любого государства. 

Цель исследования состоит в том, что на материалах Кёльна XI-XV вв. 
проследить возникновение и эволюцию городской коммуны и институтов 
городского самоуправления в средневековом городе. 

Задачи исследования: - рассмотреть, как зарождалась власть архиепископа 
в Кёльне и охарактеризовать сеньориальный режим в городе; - выявить 
основные проблемы между городом и его сеньором для определения причин 
начала коммунального движения; - рассмотреть особенности коммунального 
движения в Кёльне XI-XIII вв. и проанализировать результаты этой борьбы на 
разных этапах; - рассмотреть противоречия, возникшие между городским 
патрициатом и представителями цехов в посткоммунальный период; - 
установить социальные и политические изменения в управлении Кёльна в XIV-
XV вв. 

Источниковедческую базу работы составляют исторические источники, 
которые можно разделить на две большие группы. 

1) Нарративные источники: Ламберт Херсфельдский «Анналы» 2 , 
Кёльнская королевская хроника 3 , Большие кёльнские анналы 4 , Кельгофская 
хроника5. 

В этой группе наибольший интерес представляют «Анналы» Ламберта 
Херсфельдского. Они разделены на две части, первая из которых носит 
компилятивный характер и повествует о всеобщей истории от сотворения мира 

 
2 Ламберт Херсфельдский. Анналы / пер. с латин. И. В. Дьяконова. – М., 2013. – 240 с. 
3 Кельнская Королевская \ пер. и комм. А. Кулакова [Электронный ресурс]: [сайт] - URL: 
https://www.vostlit.info/Texts/rus8/Koeln_Koengs_Chr/frametext8.htm (дата обращения: 04.04.2025) - Загл. 
с экрана – Яз. Рус. 
4 Большие кельнские анналы / пер. с лат. и комм. И. Дьяконов – М., 2010. [Электронный ресурс]: [сайт]. 
– URL https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_colon_maximi/frametext2.htm дата обращения 
(21.12.2023). - Загл. с экрана – Яз. Рус. 
5  Кёльгофская хроника // Средневековое городское право XII – XIII вв. / Под ред. С.М. Стама. 
Саратов,1989. - С. 123 – 124. 

https://www.vostlit.info/Texts/rus8/Koeln_Koengs_Chr/frametext8.htm
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до 1039 г. Вторая  начинается с 1040 г. и доходит до 1077 г., где больше внимания 
уделяется событиям, которые происходят в германских землях. Наибольший 
интерес для исследуемой темы представляют детально описанные события 
1074 г., когда происходит первое открытое столкновение между архиепископом и 
горожанами. Другим, не менее важным источником, относящимся  к более 
позднему периоду, является Кельгофская хроника, а точнее, её рассказы, так как 
сама хроника в своём изначальном виде была утеряна. Название хроники 
происходит от имени владельца типографии –  Иоанна Кельгофа, в которой она 
была напечатана. Автор хроники нам не известен. При её составлении он 
использовал различные источники: памфлеты, хроники, акты и грамоты. 
Единственное, что можно утверждать, автор был сторонником патрициата. 

2) Документальные источники: «Постановление кельнского епископа 
по поводу спора между бургграфом и фогтом Кёльна»6, «Спор между городом 
Кельном и архиепископом Конрадом Гохштаденским» 7 , «Спор между 
архиепископом Энгельбертом II и городом Кельном»8, «Правление патрициата в 
Кельне. Устав о присяге 5 марта 1341 г.» 9 , «Женские шелкоткацкий и 
шелкопрядильный цехи в Кельне»10, «Устав кельнских бочаров»11, «Договор о 
найме ученика кельнским золотых дел мастером Айльфом Брувером»12. 

 
6 Постановление кельнского епископа по поводу спора между бургграфом и фогтом Кёльна // 
Средневековое городское право XII - XIII веков: Сборник текстов / сост., пер. Т. М. Негуляева, Л. И. 
Солодкова; под ред. проф. С. М. Стама. – Саратов, 1989. - C. 61 – 65. 
7Спор между городом Кельном и архиепископом Конрадом Гохштаденским // Средневековое городское 
право XII - XIII веков / сост., пер. Т. М. Негуляева, Л. И. Солодкова; под ред. проф. С. М. Стама. – 
Саратов, 1989. - C. 65 – 83. 
8 Спор между архиепископом Энгельбертом II и городом Кельном // Средневековое городское право 
XII - XIII веков / сост., пер. Т. М. Негуляева, Л. И. Солодкова; под ред. проф. С. М. Стама. – Саратов, 
1989. - C. 83 – 93. 
9Правление патрициата в Кельне. Устав о присяге 5 марта 1341 г. // Немецкий город XIV-XV вв. 
Сборник материалов / Ввод. ст., подбор материала, пер., прил. и коммент. В.В. Стоклицкой-
Терешкович. – М., 1960. – С. 113 – 120. 
10 Женские шелкоткацкий и шелкопрядильный цехи в Кельне // Немецкий город XIV-XV вв. Сборник 
материалов / Ввод. ст., подбор материала, пер., прил. и коммент. В.В. Стоклицкой-Терешкович. – М., 
1960. – С. 25 – 34. 
11 Устав кельнских бочаров // Немецкий город XIV-XV вв. // Немецкий город XIV-XV вв. Сборник 
материалов / Ввод. ст., подбор материала, пер., прил. и коммент. В.В. Стоклицкой-Терешкович. – М., 
1960. – С. 34 – 36. 
12 Договор о найме ученика кельнским золотых дел мастером Айльфом Брувером // Средневековая 
Европа глазами современников и историков: в 5 ч. / отв. ред. А.Л. Ястребицкая. -  М., 1995. – Ч. 2. – С. 
153 – 154. 
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«Постановление кельнского епископа по поводу спора между бургграфом и 
фогтом Кёльна» архиепископа Филиппа от 1169 г. – одно из первых докумен-
тальных свидетельств о конфликтах внутри городской общины. В данном ис-
точнике приводится информация о полномочиях обеих сторон и распределении 
доходов между ними. Интересно, что долгое время ходил спор о датировке гра-
моты, однако так и не было доказано, что её написание пришлось на начало 
XIII в. Но эта точка зрения не встретила поддержки в ученых кругах.  

Еще одним важным источником является «Спор между городом Кельном и 
архиепископом Конрадом Гохштаденским» 1258 г. Он представляет собой пер-
вое документальное свидетельство  попытки решить конфликт между архиепи-
скопом и горожанами путем заключения договора. Это решение стало финалом 
«великого спора», который возник из-за вопросов о разделении судебных прав и 
полномочий. Само разбирательство разделено на три части, каждая из которых 
посвящена требованиям сторон. В документе подробно изложены претензии ар-
хиепископа в количестве 53 статей и требования, выдвинутые горожанами, в ко-
личестве 21 статьи. Документ скреплен подписями всех судей.  

Последним такого рода источником является «Спор между архиепископом 
Энгельбертом II и городом Кельном», возникший в 1265 г. Упомянутый выше 
спор с архиепископом Конрадом был достаточно неудачным и не смог удовле-
творить стороны конфликта, что породило новый конфликт. Данный спор был 
решением третейского суда, созванного в 1263 г. после пленения архиепископа 
Энгельберта.  В отличие от спора 1258 г., здесь нет точного разделения на пунк-
ты, повествующих о требованиях или недовольствах. Он полностью состоит из 
решений не только по вопросам, приведших к возникновению суда, но и по во-
оруженному столкновению. Также в конце упоминаются лица, которые будут 
ответственны за разрешение конфликта, если он возникнет снова. 

Историография. Исследование социально-политического развития Кёльна 
опирается на широкий круг научной литературы, которая включает в себя ис-
следования как отечественных, так и зарубежных авторов. Для удобства анализа 
можно выделить три большие группы: исследования, посвященные общей исто-
рии Германии; исследования, посвященные социально-политическим изменени-
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ям в немецких городах; исследования, относящиеся непосредственно к истории 
города Кёльна.  

Исследования, посвященные общей истории Германии. Из зарубежных 
исследований следует назвать монографию К. Лампрехта «История германского 
народа»13. Нам интересна та часть монографии, которая затрагивает историю 
Германии от правления Оттона Великого до образования Священной Римской 
империи. Дается объёмная характеристика периода правления династии Оттонов 
и их взаимоотношений с архиепископами. Достаточно обширно описываются 
события XI–XII вв. Стоит отметить и обширный труд по общей истории Герма-
нии И. Шерра «Германия. История цивилизации за 2000 лет»14. Автор в работе 
представляет цивилизацию и бытовую жизнь немецкой нации в исторической 
взаимосвязи. Еще одним исследованием по данной проблематике является рабо-
та Ф. Раппа «Священная Римская империя германской нации»15. В ней автор 
анализирует  межрегиональные конфликты на территории Германии. Автор уде-
ляет внимание вопросу о взаимоотношениях государственной власти и папства  
на разных этапах развития Германского государства.  

Из отечественных исследований стоит отметить работу Б. Боневича и Ю.В. 
Галактионова «История Германии: С древнейших времён до создания Герман-
ской империи»16. В ней предоставлена характеристика политических, социаль-
ных изменений, при этом автор использует современные теории и достижения 
исторической науки. Автор подробно анализирует оттоновские привилегии и ита-
льянскую политику Оттона Великого. 

Исследования, посвященные социально-политическим изменениям в 
немецких городах. В монографии немецкого историка Г. фон Белова «Город-
ской строй и городская жизнь средневековой Германии» 17  рассматривается 
средневековый город, начиная от его возникновения и заканчивая городским 

 
13 Лампрехт, К. История германского народа: в 3-х т. / пер. с нем. П. Николаев. — М., 1894. — Т. 1. —  
632 с. 
14 Шерр, И. Германия. История цивилизации за 2000 лет: в 2-х томах. — Мн., 2005. — Т. 1. —544 с. 
15 Рапп, Ф. Священная Римская империя германской нации / пер. с фр. М.В. Ковальковой. — СПб., 
2009. —  427 с. 
16 Боневич, Б. Галактионов, Ю.В. История Германии: с древнейших времен до создания Германской 
империи: в 3-х т. — М., 2008. — Т. 1. — 556 с. 
17  Белов, Г. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии / пер. и с вступ. ст. Д. 
Петрушевского — М., 2019. —  296 с. 
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устройством и социальными отношениями внутри. Не менее важным представ-
ляется  монография Э. Эннен «Европейский город в Средние века»18, в которой 
автор рассматривает широкий круг вопросов. Среди них можно назвать следу-
ющие: о месте средневековой городской культуры в историческом процессе, об 
изменении городского правления и общества, а также порядка хозяйственной 
жизни внутри городов. Отдельного внимания заслуживает монография исследо-
вателя Ж. Ле Гоффа «Средневековье и деньги: очерк исторической антрополо-
гии»19, в которой автор рассматривает развитие торговли и  изменения понятия 
«денег». Как считает автор, именно отношение к деньгам позволяет проследить 
развитие менталитета городского человека. Французский историк Ф. Доллингер 
в монографии «Ганзейский союз. Торговая империя Средневековья от Лондона 
и Брюгге до Пскова и Новгорода»20 рассматривает Ганзейский союз как союз 
купеческих городов, представляющий собой уникальное явление XII–XVII ве-
ков. Автор рассматривает внешние отношения союза с другими странами и 
внутренние связи между членами самой Ганзы. 

Среди отечественных исследователей тему развития средневековых городов 
поднимает В.В. Стоклицкая-Терешкович. В своей монографии «Основные 
проблемы средневекового города X-XV вв.» 21 автор даёт всестороннюю 
характеристику антисеньориальному движению. Немало внимания уделяется 
цеховым отношениям и положению ремесленников в средневековом городе. В 
другой  монографии «Очерки по социальной истории немецкого города в XIV-
XV вв.» 22  В.В. Стоклицкая-Терешкович рассматривает проблему городских 
конфликтов, происходящих после коммунального движения. Автор опирается на 
свидетельства «Кельгофской хроники» и подробно рассуждает, о том, как 
социальные процессы повлияли на экономическую жизнь города. 

 
18 Ennen, E. Die europäische Stadt des Mittelalters - Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1987. – 344 s. 
19 Ле Гофф, Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии / пер. М. Ю. Некрасова. —
 СПб., 2010. —  224 с. 
20 Доллингер, Ф. Ганзейский союз. Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и 
Новгорода. — М., 2025. — 511 с. 
21 Стоклицкая-Терешкович, В.В. Основные проблемы средневекового города X — XV вв. — М., 1960. – 
351 с. 
22 Стоклицкая-Терешкович, В.В. Очерки по социальной истории немецкого города в XIV-XV вв.  – М., 
1936. – 343 с. 
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Данные проблемы нашли свое отражение в работах историков саратовской 
школы урбанистики. В первую очередь в работах С.М. Стама «Экономическое и 
социальное развитие раннего города (Тулуза XI–XIII веков)»23 и «Складывание 
социальной структуры средневекового города (XI–XIII века)» 24 . В данных 
монографиях автор исследует вопрос происхождения и развития средневековых 
городов в самый ранний период их существования. Автор большое внимание 
уделяет развитию борьбы цеховых организаций и формированию патрициата. 

Для написания работы привлекались статьи Т.М. Негуляевой «Зарождение 
правосознания и чувства личности у немецких бюргеров в XII—XIII веках»25 и 
«Складывание городского патрициата в средневековом Страсбурге (XII – нач. 
XIV вв.)» 26 . Автор обращает внимание на процесс становления городского 
самоуправления в условиях коммунального движения. 

Общими проблемами возникновения и развития средневековых городов 
занималась А.А. Сванидзе. В своих работах «Средневековые города Западной 
Европы: некоторые общие проблемы» 27  и «Генезис феодальных городов в 
раннесредневековой Европе: проблемы и типология» 28  автор рассматривает 
складывание «вольного города», типологию форм власти и политическую 
организацию городов Западной Европы. Не обходит стороной и роль городов в 
формировании западного менталитета. 

Интерес для нашей работы представляет очерк А.Я. Гуревича 
«Средневековый купец» 29 , посвященный развитию торговых отношений в 
средневековом городе. Автор останавливается на проблеме западноевропейского 

 
23 Стам, С. М. Экономическое и социальное развитие раннего города (Тулуза XI–XIII веков). – Саратов, 
1969. – 429 с. 
24 Стам, С.М. Складывание социальной структуры средневекового города (XI– XIII века) // Средние 
века: город ереси, Возрождение, Реформация. Сб. статей. – Саратов, 1998. - С. 256 – 273. 
 25Негуляева, Т.М. Зарождение правосознания и чувства личности у немецких бюргеров в XII—XIII 
веках // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4-х т. / под ред. А.А. Сванидзе. – М., 
1999. – Т. 3 – С. 254- 260. 
26 Негуляева, Т.М. Складывание городского патрициата в средневековом Страсбурге (XII – нач. XIV вв.) 
// Средневековый город. / отв. ред. С.М. Стам. – Саратов, 1974. – Вып. 2. – С. 81 - 110. 
27  Сванидзе, А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // Город в 
средневековой организации Западной Европы: в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе.  - М., 1999. - Т. 1. – С. 9-
38. 
28 Сванидзе, А.А. Генезис феодальных городов в раннесредневековой Европе: проблемы и типология // 
Городская жизнь в средневековой Европе / отв. ред. Е.В. Гутнова. - М., 1987. - С. 7 - 114. 
29 Гуревич, А.Я. Средневековый купец // Одиссей. Человек в истории: Личность и общество (1990) / 
Отв. ред. А.Я. Гуревич. - М., 1990. – С. 97 - 131. 
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купечества в период XI–XV вв. и анализирует изменения, проходящие в 
социальном строе и культуре Европы. 

Исследования, относящиеся непосредственно к истории города Кёльна. 
В отечественной историографии достаточное количество монографий и 
отдельных статей, посвященных истории Кёльна принадлежит Л.И. Солодковой, 
которая большое внимание уделяла проблеме коммунального движения. Её 
основной работой принято считать «Ранний Кёльн: социально-экономическое 
развитие и освободительная борьба горожан Кёльна XI-XIII вв.»30, в которой 
автор детально прослеживает развитие города от античного периода до конца 
XIII в, затрагивая все аспекты жизни средневекового города. 

О наиболее раннем периоде истории Кёльна повествует статья Я.Ю. 
Межерицкого «Colonia Claudia ara Agrippinensis. Кельн - центр римской 
провинции Нижняя Германия31. Автор рассуждает об образовании изначального 
города в роли римского лагеря, опираясь на античные источники. Автор 
рассматривает развитие города вплоть до V в., отмечая его устройство и 
изменения в историческом процессе. 

Структура работы: состоит из «Ведения», трех глав, одна из которых 
поделена на параграфы, «Заключения» и «Списка использованных источников и 
литературы». 

Основное содержание работы. В первой главе работы рассматривается 
процесс возникновения Кёльна и его ранний период развития, когда происходит 
становление системы городского управления. Обосновывается мысль о том, что 
важнейшим фактором в развитии города стало географическое положение, 
преемственность римских городов и успешная торговля с соседями. 
Рассматривается взаимодействие между церковной и светской властью, а также 
сама власть архиепископа не только над своими владениями, но и на политику 
Священной Римской империи в целом. Практически вся судебная и 

 
30 Солодкова Л.И. Ранний Кёльн: социально-экономическое развитие и освободительная борьба 
горожан Кёльна XI-XIII вв.  – Саратов, 1991. – 147 с. 
 31Межерицкий, Я.Ю. Colonia Claudia ara Agrippinensis. Кельн - центр римской провинции Нижняя 
Германия // Античный мир и археология. Сб. статей. - Вып. 15. – Саратов, 2011. – С. 100 – 146. - 
[Электронный ресурс]: [сайт] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/colonia-claudia-ara-agrippinensis-
keln-tsentr-rimskoy-provintsii-nizhnyaya-germaniya (дата обращения: 14.12.2024) - Загл. с экрана. 
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политическая власть находилась в руках феодала-церкви. Говоря о начальном 
этапе формирования органов городского управления, нельзя не упомянуть, что в 
этот период в Кёльне хватало поместных органов управления. Сеньориальными 
доходами ведал архиепископский камерарий (казначей). Он собирал доходы с 
имений и прочих владений архиепископа, контролировал их поступление в его 
казну. Главные административные и судебные функции в городе 
сосредоточились в руках бургграфа и фогта. Первыми представителями горожан 
выступали "шеффены" — избранные из числа наиболее уважаемых граждан, 
участвующие в судебных процессах при епископах-сеньорах. С XI–XII вв. 
начинается активное развитие городской системы, которая теперь предоставляла 
наилучший социальный лифт и экономические возможности. Растёт городское 
население, а также доходы малой его части в лице купцов и богатых 
ремесленников. К определенному моменту меняется и самосознание горожан, 
которые начинают осознавать замкнутость городской феодальной системы, 
которая тормозит дальнейшее развитие и не позволяет реализовать весь 
потенциал.  Всё это выливается в так называемое коммунальное движение.  

Вторая глава полностью посвящена процессу коммунального движения в 
Кёльне, а также причинам, которые породили это явление. Она разделена на три 
подпункта, каждый из которых характеризует определенный этап коммунальной 
борьбы: X – XI вв. – начальный; XI-XII вв. – переходный; XII-XIII вв. – заклю-
чительный. Первый этап характеризовался провалом. Первые шаги горожан не 
принесли своих плодов. Правящие архиепископы жестоко наказывали их за лю-
бое непослушание: от штрафов до ослепления. Второй этап представлял собой 
смешение двух методов борьбы: открытой вооруженной борьбы и мирного про-
никновения в городские органы управления. Не малую роль здесь сыграл фор-
мирующийся патрициат, который к этому моменту уже успел сосредоточить до-
статочно богатств в своих руках. Кёльнские купцы выкупали у церкви земель-
ные участки, уменьшая возможности архиепископа по эксплуатации горожан. С 
ростом города росли и требования архиепископов, которые желали получить всё 
больше. Третий этап стал заключительным. Итоговый набор прав включал в се-
бя основные сферы деятельности городского населения. Было создано, а позже и 
расширено самоуправление городом. Город сумел добиться для себя право рас-
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поряжаться своими налогами, торговой политикой и монополией, а также ре-
меслами, что было очень важно для развития экономики. Кёльн стал свободным 
городом. Сам статус свободного города предполагал прямое подчинение како-
му-либо феодалу (хотя и не всегда власть уничтожалась абсолютно), и статус 
этот не всегда удавалось сохранить, но вопрос о превращении их в свободные 
имперские города не столь важен для этой темы. Хотя к началу XIV в. Кёльн и 
становится свободным имперским городом, высшая судебная власть всё равно 
оставалась под властью архиепископа. До XIV в. у него оставались некие приви-
легии, которые позже будут отменены. 

Третья глава рассматривает новое устройство Кёльна: его органы само-
управления, верховную власть и то, как архиепископ ещё мог повлиять на город. 
Здесь ставится вопрос о политических конфликтах, возникающих между парти-
ями патрициев и цеховыми мастерами. К середине XIII в. Кёльн представлял со-
бой ещё более глубоко социально дифференцированное общество, чем Страс-
бург. Наличие экспортных отраслей промышленности содействовало образова-
нию глубоких различий между разными социальными слоями. В последней чет-
верти XIII и в начале XIV в. городская община Кельна прошла определенный 
путь развития. Городской сеньор в лице архиепископа был вытеснен со своих 
позиций. В политическом отношении Кельн в XIV в. представлял собой слож-
ную организацию. Это диктовалось несколькими причинами: во-первых, город 
достаточно планомерно завоевывал сферы управления у городского сеньора, из-
за чего создавались параллельные органы власти; во-вторых, город состоял из 
семи отдельных общин. В конечном итоге выделились и обосновались четыре 
основных органа: коллегии шеффенов, Рихерцех, Большой и Малый советы. 
Бюргерство было неоднородным. Оно распадалось на две большие группы: пат-
рициат и мастера ремесленники. 

Заключение. Кёльн за период с XI–XV вв. проходит длинный путь 
трансформаций, которые меняют изначальный облик города. Возникший как 
оплот римского могущества он стал крупным религиозным центром, становится 
одним из важнейших экономических и политических центров на территории 
Священной Римской империи. Представляя из себя зависимый от силы и 
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влияния архиепископа, Кёльн предстаёт перед нами классическим примером 
земского города. 

Пройдя длинный путь от восстания 1074 г. до решающего сражения при 
Воррингене, горожане Кёльна смогли добиться свободы от произвола сеньоров. 
Естественно, приобретение прав не проходило мирно и с переменным успехом. 
Специфика нового времени давала ясно понять, что при текущем положении и 
зависимости от феодала городское хозяйство просто не могло развиваться 
дальше, ведь её основа всё же была представлена земельной собственностью. 
Требовались определенные изменения. 

Горожане сумели в значительной степени отвоевать себе права 
распоряжаться доходами, ознаменовав новое возрождение городов. Само 
коммунальное движение показало необычную сплочённость среди городского 
класса, который хоть и вступал в конфликты друг с другом, но перед лицом 
угнетения умели забыть все свои прежние обиды. Хотя, по словам О. Тьерри, 
власть занял патрициат, и не все горожане могли участвовать и пользоваться 
завоеванными победами, это было рождением городской демократии, однако 
позже это значительно отразится в партийной конкуренции и конфликтах, 
возникающих на базе политического и социального неравенства среди 
различных социальных групп. 

Коммунальная борьба проходила долго и охватывала всю территории 
Германии. Нужно отметить, что города, в том числе Кёльн, зачастую боролись за 
собственные права достаточно изолировано. Городская округа практически не 
помогала в этом, хотя и могла принадлежать сеньору города. Вместе с тем 
борьба городов вдохновляла крестьян на попытки самоопределения. Таким 
образом, антисеньориальная борьба влияла не только на город, но на и 
деревенское население. Рассмотрев формы коммунального движения в городах 
Германии можно сделать вывод о том, что основными его формами являлись 
выкуп, использование противоречий между феодалами, в исключительных 
случаях — вооружённое восстание. Эти формы борьбы были обусловлены как 
внутренними, так и внешними факторами развития города.  

Коммунальное движение смогло завершить процесс формирования 
средневекового города, а также стало отличительной чертой нового этапа в 
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цивилизации в целом. Города стали флагманом, носителем и возможным агентом 
республиканской демократической формы управления государством, которое 
было отлично от монархического общества. Город стал хранителем средней и 
мелкой собственности, а также стал одним из факторов формирования западного 
менталитета, в котором утверждалась идея гражданской добродетели, которая 
будет популярна в позднейшие эпохи. Эпоха городской революции открыли в 
XIV-XV вв. новые пути урбанизации. Новые города возникали во много раз 
реже, а общественные конфликты теперь сосредоточились внутри городской 
системы. При этом развивается новый слой общества в лице богатой купеческой 
элиты, замещая устаревший слой классических феодалов. Происходит усиление 
роли бюргерства, формируются новые социальные слои внутри свободной 
городской системы. При этом вырастает контраст между этими слоями. Однако 
остаются вопросы, касающиеся городского самоуправления и 
функционирования цеховых организаций. Развернувшаяся в XIV-XV вв. 
конфронтация между патрициями и цеховыми работникам стала последним 
препятствием для построения демократического строя в свободном Кёльне до 
конца XVIII в. 

Созданный в качестве владений архиепископа, Кёльн смог стать свободным 
имперским городом, имеющим влияние не только в региональном плане, но и 
международном. Коммунальная борьба и социальные противоречия превратили 
города средневековья в мощный оплот для построения сильных государств 
демократического плана. Теперь же город стал важнейшим этнокультурным 
агентом, который стал посредником не только между разными сословиями, но и 
культурами, народами, что только увеличило его роль в общих  исторических 
процессах.  


