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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Актуальность изучения крестовых походов обусловлена несколькими 

ключевыми аспектами. 

Во-первых, крестовые походы стали важным этапом в формировании 

западноевропейской идентичности, заложив основы противостояния 

«христианского мира» и «исламского Востока». Современные дискуссии о 

межцивилизационных конфликтах, религиозном экстремизме и идеологии 

«священной войны» во многом восходят к средневековым представлениям, 

сформировавшимся в эпоху крестовых походов. 

Во-вторых, взаимодействие религии и политики в контексте 

крестоносного движения демонстрирует, как религиозные лозунги 

использовались для достижения политических и экономических целей. Этот 

аспект остается чрезвычайно актуальным в условиях современных 

международных отношений, где религиозная риторика нередко служит 

инструментом пропаганды. 

В-третьих, крестовые походы оказали значительное влияние на развитие 

европейской государственности, церковной организации и культуры. Изучение 

их последствий позволяет лучше понять процессы централизации власти, 

усиление папства, а также культурный обмен между Западом и Востоком. 

Наконец, в-четвертых, тема крестовых походов остается дискуссионной в 

историографии. Существуют полярные оценки: от восприятия их как 

благородного рыцарского предприятия до критики как агрессивной 

колониальной экспансии. Комплексный анализ религиозных и политических 

мотиваций позволяет преодолеть упрощенные трактовки и выявить 

многогранность этого исторического феномена. 
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Степень научной разработанности проблемы 

При написании работы были использованы книги, монографии и статьи 

отечественных исследователей, таких, как М.А. Заборов1, А.В. Грановский2, С.И. 

Лучицкая3. Также в работе широко использовались материалы зарубежных 

историков, таких как Д. Райли-Смит4, Ж.Эрс5, С.У. Бауэр6. Подробности о 

степени подготовленности и примерном количестве армии крестоносцев были 

взяты из журнала «100 битв, которые изменили мир»7 под редакцией 

А.Е. Жарковой. 

Проблема влияния крестовых походов на углубление раскола между 

Восточной и Западной Церквами, а также их роль в трансформации социально-

политической ситуации на Ближнем Востоке и в Византии, является предметом 

многочисленных научных исследований как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии. 

В западной научной традиции фундаментальный вклад в изучение данной 

проблематики внесли работы Жана Ришара, который детально проанализировал 

политику латинских государств на Востоке и их взаимодействие с местным 

населением. Значительное внимание уделил исследованию идеологии крестовых 

походов и их влияния на европейское средневековое общество Джонатан Райли-

Смит. 

В российской исторической науке существенный вклад в разработку темы 

принадлежит М.А. Заборову, рассматривавшему крестовые походы как важный 

фактор международных отношений и церковного раскола. А.А. Васильев8 

 
1 См.: Заборов, М.А. Крестовые походы. – М., 2016. – 365 с. 
2 См.: Грановский, А.В. Крестовые походы. В 2 т. Т. 1 Крестовые походы. В 2 кн. Кн. 1. 

Первый крестовый поход и государства крестоносцев до 1143 г. – СПб., 2013. – 471 с. 
3 См.: Лучицкая, С.И. Крестовые походы. Идея и реальность. – СПб., 2019. – 386 с. 
4 См.: Райли-Смит, Д. История крестовых походов – М., 1998. – 495 c.  
5 См.: Эрс, Ж. История крестовых походов. – СПб., 2015. – 316 с.  
6 См.: Бауэр, С.У. История Средневекового мира: от Константина до первых крестовых 

походов. – М., 2014. – 990 с. 
7 См.: Жаркова, А.Е. 1-й Крестовый поход: 1095-1099 // 100 битв, которые изменили 

мир. – 2011. – № 3. – С. 2-29.  
8 См.: Васильев, А.А. История Византии. В 2 т. Т. 2. С конца XI века до 1453 г. – СПб., 

2003. – 816 с. 
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детально изучил влияние Четвертого крестового похода на Византийскую 

империю. 

Современные тенденции православно-католического диалога нашли 

отражение в трудах митрополита Илариона (Алфеева)9 и архимандрита 

Киприана (Керна)10. 

Несмотря на значительное количество научных работ по данной 

проблематике, комплексное исследование влияния крестовых походов на 

углубление церковного раскола и трансформацию социально-политической 

ситуации на Востоке сохраняет свою актуальность, что обусловлено 

необходимостью более глубокого осмысления долгосрочных последствий этих 

исторических событий. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – социально-политическая ситуация на Ближнем 

Востоке в эпоху крестовых походов (XI–XIII вв.). 

Предмет исследования – влияние крестовых походов на трансформацию 

власти, социальных структур и межконфессиональных отношений в регионе. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявить ключевые изменения в социально-

политической системе Ближнего Востока, вызванные крестовыми походами. 

Задачи исследования: 

1. Определить предпосылки и причины крестовых походов в контексте 

ближневосточной политики. 

2. Проанализировать изменения в системе власти и управления в 

государствах крестоносцев и мусульманских государствах. 

3. Выявить влияние крестовых походов на социальную структуру и 

межконфессиональные отношения. 

 
9 См.: Иларион (Алфеев), митр. Православие и католичество: перспективы диалога. – 

М., 2004. – 264 с. 
10 См.: Киприан (Керн), архим. Православие и Запад. – Париж, 1955. – 312 с. 
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4. Оценить долгосрочные последствия крестоносного движения для 

региона. 

Методологическая база исследования 

В работе применяются историко-сравнительный метод, позволяющий 

выявить различия и сходства в социально-политических процессах, 

происходивших в государствах крестоносцев и мусульманских державах. 

Используется системный подход, обеспечивающий комплексное рассмотрение 

взаимосвязей между религиозными, политическими и социальными факторами 

эпохи. Критический анализ письменных источников – хроник, документов и 

трудов средневековых авторов – позволяет оценить их достоверность и 

реконструировать события с учетом культурных и идеологических контекстов. 

Такой методологический подход обеспечивает целостное и объективное 

изучение сложного и многослойного исторического феномена. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна заключается в комплексном анализе трансформации 

социально-политической ситуации на Ближнем Востоке с учетом как 

европейского, так и мусульманского взглядов. В работе пересматривается роль 

крестовых походов в формировании новых моделей власти и межкультурного 

взаимодействия. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Крестовые походы способствовали усилению централизации власти 

в мусульманских государствах, что явилось ответом на внешнюю крестоносную 

угрозу и способствовало консолидации исламского мира.  

2. Взаимодействие крестоносцев с местным населением и правителями 

Востока привело к формированию гибридных социальных институтов, 

оказавших влияние на последующее развитие региона.  

3. Религиозная политика латинских правителей усилила процессы 

конфессиональной самоидентификации мусульманского населения и ускорила 

идеологическую мобилизацию.  
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4. В долгосрочной перспективе крестоносное движение привело к 

существенным изменениям в торговых и дипломатических связях между 

Востоком и Западом, способствовав формированию новых каналов 

межцивилизационного обмена. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении понимания средневековых межцивилизационных процессов. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности применения выводов исследования в курсах по истории Средних 

веков и востоковедению. 

Структура бакалаврской работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав по 

два параграфа, заключения, списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Религиозные и культурные предпосылки крестовых 

походов» рассматриваются факторы, предопределившие начало крестоносного 

движения. Анализируются как внутренние трансформации западноевропейского 

общества, так и влияние внешнеполитических вызовов. Отмечается, что 

крестовые походы были не только ответом на экспансию мусульман, но и 

попыткой разрешения социально-экономических и культурных кризисов в 

Европе. 

В первом параграфе первой главы «Возникновение рыцарства, 

священные войны и паломничества» показано, как складывался идеал 

христианского воина и как паломническое движение стало прелюдией к 

массовым вооруженным экспедициям. В условиях демографического давления, 

экономических трудностей и социальных конфликтов рыцарское сословие 

оказалось готовым воспринять идею «священной войны». Папская пропаганда 

удачно использовала рыцарский кодекс, направив его на достижение 

религиозных целей. Паломничества к Святой Земле, ранее бывшие 

индивидуальным духовным подвигом, приобрели массовый и политически 
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ангажированный характер, что стало основой для формирования идеологии 

крестового похода. 

Во втором параграфе первой главы «Религиозные идеалы и религиозные 

организации в Средневековье» исследуется роль Церкви и духовных институтов 

в подготовке крестоносного движения. Показано, как реформы XI века (в том 

числе Клюнийское движение) усилили влияние папства и заложили основу для 

использования религиозной риторики в политических целях. Отдельное 

внимание уделяется появлению военно-монашеских орденов (например, 

орденов тамплиеров и госпитальеров), которые стали важнейшими 

инструментами латинской политики на Востоке. Их деятельность иллюстрирует 

слияние духовного и военного начал, характерное для эпохи крестовых походов. 

Во второй главе «Исторические и церковные последствия крестовых 

походов» рассматриваются ключевые события и процессы, определившие 

влияние крестоносного движения на Восток и на межхристианские отношения. 

В первом параграфе второй главы «Завоевание Иерусалима и 

Константинополя» подробно анализируются два важнейших эпизода: взятие 

Иерусалима в 1099 году и захват Константинополя в 1204 году. Захват 

Иерусалима стал символом триумфа западного христианства, но сопровождался 

массовыми убийствами, в том числе среди восточных христиан. Создание 

Латинского Иерусалимского королевства стало фактором постоянной 

напряжённости в регионе. 

Особое внимание уделяется тому, как события 1099 года повлияли на 

дальнейшее восприятие крестоносцев восточными христианами, для которых 

эти действия стали трагическим свидетельством утраты прежнего христианского 

единства. 

Захват Константинополя крестоносцами в ходе Четвёртого крестового 

похода имел ещё более разрушительные последствия. Византийская столица 

была подвергнута жестокому разграблению. Латинская империя, установленная 

на её месте, не смогла обеспечить стабильность и лишь углубила церковный и 

культурный раскол между Востоком и Западом. Захват множества христианских 
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святынь, разрушение храмов и насилие над духовенством усилили враждебность 

между двумя ветвями христианства. В православном сознании события 1204 

года остаются символом духовного предательства и катастрофы для единства 

христианского мира. 

Во втором параграфе второй главы «Окончательный раскол 

Восточной и Западной церквей» раскрывается роль крестовых походов в 

институциональном оформлении Великого раскола. Если события 1054 года не 

сразу воспринялись современниками как окончательный разрыв, то последствия 

крестовых походов сделали его необратимым. Навязанная латинизация 

восточных христиан, насильственная замена православной иерархии латинской, 

культурное и богословское отчуждение привели к тому, что Восток 

окончательно отверг любые попытки церковного сближения. 

Отдельно анализируется восприятие крестовых походов в 

восточнославянском мире, в том числе на Руси. Утрата Константинополя и 

кризис византийского православия способствовали формированию идеи Руси 

как «Третьего Рима» – хранителя истинного христианства в условиях западной 

агрессии. Эта концепция оказала значительное влияние на развитие русской 

церковной и государственной идеологии в последующие века. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первый крестовый поход (1096-1099) стал важной вехой в процессе 

окончательного закрепления раскола между Восточной и Западной Церквами. 

Несмотря на формальное единство христианства в момент начала похода, его 

последствия лишь углубили отчуждение между двумя традициями. С одной 

стороны, византийский император Алексей I Комнин надеялся на военную 

помощь от Запада в борьбе с турками-сельджуками и потому обратился к папе 

Урбану II, что привело к созыву Клермонского собора и началу крестового 

движения. Однако крестоносцы, прибывшие в Константинополь, проявили 

недоверие к византийской власти и часто вели себя как захватчики, а не 

союзники. Это подорвало остатки доверия между Востоком и Западом. 
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Захват Иерусалима и создание латинских государств на Востоке стали 

символом триумфа Западной Церкви, в то время как Византия воспринимала эти 

действия как угрозу своему духовному и политическому влиянию. Усиление 

авторитета папства и агрессивная политика латинян по отношению к 

православным усилили антагонизм. Таким образом, первый крестовый поход, 

вместо того чтобы сблизить христианские народы, окончательно зафиксировал 

духовное и культурное разделение, став важным этапом в процессе 

институционального оформления Великого раскола. 

Папа Урбан II рассматривал крестовый поход как средство расширения 

влияния латинской Церкви и укрепления папской власти. Для Византии же это 

была попытка получить военную поддержку, а не идеологическое подчинение. 

Это расхождение в целях сразу породило напряжённость. К тому же, западные 

христиане подходили к войне с мессианской и правовой точки зрения, тогда как 

в византийской традиции идея «священной войны» была значительно более 

сдержанной и сосредоточенной на защите, а не наступлении. 

Крестоносцы не только нарушали дисциплину и проявляли агрессию на 

византийской территории, но и неоднократно вступали в конфликты с местным 

населением. Некоторые латинские рыцари даже захватывали византийские 

крепости и земли, отказываясь подчиняться императору. Эти действия вызывали 

в Константинополе тревогу и усиливали недоверие к латинянам как к 

потенциальной угрозе, а не союзникам. 

После захвата Иерусалима в 1099 году крестоносцы не передали город 

Византии, как ожидалось, а создали собственное Латинское королевство. Это 

рассматривалось в Византии как нарушение соглашений и акт узурпации. Более 

того, в завоёванных землях началась латинизация Церквей, вытеснение 

православных епископов и введение западных обрядов, что воспринималось как 

духовное насилие. 

После похода усилилось восприятие латинян как «варваров» и чуждых 

православной культуре. В западной Европе же византийцев всё чаще обвиняли в 
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коварстве и ереси. Это способствовало формированию устойчивых негативных 

стереотипов с обеих сторон и углубляло пропасть между Церквами. 

Первый крестовый поход стал началом нового периода, в котором 

политические и церковные границы стали совпадать. На Востоке православие 

оказалось под давлением латинской экспансии, что вызвало рост 

самоидентификации и отторжение любых попыток унии или сближения. Это 

подготовило почву для окончательного оформления раскола не только как 

богословского, но и как культурно-политического факта. 

Таким образом, Первый крестовый поход не только не способствовал 

восстановлению единства, но, напротив, усилил разногласия и стал 

катализатором окончательного институционального оформления Великого 

раскола 1054 года. Он заложил фундамент для последующего враждебного 

столкновения, кульминацией которого стал захват Константинополя 

крестоносцами в 1204 году во время Четвёртого крестового похода. 


