
Описание мира 
«Крестовый поход»

Осадный лагерь армии крестоносцев времен первого Крестового похода. 

Персонажи:
– Готриф Бульонский
– Жительница осажденного Иерусалима, мусульманка.

Музыка: Звучит средневековая музыка, какие-то хоралы. Фоном звучат звуки войны, бойня, 
удары клинками, работа осадных орудий.

Костюмы: Готфрид одет как средневековый рыцарь с соответствующей символикой. 
– Взять мечи и лук
– Щиты
– Накидки с БРИГа Святая земля. 
– Костюм восточной женщины

Мир:
Дети приходят в оформленное пространство. Где над картой Иерусалима склонился Готфрид 
Бульонский. Он размышляет о том как будет проводится осада города. 
Если  дети  приходят  правильно  одетыми  в  накидках,  то  он  узнает  в  них  подкрепления 
которые он так ждал. Их инструктора он воспринимает их предводителем. Он расспрашивает 
их почему они так задержались. Он предполагает, что их задержал Алексий Комнин. Войско 
Христа  нуждается  в  провизии  и  снабжении,  которое  Византийский  император  Алексий 
Комнин  должен  был  им  доставить  со  дня  надень  вместе  с  этим  подкреплением.
Он расспрашивает детей куда делся караван с снабжением.
Готфрид  говорит  крестоносцам  готовиться  к  осаде  Иерусалима.  Не  жалеть  никого. 
Освободить Гроб Господень. 

Ему приносят письмо от Осажденных. Они умоляют отступить от стен и снять осаду, чтобы 
кровь больше не проливалась. 
Вместе с детьми они пишут ответ. Готфрид намерен всех перебить. Дети могу отговорить его.

Вопросы  которые  он  задает  и  ответы  на  которые  могут  изменить  решение  Готфрида:
– Сколько у вас людей?
– Сколько защищающих крепость?
– Обучены ли ваши люди
– На сколько хватит провизии?
– Готовы ли осадные башни?

Готфдрид может привести детм пленную мусульманку, для того чтобы они ее допросили. 

Готфрид говорит что отступит только если Папа Римский прикажет ему или сам Господь 
подаст ему знак. (приказ папы (письмо) или знак Господа дети могут также инсценировать).

Готфрид приказывает воинам готовиться к осаде и тренироваться.  Он раздает им оружие. 
(Возможно Готфрида можно в этот момент заколоть и тогда войско будет некому вести в бой 
(по ситуации).
Если дети не предпринимают никаких удачных попыток → Готфрид выводит их в коридор, 
командует начать осаду, вытаскивает из комнаты рядом мусульманку и убивает её.



Готфрид IV Бульонский —  Один из  предводителей 1-го  крестового похода 
1096—1099  на  Восток,  после  захвата  Иерусалима  был  провозглашен 
правителем Иерусалимского королевства (с 1099). Отказавшись короноваться в 
городе,  где  Христос  был  коронован  терновым  венцом,  Готфрид  вместо 
королевского титула принял титул барона и «Защитника Гроба Господня».

Известно, что в молодости Готфрид принимал участие в борьбе  Генриха IV с 
Папой Григорием VII, сражаясь на стороне императора;  именно в ходе этого 
противостояния он впервые продемонстрировал военные способности.
После  поражения  Крестового  похода  бедноты  Готфрид  Бульонский  (к  тому 
времени ставший герцогом Нижней Лотарингии) вместе с братьями Балдуином 
и  Эсташем  возглавил  организованную армию крестоносцев,  двинувшуюся  в 
путь из Лотарингии, рейнских и нижних земель. В это войско принимали как 
сторонников  Папы,  так  и  приверженцев  императорской  власти,  а  основную 
часть  армии  составляли  валлоны.  По  словам  Анны  Комниной,  численность 
лотарингских крестоносцев составила 10 тыс. всадников и 70 тыс. пехотинцев, 
однако  эти  цифры,  скорее  всего,  завышены.  Перед  тем,  как  встать  во  главе 
войска, Готфрид продал большую часть своего имущества, включая графство 
Бульонское.

После  взятия  Иерусалима был  избран  королем  и  получил  титул  защитника 
Гроба  Господня.  (Однако  впоследствии  рассказывали,  что  Готфрид  был 
единогласно  провозглашен  иерусалимским  королем,  но  что  он  отклонил  это 
избрание, не желая носить золотого венца там, где Царь царей носил терновый 
венец.) Будучи Королём Иерусалимским, Готфрид позаботился о расширении 
пределов  государства,  налагал  подати  на  эмиссаров  Кесарии,  Птолемаиды, 
Аскалона и подчинял своей власти аравитян по левую сторону Иордана. По его 
инициативе,  для  установления  порядка  в  королевстве,  было  введено 
законоположение, которое получило название Иерусалимских Ассизи.
Погиб, по сообщению Ибн аль-Каланиси, при осаде Акры (Акко). Также есть 
версия, что умер от холеры.



Мусульманский мир
Большая  часть  Анатолии  накануне  Крестового  похода  находилась  в  руках 
кочевых  племён  турок-сельджуков  и  сельджукского  султана  Рум, 
придерживавшихся  суннитского  течения  в  исламе.  Некоторые  племена  во 
многих случаях не признавали над собой даже номинальной власти султана, 
либо пользовались широкой автономией. К концу XI века сельджуки потеснили 
Византию в её границах, заняв практически всю Анатолию после победы над 
византийцами в решающей битве при Манцикерте в 1071 году. Однако, турки 
больше  были  обеспокоены  решением  внутренних  проблем,  чем  войной  с 
христианами. Постоянно возобновляемый конфликт с шиитами и гражданская 
война, разразившаяся из-за прав наследования султанского титула, приковывали 
к себе гораздо большее внимание сельджукских правителей.

На  территории  Сирии  и  Ливана  относительно  независимую  от  империй 
политику  вели  мусульманские  полуавтономные  города-государства, 
руководствуясь  в  первую  очередь  своими  региональными,  а  не 
общемусульманскими интересами.

Египет  и  большую  часть  Палестины  контролировали  шииты из  династии 
Фатимидов.  Значительная  часть  их  империи  была  утеряна  после  прибытия 
сельджуков,  и потому Алексей Комнин советовал крестоносцам заключить с 
Фатимидами союз против общего врага. В  1076 году при  халифе аль-Мустали 
сельджуки захватили Иерусалим, однако в  1098 году, когда крестоносцы уже 
выдвинулись  на  Восток,  Фатимиды  отвоевали  город.  Фатимиды  надеялись 
увидеть  в  лице  крестоносцев  силу,  которая  влияла  бы  на  ход  политики  на 
Ближнем Востоке против интересов сельджуков, извечного врага шиитов, и с 
самого начала похода вели тонкую дипломатическую игру.

В  целом  же  мусульманские  страны  претерпевали  период  глубокого 
политического  вакуума  после  смерти  практически  всех  ведущих  лидеров 
примерно в одно время. В 1092 году умерли сельджукский вазир Низам аль-
Мульк и султан Мелик-шах I, затем в 1094 аббасидский халиф аль-Муктади и 
фатимидский  халиф  аль-Мустансир.  И  на  востоке,  и  в  Египте,  началась 
ожесточённая борьба за власть. Гражданская война среди сельджуков привела к 
полной децентрализации Сирии и образованию там небольших, враждующих 
между собой городов-государств. В Фатимидской империи также существовали 
внутренние проблемы.



Первый  поход  начался  в  1096  году.  Во  главе  многочисленного  и  хорошо 
вооруженного  ополчения  находились  Раймунд  IV,  граф  Тулузский  (он  вел 
войска  из  южной  Франции  и  к  нему  примкнул  папский  легат),  Гуго  де 
Вермандуа (брат французского короля Филиппа I), Этьен (Стефан) II, граф Блуа 
и  Шартра,  герцог  Нормандии  Роберт  III  Куртгёз,  граф  Фландрии  Роберт  II, 
Готфрид  Бульонский,  герцог  Нижней  Лотарингии,  с  братьями  Евстахием 
(Эсташем) III, графом Булони, и Балдуином (Бодуэном), а также племянником 
Балдуином (Бодуэном) Младшим, Боэмунд Тарентский (сын Роберта Гвискара), 
с племянником Танкредом. Число крестоносцев, собравшихся разными путями 
в Константинополе, составляло несколько десятков тысяч. В Константинополе 
большая часть крестоносных вождей признали свои будущие завоевания, как 
части  восточной  империи,  в  ленной  зависимости  от  Алексея  и  дали  ему 
соответствующую  присягу.  Алексею  было  нелегко  добиться  этого:  он  был 
вынужден даже прибегнуть к вооруженной силе (так он принудил к присяге 
Готфрида  Бульонского).  Их  войска  не  были  единой  сплочённой  армией  — 
каждый  идущий  в  поход  феодал  привлекал  своих  вассалов,  а  за  ними  шли 
сорвавшиеся с насиженных мест крестьяне.
В апреле 1097 года крестоносцы перешли Босфор. Вскоре византийцам сдалась 
Никея, а 1 июля крестоносцы разбили при Дорилее султана Килидж-Арслана и 
этим проложили себе путь через Малую Азию. Двигаясь далее, крестоносцы 
нашли себе драгоценных союзников против турок в князьях Малой Армении, 
которых они стали всячески поддерживать. Балдуин, отделившись от главного 
войска,  утвердился  в  Эдессе.  Для  крестоносцев  это  было  очень  важно,  по 
положению  города,  который  составлял  с  тех  пор  их  крайний  восточный 
форпост.  В  октябре  1097  года  крестоносцы осадили  Антиохию,  которую им 
удалось взять лишь в июне следующего года. В Антиохии крестоносцы в свою 
очередь  были  осаждены  эмиром  моссульским  Кербогой  и,  терпя  голод, 
подвергались  большой  опасности;  им  удалось,  однако,  выйти  из  города  и 
разбить  Кербогу.  После  продолжительной  распри  с  Раймундом  Антиохией 
завладел Боэмунд, которому удалось ещё до падения её вынудить у остальных 
крестоносных вождей согласие на  передачу  ему этого  важного города.  Пока 
шли споры из-за Антиохии, в войске, недовольном промедлением, произошло 
волнение, которое заставило князей, прекратив распри, двинуться далее. То же 
повторялось  и  потом:  в  то  время,  как  войско  рвалось  к  Иерусалиму,  вожди 
спорили из-за каждого взятого города.

7 июня 1099 года перед глазами крестоносцев открылся, наконец, святой город, 
а 15 июля они взяли его, причём произвели страшную резню среди мусульман. 
Власть в Иерусалиме получил Готфрид Бульонский. 
Штурм Иерусалима начался  на  рассвете  14 июля.  Крестоносцы забрасывали 
город камнями из метательных машин, а мусульмане осыпали их градом стрел и 
бросали со стен утыканные гвоздями «просмоленные деревяшки, обертывая их 
в  горящие  тряпки».  Обстрел  камнями,  однако,  не  причинил  городу  особого 
вреда,  так  как  мусульмане  защитили  стены  мешками,  набитыми  хлопком  и 
отрубями, которые смягчали удар. Под непрекращающимся обстрелом — как 



пишет Гийом Тирский, «стрелы и дротики сыпались на людей с обеих сторон, 
подобно граду»  — крестоносцы пытались  придвинуть  к  стенам Иерусалима 
осадные башни, однако им мешал опоясывающий город глубокий ров, который 
начали засыпать ещё 12 июля.
Сражение  продолжалось  весь  день,  однако  город держался.  Когда  наступила 
ночь,  обе  стороны  продолжали  бодрствовать  —  мусульмане  боялись,  что 
последует новая атака, а христиане опасались, что осажденным удастся каким-
то образом поджечь осадные орудия. Утром 15 июля, когда ров был засыпан, 
крестоносцы  смогли  наконец  беспрепятственно  приблизить  башни  к 
крепостным стенам и поджечь защищающие их мешки. Это стало переломным 
моментом в атаке — крестоносцы перекинули на стены деревянные мостки и 
устремились в город. Первым прорвался рыцарь Летольд, за ним последовали 
Готфрид  Бульонский  и  Танкред  Тарентский.  Раймунд  Тулузский,  армия 
которого  штурмовала  город  с  другой  стороны,  узнал  о  прорыве  и  тоже 
устремился  в  Иерусалим  через  южные  ворота.  Увидев,  что  город  пал,  эмир 
гарнизона башни Давида сдался и открыл Яффские ворота.



Резня и разграбление города

После того, как крестоносцы ворвались в город, началась резня. Нападавшие 
убивали  всех  подряд  —  мусульман,  евреев,  и  превратили  Иерусалим  в 
настоящую  бойню.  Некоторые  из  горожан  попытались  укрыться  на  крыше 
храма (хроника утверждает, что это произошло в храме Соломона, но, так как 
он был разрушен в I веке при взятии Иерусалима полководцем Титом, вероятно 
имеется  в  виду  мечеть  Аль-Акса  на  Храмовой  горе,  которая,  по  мнению 
крестоносцев, располагалась на месте Храма). Сначала Танкред Тарентский и 
Гастон  Беарнский  взяли  их  под  свою защиту,  передав  в  качестве  охранного 
символа свои знамена, однако к утру крестоносцы перебили всех уцелевших. 
Была сожжена синагога вместе с находившимися там людьми. Так, к утру 16 
июля практически все население Иерусалима было перебито. По свидетельству 
западных  хронистов  было  уничтожено  около  10  тысяч  жителей,  арабские 
источники приводят цифры в разы больше.  О суровой жестокости христиан, 
сообщается во многих хрониках и документах того времени. И если арабские и 
византийские источники довольно сухо сообщают о большом числе жертв, то 
западные изобилуют подробностями:

Раймунд  Ажильский,  наблюдавший  падение  Иерусалима  своими  глазами, 
сообщает, что на городских улицах можно было увидеть кучи человеческих тел.

Раймунду вторит Гийом Тирский:

Невозможно было смотреть без  ужаса,  как валялись всюду тела убитых и  
разбросанные части тела и как вся земля была залита кровью. И не только  
обезображенные  трупы  и  отрубленные  головы  представляли  страшное  
зрелище,  но  ещё  более  приводило  в  содрогание  то,  что  сами  победители  с  
головы до пят были в крови и наводили ужас на всякого встречного. В черте  
храма,  говорят,  погибло  около  10  тысяч  врагов,  не  считая  тех,  что  были  
убиты повсюду в городе и устилали улицы и площади; число их, говорят, было  
не меньше. Остальные части войска разошлись по городу и, выволакивая, как  
скот, из узких и отдаленных переулков несчастных, которые хотели укрыться  
там от смерти, убивали их секирами.
Другие, разделившись на отряды, врывались в дома и хватали отцов семейств  
с  женами,  детьми  и  всеми  домочадцами  и  закалывали  их  мечами  или  
сбрасывали с каких-либо возвышенных мест на землю, так что они погибали,  
разбившись.  При  этом  каждый  ворвавшись  в  дом,  обращал  его  в  свою  
собственность со всем, что находилось в нём, ибо ещё до взятия города было  
согласовано  между  крестоносцами,  что  по  завоевании  каждый  сможет  
владеть на вечные времена по праву собственности, всем, что ему удастся  
захватить.  Потому они особенно тщательно осматривали город и  убивали  
сопротивляющихся.  Они проникали в самые уединенные и тайные убежища,  
вламывались  в  дома  жителей,  и  каждый  христианский  рыцарь,  вешал  на  
дверях дома щит или какое-либо другое оружие, в знак для приближающегося  
— не останавливаться здесь, а проходить мимо, ибо место это уже занято  
другими.



В то же время, некоторые христианские и даже арабские хроники утверждают, 
что отряды Раймонда Тулузского, не только не участвовали в избиении жителей, 
но  напротив  отпустили  сдавшийся  им  гарнизон  башни  Давида.  Помимо 
уничтожения  жителей,  крестоносцы  полностью  разграбили  город.  Они 
врывались в дома и храмы, присваивая себе все ценности, какие только могли 
найти. Танкред Тарентский вынес из храма Соломона «несметное количество 
золота,  серебра  и  драгоценных  камней».  Правда,  по  утверждению  Гийома 
Тирского, через некоторое время он вернул награбленное.

По  мнению  французского  исследователя  Ж.  Ришара,  причиной  для  бойни 
послужили оскорбления крестоносцев, которые жители города выкрикивали во 
время  Крестного  шествия  вокруг  Иерусалима.  Советский  историк  М.  А. 
Заборов,  в  дополнение  к  этому  считает  причиной  религиозный  фанатизм 
крестоносцев,  тяжелые  потери  соратников  в  пути  и  боях  и  сам  фактор 
ожесточения в ходе осады и всего похода.



Последствия:
Взятие  Иерусалима  15  июля  1099  года  отмечено  во  всех  исторических 
источниках начала XII века, в том числе и в русской «Повести временных лет». 
После  падения  города  правителем  новообразованного  Иерусалимского 
королевства стал Готфрид Бульонский. Готфрид не захотел называться королем 
в городе, где Христос был коронован терновым венцом, поэтому 22 июля 1099 
года принял титул Защитника Гроба Господня (лат.Advocatus Sancti Sepulchri). 
1  августа был  избран  первый  латинский  патриарх  Иерусалима.  Им  стал 
Арнульф  Шокесский,  капеллан Роберта  Нормандского.  5  августа,  допросив 
нескольких  чудом  уцелевших  горожан,  Арнульф  узнал  местонахождение 
священной реликвии— Животворящего Креста, на котором распяли Иисуса, что 
вызвало новый религиозный подъём.
В начале августа Готфрид возглавил поход против приближающейся египетской 
армии ал-Афдала  и  12  августа  разбил мусульман при  Аскалоне.  После  этой 
победы угроза Иерусалиму была ликвидирована и воины Христовы сочли свой 
долг  выполненным,  большинство  из  них  вернулось  на  родину.  Первый 
крестовый поход увенчался успехом, в результате чего на Востоке образовались 
несколько  государств  крестоносцев.  Эти  государства  представляли  собой 
плацдарм «Западного мира» во враждебном окружении и требовали постоянной 
помощи  извне,  что  делало  неизбежным  последующие  крестовые  походы. 
Опустошение целых территорий Ближнего Востока в ходе крестового похода,
а  в  особенности  резня  устроенная  после  захвата  Иерусалима,  обусловила 
многовековую конфронтацию католического Запада с мусульманским Востоком

По окончании 1-го крестового похода на территории Леванта были основаны 
четыре христианских государства.

• Эдесское графство— первое государство, основанное крестоносцами на 
Востоке.  Было  основано  в  1098  году  Балдуином  I  Булонским. 
Просуществовало до 1146 года. Столицей его был город Эдесса.

• Княжество Антиохия— было основано Боэмундом I Тарентским в 1098 
году после взятия Антиохии. Княжество просуществовало до 1268 года.

• Иерусалимское королевство, просуществовало вплоть до падения Акры
в 1291 году. В подчинении у королевства находилось несколько вассалных 
сеньорий, в том числе четыре наиболее крупные:

– Княжество Галилея
– Графство Яффа и Аскалон
– Лордство (княжество) Трансиордания — сеньория Крака, Монреаля и Сент-

Авраама
– Сеньория Сидона
– Графство Триполи — последнее из государств, основанных в ходе Первого 
крестового похода. Было основано в 1105 году графом Тулузы Раймундом IV. 
Графство просуществовало до 1289 года.



Последствия крестовых походов на Восток[

Крестовые  походы  имели  важные  последствия  для  всей  Европы. 
Неблагоприятным  их  результатом  было  ослабление  восточной  империи, 
отдавшее её во власть турок, а также гибель бесчисленного количества людей. 
Но  гораздо  значительнее  были  следствия,  благотворные  для  Европы.  Для 
Востока  и  ислама  крестовые  походы  далеко  не  имели  того  значения,  какое 
принадлежит им в истории Европы: они изменили весьма немногое в культуре 
мусульманских  народов  и  в  государственном  и  общественном  их  строе. 
Крестовые походы несомненно оказали известное влияние (которого, однако, не 
следует  преувеличивать)  на  политический  и  общественный  строй  Западной 
Европы:  они  содействовали  падению в  ней  средневековых  форм.  Численное 
ослабление барониального рыцарского класса,  являвшееся следствием отлива 
рыцарей  на  Восток,  продолжавшегося  почти  непрерывно  в  течение  двух 
столетий,  облегчало  королевской  власти  борьбу  с  оставшимися  на  родине 
представителями  феодальной  аристократии.  Небывалое  дотоле  развитие 
торговых  отношений  содействовало  обогащению  и  усилению  городского 
класса,  который  в  Средние  века  был  опорой  королевской  власти  и  врагом 
феодалов. Затем, крестовые походы в некоторых странах облегчили и ускорили 
процесс  освобождения  вилланов  от  крепостной  зависимости:  вилланы 
освобождались  не  только  вследствие  ухода  в  Святую  землю,  но  и  методом 
выкупа свободы у баронов, которые нуждались в деньгах при отправлении в 
крестовый  поход  и  поэтому  охотно  вступали  в  такие  сделки.  В  крестовых 
походах принимали участие представители всех тех групп, на которые делилось 
население средневековой Западной Европы, начиная от крупнейших баронов и 
кончая массами простых вилланов; поэтому крестовые походы содействовали 
сближению  всех  классов  между  собой,  как  и  сближению  различных 
европейских народностей. Крестовые походы впервые соединили в одном деле 
все общественные классы и все народы Европы и пробуждали в них сознание 
единства.

С другой стороны, приводя в близкое соприкосновение различные народы 
Западной Европы, крестовые походы помогали им уяснить свои национальные 
особенности.  Приведя  западных  христиан  в  близкое  соприкосновение  с 
иноплеменными и иноверными народами Востока (греками, арабами, турками и 
так  далее),  крестовые  походы  содействовали  ослаблению  племенных  и 
религиозных  предрассудков.  Близко  ознакомившись  с  культурой  Востока,  с 
материальной  обстановкой,  нравами  и  религией  мусульман,  крестоносцы 
приучались видеть  в  них себе  подобных людей,  начинали ценить и  уважать 
своих  противников.  Те,  кого  они  сначала  считали  полудикими  варварами  и 
грубыми  язычниками,  оказывались,  в  культурном  отношении,  выше  самих 
крестоносцев.  Крестовые  походы  наложили  неизгладимый  отпечаток  на 
рыцарский  класс;  война,  служившая  ранее  феодалам  лишь  средством  к 
достижению  эгоистических  целей,  в  крестовых  походах  получила  новый 
характер:  рыцари  проливали  свою  кровь  по  идейным  и  религиозным 
побуждениям. Идеал рыцаря, как борца за высшие интересы, борца за правду и 



за  религию,  образовался  именно  под  влиянием  крестовых  походов.  Самым 
важным следствием крестовых походов было культурное влияние Востока на 
Западную  Европу.  Из  соприкосновения  на  Востоке  западноевропейской 
культуры с  византийской и  особенно с  мусульманской вытекли чрезвычайно 
благотворные  последствия  для  первой.  Во  всех  областях  материальной  и 
духовной  жизни  встречаются  в  эпоху  крестовых  походов  или  прямые 
заимствования  с  Востока,  или  явления,  обязанные  своим  происхождением 
влиянию этих заимствований и тех новых условий, в какие стала тогда Западная 
Европа.

Мореплавание  достигло  во  время  крестовых  походов  небывалого 
развития:  большая часть крестоносцев отправлялась в Святую землю морем; 
морским же маршрутом велась и почти вся обширная торговля между Западной 
Европой  и  Востоком.  Главными  деятелями  в  этой  торговле  являлись 
итальянские  купцы  из  Венеции,  Генуи,  Пизы,  Амальфи  и  других  городов. 
Оживленные торговые отношения приносили в Зап. Европу множество денег, а 
это,  вместе  с  развитием  торговли,  приводило  к  упадку  на  Западе  форм 
натурального  хозяйства  и  содействовало  тому  экономическому  перевороту, 
который замечается в конце Средних веков. Отношения с Востоком приносили 
на Запад много полезных предметов, до тех пор или вовсе там не известных, 
или же бывших редкими и дорогими. Теперь эти продукты стали привозиться в 
большем количестве, дешевели и входили во всеобщее употребление. Так были 
перенесены с  Востока  рожковое дерево,  шафран,  абрикос  (дамасская  слива), 
лимон,  фисташки  (сами  слова,  обозначающие  многие  из  этих  растений— 
арабские).  В  обширных  размерах  стал  ввозиться  сахар,  вошёл  в  широкое 
употребление рис. В значительном количестве ввозились также произведения 
высоко  развитой  восточной  промышленности—  бумажные  материи,  ситец, 
кисея,  дорогие  шёлковые  ткани  (атлас,  бархат),  ковры,  ювелирные  изделия, 
краски и  тому подобное.  Знакомство с  этими предметами и со  способом их 
изготовления  повело  к  развитию  и  на  Западе  подобных  же  отраслей 
промышленности  (во  Франции  тех,  кто  изготовлял  ковры  по  восточным 
образцам,  называли  «сарацинами»).  С  Востока  заимствовано  было  много 
предметов одеяния и домашнего комфорта, которые носят в самих названиях 
(арабских) доказательства своего происхождения (юбка, бурнус, альков, софа), 
некоторые предметы вооружения (арбалет) и тому подобное.

Значительное  количество  восточных,  преимущественно  арабских  слов, 
вошедших  в  эпоху  крестовых  походов  в  западные  языки,  указывает 
обыкновенно на заимствование того, что обозначается этими словами. Таковы 
(кроме  указанных  выше)  итал.dogana,  фр.douane—  таможня,—  адмирал, 
талисман и др. Крестовые походы познакомили западных учёных с арабской и 
греческой наукой (например,  с  Аристотелем).  Особенно много приобретений 
сделала в это время география: Запад близко ознакомился с целым рядом стран, 
мало известных ранее; широкое развитие торговых сношений с Востоком дало 
возможность  европейцам  проникнуть  в  такие  отдаленные  и  малоизвестные 
тогда страны, как Центральная Азия (путешествия Плано Карпини, Вильгельма 



из  Рубрука,  Марко  Поло).  Значительные  успехи  сделали  тогда  также 
математика, астрономия, естественные науки, медицина, языкознание, история. 
В  европейском  искусстве  с  эпохи  крестовых  походов  замечается  известное 
влияние искусства византийского и мусульманского.

Такие заимствования можно проследить в архитектуре (подковообразные 
и сложные арки, арки в форме трилистника и остроконечные, плоские крыши), 
в  скульптуре  («арабески»—  самое  название  указывает  на  заимствование  от 
арабов), в художественных ремеслах. Поэзии, духовной и светской крестовые 
походы  дали  богатый  материал.  Сильно  действуя  на  воображение,  они 
развивали его у западных поэтов; они познакомили европейцев с сокровищами 
поэтического творчества Востока, откуда перешло на Запад много поэтического 
материала,  много  новых сюжетов.  В общем, знакомство  западных народов  с 
новыми странами, с иными чем на Западе политическими и общественными 
формами,  со  множеством новых явлений и  продуктов,  с  новыми формами в 
искусстве,  с  другими  религиозными  и  научными  взглядами—  должно  было 
чрезвычайно расширить умственный кругозор западных народов, сообщить ему 
небывалую  дотоле  широту.  Западная  мысль  стала  выбиваться  из  тисков,  в 
которых католическая церковь держала до тех пор всю духовную жизнь, науку и 
искусство.  Авторитет  римско-католической  церкви  был  сильно  подорван 
неудачей тех стремлений и крушением надежд, с которыми она повела Запад в 
крестовые походы. Широкое развитие под влиянием крестовых походов и через 
посредство  сирийских  христиан  торговли  и  промышленности  содействовало 
экономическому преуспеванию стран, принявших участие в этом движении, и 
давала простор разнообразным мирским интересам, а это ещё более подрывало 
здание средневековой церкви и её аскетические идеалы. Ближе ознакомив Запад 
с  новой  культурой,  сделав  для  него  доступными  сокровища  мысли  и 
художественного  творчества  греков  и  мусульман,  развив  мирские  вкусы  и 
взгляды, крестовые походы подготовляли так называемое Возрождение, которое 
хронологически непосредственно примыкает к ним и в значительной степени 
есть их следствие. Этим способом крестовые походы косвенно содействовали 
выработке нового направления в духовной жизни человечества и подготовили, 
отчасти, основы новой европейской цивилизации.








