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Может показаться, что сама постановка вопроса о возможности 
изучения истории повседневности Средневековья содержит в 
себе некоторый элемент лукавства. В самом деле, мы ведь хоро-
шо знаем, что история повседневности Средневековья не только 
возможна, но она уже давно существует. Разумеется, я имею в 
виду не те, все более и более множащиеся популярные работы, 
написанные на потребу широкой публики, в которых зачастую 
лишь обозреваются предметы обихода или просто описываются 
нравы и обычаи в ту или иную средневековую эпоху. Я веду речь 
о вполне серьезных проблемных работах, в которых повседневная 
обыденность выступает в качестве одного из инструментов ис-
следования и способов проникновения прежде всего во внутрен-
ний мир и “картину мира” средневекового человека1.

Вероятно, поставленный вопрос следует интерпретировать 
несколько иначе: “Какая история повседневности Средневековья 
нам желательна и возможна ли она?” Вряд ли она возможна в той 
же самой мере как, например, в большинстве работ наших коллег 
историков Нового и Новейшего времени, этнологов, социологов, 
культурологов, о которых упоминает в своих – всем нам хорошо 
известных – обзорах Н.Л. Пушкарева2. Почти все анализируемые 
ею работы относятся к более поздним периодам истории, есте-
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ственно, гораздо лучше, чем Средневековье, обеспеченным ис-
точниками. Хотя вопросы, над которыми задумываются их авто-
ры, видимо, не следует упускать из виду и медиевистам. В этой 
связи не лишним будет напомнить, что сама история повседнев-
ности некогда во многом выросла, как известно, из этнологии, в 
чем уже давно признался один из родоначальников истории по-
вседневности Средневековья Жак Ле Гофф3.

Однако вопрос о возможности изучения истории повседнев-
ности Средневековья может показаться еще более лукавым и по 
другой причине. Ясно, что его постановка в предлагаемой фор-
ме уже ее подразумевает. Можно сомневаться в результатах 
проведенного исследования. Они действительно часто непред-
сказуемы. Но сама возможность изучения наших источников на 
предмет пригодности их использования по данной теме непрере-
каема. Поэтому сформулированный таким образом вопрос можно 
трактовать и как постановку особой проблемы информационных 
ресурсов средневековых источников, и, исходя из них, корректи-
ровки методов их изучения по интересующей нас теме. 

Попытаюсь пояснить свою мысль, опираясь на собственный 
исследовательский опыт. Многим из присутствующих известно, 
что я уже не один год занимаюсь изучением родословных алтар-
ных трибутариев в средневековой Фландрии. Алтарными трибу-
тариями (tributarii, sanctuarii, servi (homines) ecclesie, familiares, 
(cero)censuales) становились либо члены (главным образом, жен-
щины) свободных, нередко даже знатных, семей, отдавая себя под 
покровительство святого патрона монастыря или кафедрального 
собора (фактически же аббата или епископа), либо в них пре-
вращались сервы в ходе акта их освобождения и жертвования 
святому их светскими сеньорами. Продолжая жить в миру, ал-
тарные трибутарии были обязаны Церкви ежегодной уплатой не-
большого личного взноса (capitalis census, capitagium), который 
не превышал нескольких денариев, а также выплатами брачной 
пошлины (vadimonium, badimonium) за разрешение на брак (pro 
licentia maritali) и посмертного побора (mortua manus), т.е. налога 
на наследство. Они находились под исключительной юрисдикци-
ей (advocatia) и защитой (mundeburdo, defensio) аббата или епи-
скопа и пользовались широкими налоговыми привилегиями. Их 
отличал также особый порядок наследования ими статуса: стро-
го по материнской линии или, следуя буквальной формулировке 
средневековых текстов, “per ventrem” (“по утробе”). Вот почему 
их учет преимущественно осуществлялся в виде составления для 
них своеобразных матрилинейных родословных4. 
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Используя эти родословные алтарных трибутариев, я попы-
тался проанализировать традиции имянаречения в их семьях. 
Связь данного сюжета о семейных обычаях выбора имени с исто-
рией повседневности очевидна. Неслучайно и Ю.Л. Бессмертный 
называл его, как и всю вообще сферу частной жизни, “наиболее 
повседневным”5. Меня интересовал в связи с этой темой следую-
щий круг основных вопросов:
–  выбору каких имен средневековая фламандская семья отдавала 

предпочтение;
–  насколько свободны были родители в выборе имени для своего 

ребенка;
–  какими резонами они руководствовались и под влиянием каких 

стереотипов они находились или каким “автоматизмам” подчи-
нялись, выбирая то или иное конкретное имя.

Казалось бы, избранные мной источники – матрилинейные 
родословные алтарных трибутариев – сулили достаточно нетри-
виальные результаты. И мне действительно удалось по ним кое-
что узнать6. В частности, выяснилось, что вплоть до XIII века 
средневековые фламандцы продолжали отдавать предпочтение 
выбору для своих детей имен древнегерманского происхождения, 
смысловое значение которых отражало – как это ни покажется 
странным для XIII в. – “варварскую” шкалу ценностей7. Христи-
анские, библейские имена и имена общехристианских святых и 
мучеников появляются у них сравнительно поздно, лишь с конца 
XII – начала XIII в., и получают более или менее заметное рас-
пространение только в XIV в. Что же касается имен наиболее по-
читаемых местных святых, то эти имена среди них и вовсе пара-
доксальным образом так и остались исключительно редкими. Все 
это означает, что вмешательство Церкви во внутрисемейные тра-
диции имянаречения в Средние века практически отсутствовало8, 
а христианизация сознания средневековых мирян в лице, – что 
выглядит весьма неожиданно – алтарных трибутариев9, на быто-
вом уровне у них не всегда даже себя проявляла10 и длительное 
время почти не затрагивала ту сферу их повседневной жизни, ко-
торая касалась обычаев имянаречения.

Однако все это не означало, что сами родители были совер-
шенно вольны при выборе имени для своего ребенка. На этот вы-
бор оказывал влияние ряд факторов.

Прежде всего он определялся принадлежностью семьи к той 
или иной этнокультурной общности. Неслучайно, как только 
что было отмечено, среди средневековых фламандцев – потом-
ков салических франков – особым авторитетом пользовались 
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именно древнегерманские имена. Имели место и региональные 
предпочтения в выборе тех или иных имен жителями различных 
областей средневековой Фландрии. Очевидно, этот выбор соот-
ветствовал также и социальному статусу семьи. Он, естествен-
но, также зависел и от степени престижности того или иного 
имени и “моды” на него. А вот фактор принадлежности семьи 
к той или иной монастырской familia – как это опять-таки ни 
странно звучит по отношению к алтарным трибутариям11 – почти ни-
как не сказывался на их имянаречении. Также явное влияние 
оказывал на их выбор имен фактор соседства внутри той или 
иной деревни. На него указывают отчетливо выраженные осо-
бенности в именниках жителей даже близлежащих селений. 
Эти различия в наборе наиболее часто избираемых ими имен 
свидетельствуют о том, что в каждом из этих поселений дей-
ствовали какие-то свои собственные внутриобщинные обычаи  
имянаречения.

Но в наибольшей степени выбор имени определялся все-таки 
внутрисемейными традициями имянаречения. На этом вопросе я 
позволю себе остановиться чуть подробнее.

О самом бытовании таких семейных обычаев выбора имени 
говорят:
–  существенные различия в подборе имен, предпочитаемых раз-

ными семьями при имянаречении детей даже в пределах одной 
и той же деревни;

–  наличие у каждой из них круга наиболее часто повторяющих-
ся из поколения в поколение определенных мужских и женских 
имен;

–  эти имена, составлявшие, видимо, семейный именной фонд, при 
всем при том, не обязательно относились к числу самых рас-
пространенных, “модных” имен, а как раз наоборот, иногда мог-
ли принадлежать даже и к достаточно редким;

–  порядок (“генеалогия”) наследования этих семейных имен (как 
правило, детьми – первенцами) позволяет предполагать, что в 
качестве основного “механизма”, определявшего этот порядок, 
выступал институт крестничества;

–  в число самих крестных при этом избирались, в основном, ку-
зины матери новорожденного и ее более старшие боковые род-
ственники по женской линии. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что данные антропо-
нимические традиции проявляют себя не в патрилинейных, а в 
матрилинейных генеалогиях. Значит, несмотря на то, что средне-
вековая женщина после свадьбы входила в семью своего мужа, 
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она, видимо, все же сохраняла семейную память и о своем соб-
ственном материнском роде, в котором продолжала поддерживать 
семейные традиции имянаречения.

Однако если само существование обычаев выбора имени у 
семей алтарных трибутариев вряд ли подлежит сомнению, то вот 
их объяснение и более детальная характеристика наталкиваются 
на источниковые трудности. Начать с того, что об упомянутых в 
этих родословных алтарных трибутариях нам практически ниче-
го больше, кроме их имен, неизвестно. Предпринятая мной по-
пытка выйти за рамки самих родословных и обратиться к другим 
документам, в частности, к грамотам, некрологам, к спискам вас-
салов и поместным описям тех монастырей, в которых те же са-
мые алтарные трибутарии могли бы тоже упоминаться, пока, увы, 
не привела меня к каким-то более или менее значимым результа-
там. А отсутствие дополнительной информации об этих людях 
крайне затрудняет объяснение их антропонимических приорите-
тов. Само собой разумеется, что у меня нет никаких прямых со-
общений о самих обстоятельствах их крещения и имянаречения. 
Поэтому приходится использовать другие аналогичные – и часто 
весьма скудные – свидетельства на эту тему или довольствовать-
ся косвенными признаками, добытыми из самих родословных 
описаний.

Далее, говоря об этих родословных, я постоянно подчеркивал 
на всех коллоквиумах последних лет, в которых принимал уча-
стие, явную неполноту и своеобразие содержащихся в них опи-
саний12. Мы имеем дело с довольно странными и пока не вполне 
понятными текстами. Каждый из них, и все они в совокупности, 
сами по себе требуют сначала предварительного изучения и спе-
циального осмысления, без которого есть риск прийти к ложным 
выводам и сомнительным результатам. 

Одним из ключевых вопросов в связи с этим представляет-
ся вопрос о том, а не отражена ли в этих родословных сугубо 
формальная, созданная монахами лишь в угоду своей админи-
стративной прихоти линия происхождения принадлежавших им 
алтарных трибутариев, или речь в них все-таки идет о реальной, 
отчетливо сознающей общность своего происхождения и своего 
родства по материнской линии семейно-родовой группе? Иначе 
говоря, оправданно ли считать эти родословные одной из форм 
семейного самосознания и семейной памяти самих в них опи-
санных алтарных трибутариев (в том числе и мужчин), или они 
представляют собой фикцию, выполнявшую сугубо утилитарную 
функцию учета алтарных трибутариев и контроля за ними со 
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стороны администрации того или иного монастыря, самими же 
алтарными трибутариями их собственные родословные рассма-
тривались, в лучшем случае, лишь как правовой инструмент со-
хранения за собой и своими потомками своего, наследуемого ими 
по материнской линии, статуса и связанных с ним прав и при-
вилегий? Как будто бы обнаруженные мной в этих родословных 
признаки бытования у описанных в них алтарных трибутариев 
характерных семейных обычаев имянаречения являются одним 
из свидетельств в пользу того, что мы имеем дело все же с некими 
реальными родовыми образованиями, внутри которых проявляли 
себя определенные признаки родового самосознания и семейной 
памяти их членов13.

Итак, чему же учит меня мой собственный исследовательский 
опыт? Задавая себе вопросы о каких-то проявлениях частной и 
повседневной жизни средневекового человека, мне редко удает-
ся находить в моих источниках прямые ответы на свои вопросы. 
В них все время ощущается недостаток точной информации, и я 
вынужден часто продвигаться окольными путями, применять к 
этим источникам какие-то особые подходы. Например, задавшись 
вопросом о внутрисемейных обычаях имянаречения, я столкнул-
ся с необходимостью “перетряхивать”, сравнивая друг с другом, 
сотни родословных описаний алтарных трибутариев различ-
ных монастырей, а также и некоторые другие поименные описи 
средневековой Фландрии. А для того, чтобы узнать что-либо об 
организации повседневной работы средневекового писца или ар-
хивиста, мне пришлось по-новому “прочитать” написанные ими 
грамоты, не забывая при этом заглянуть и на оборотные стороны 
этих грамот, а также более тщательным образом и несколько под 
иным углом зрения рассмотреть оставленные ими картулярии и 
инвентарные описи14. 

И при этом меня с особой остротой продолжают мучить во-
просы:

– что же все–таки представляют собой сами эти документы;
– зачем и как они были созданы;
– насколько адекватно они отражают повседневную действи-

тельность;
– какие методы анализа к ним применимы.
Одним словом, именно в этом смысле, т.е. в качестве особой 

источниковой проблемы у меня практически нет сомнений в на-
учной актуальности обсуждаемого вопроса: “Возможно ли изуче-
ние истории повседневности Средневековья?”
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невная жизнь в России: междисциплинарный подход // Там же. 2010. М., 2011.  
С. 359–368.

  3  См.: Ле Гофф Ж. Историк и человек повседневный // Он же. Другое Сред-
невековье: Время, труд и культура Запада / пер. с фр. Екатеринбург, 2000. 
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во Франции: достижения и трудности (Критические заметки медиевиста) // 
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очередь”.

  4  См. подробнее: Габдрахманов П.Ш. Родословные трибутариев в средневе-
ковой Фландрии // Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы 
и исследования. 2002 год: Генеалогия как форма исторической памяти / отв. 
ред. Е.А. Мельникова. М., 2004. С. 61–77; Он же. Некоторые особенности 
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бутариев // Социальная идентичность средневекового человека / Отв. ред. 
А. А. Сванидзе, П.Ю. Уваров. М., 2007. С. 60–69.

  5  См.: Бессмертный Ю.Л. Предисловие // Человек в кругу семьи: Очерки 
по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени / под ред. 
Ю.Л. Бессмертного. М., 1996. С. 6–7. 

  6  См.: Габдрахманов П.Ш. Семейные традиции средневековых крестьян в от-
ражении их родословных: (Фландрия XII в.) // Человек в кругу семьи. Очер-
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истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового 
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в истории. М., 2002. Вып. 4 / Под ред. Ю.Л. Бессмертного и М.А. Бойцова. 
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тию Ю.Л. Бессмертного. М., 2003. Кн. 1. С. 677–711; Он же. Выбор имени 
в средневековой Фландрии (Некоторые предварительные итоги) // Именос-
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же. XII век в “антропонимической революции…” С. 80–82.
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ятие...” и т.п. – См.: Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм 
жизненного уклада и форм мышления в XIV–XV веках во Франции и Нидер-
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11  Не входя непосредственно в число монашеской братии, алтарные трибутарии 
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12  См. подробнее: Габдрахманов П.Ш. “Открытая книга” или “Книга за семью 
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вой и И. Н. Данилевского. М., 2012. С. 71–111; Он же. “Игры” со временем в 
родословных описаниях алтарных трибутариев XII–XIII веков из аббатства 
св. Петра в Генте // Ретроспективная информация источников: Образы и ре-
альность: Сб. статей по материалам конференции / под ред. О.И. Тогоевой и 
И.Н. Данилевского. М., 2013. С. 35–53.

13  См. подробнее: Габдрахманов П. Ш. Матрилинейные родословные церков-
ных зависимых во Фландрии XII–XIII веков: мнимая реальность? // Восточ-
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конференции. М., 2002. С. 41–45; Он же. Странная origo Бруны: О самосо-
знании алтарных трибутариев в Эно XIII века // Казус – 2005. М., 2006. Вып. 
7. С. 307–328.

14  См. об этом: Габдрахманов П.Ш. Странный средневековый свиток. Загадки 
описания алтарных трибутариев в аббатстве св. Петра в Генте XIII века. М., 
2012. Кн. I. 
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