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В 2000 г. в издательстве РГГУ вышла коллективная монография 
“Человек в мире чувств”1. Она стала второй частью большого на-
учного проекта Ю.Л. Бессмертного, направленного на изучение 
истории частной жизни и повседневности2, и именно в этой книге 
была опубликована моя по-настоящему первая статья, посвящен-
ная особенностям средневекового правосознания3.

Я до сих пор считаю данный текст весьма удачным. Практи-
чески без изменений в качестве одной из глав он вошел в мою 
монографию, изданную несколькими годами позже4. И в какой-то 
степени успех этой статьи, как мне представляется, оказался свя-
зан как раз с тем, что в ней удалось совместить два направления 
исследований – историю права и историю повседневности. Это 
действительно был рассказ о “человеке в мире чувств”: о его вос-
приятии тюрьмы и суда, пытки и самого института признания, 
своего тела и души, о его понимании того, что такое страдание, 
виновность, дружба и даже любовь.

Все эти вопросы были рассмотрены в статье сквозь призму пра-
ва, с использованием такого интересного, но достаточно редкого в 
исследовательской практике медиевистов источника, как судебные 
протоколы, сохранившие для нас признания средневековых пре-
ступников, их полемику с судьями, а также собственно правовые 
нормы, существовавшие во Франции на протяжении XIII–XV вв.
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Сомнения в возможности использования подобных текстов 
при изучении истории повседневности (а речь шла именно о по-
вседневности, пусть даже и не самой рядовой) пришли значи-
тельно позднее выхода нашего сборника из печати. И связаны они 
были прежде всего с источниковедческой стороной проблемы, с 
осознанием некоторой, если угодно, неполноценности такого 
типа документов, как судебные приговоры. 

Проблема, собственно, заключается в том, что информацию, 
которую предоставляют нам данные источники, нельзя назвать 
просто фрагментарной5. Хуже то, что она a priori является от-
редактированной, прошедшей через руки писцов, присутство-
вавших на заседаниях; самих судей, контролировавших не только 
следствие по уголовным (или гражданским) искам, но и письмен-
ную фиксацию принятых по ним решений; наконец, судебных се-
кретарей, отвечавших за составление регистров уже рассмотрен-
ных дел. Именно эти тексты и становятся в результате нашими 
основными источниками по истории средневекового правосозна-
ния, и мы обязаны учитывать в своей работе их сугубо авторский 
характер. Иными словами, средневековые судебные протоколы 
ни в коем случае нельзя назвать беспристрастной констатацией 
фактов: это отнюдь не стенограмма заседаний, состоявшихся в 
далеком XIV или XV в. Скорее, мы имеем дело с интерпретацией 
этих фактов и не можем рассчитывать на полную объективность 
полученной информации – как не можем на ее основании делать 
и какие-то обобщающие выводы6.

Вот почему удачу своей первой статьи я связываю с особен-
ностями конкретного источника, на котором был основан мой 
анализ, – “Уголовного регистра Шатле”, чей авторский характер 
(характер выборки прежде всего) я понимала уже на тот момент7. 
И, как я считаю и теперь, только при осознании данного факта 
(необъективности информации, предоставляемой нам средневе-
ковыми судебными документами) и возможно изучение истории 
повседневности применительно к истории права.

Таким образом, проблема источников – первое, на что я хотела 
бы обратить особое внимание. С материалами судебной практики, 
как, впрочем, и с любым правовым текстом, следует обращаться 
предельно аккуратно. Необходимо прежде всего понимать, за-
чем создавался тот или иной документ, какие цели преследовал 
его автор, каково было его личное отношение к описываемым со-
бытиям. Решению именно этой проблемы оказалась в большой 
степени посвящена моя монография «“Истинная правда”: Языки 
средневекового правосудия», главным итогом которой стал вывод 
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о том, что применительно к судебным протоколам (в том числе, к 
признаниям обвиняемых) мы чаще всего имеем дело с сознатель-
ным искажением действительности со стороны судей и их секре-
тарей – в угоду самым разным, личным или же групповым, инте-
ресам: процессуальным, правовым, политическим, религиозным. 
И изучаем мы не факты, а их авторскую интерпретацию.

Означает ли это, что отныне я полагаю совершенно невозмож-
ным изучение истории повседневности на правовом материале? 
На этот вопрос ответить крайне сложно.

В определенном смысле, с учетом описанных выше особен-
ностей источниковой базы, это, безусловно, возможно. Если 
говорить о сугубо авторских правовых текстах – авторских в 
буквальном смысле этого слова – то применительно к истории по-
вседневности первыми, конечно, следует назвать выборки судеб-
ных дел, созданные непосредственно в то время, когда эти дела 
рассматривались. “Уголовный регистр Шатле” Алома Кашмаре, 
с этой точки зрения, представляет собой идеальный вариант, по-
скольку в данном случае мы получаем индивидуальный взгляд как 
на повседневность средневекового суда, так и на повседневную 
жизнь преступного мира. Сюда же я бы отнесла и более ранние 
выборки – например, регистры французских аббатств, обладав-
ших правом высшей юрисдикции, созданные в конце XIII – пер-
вой половине XIV в.8, или регистр уголовных дел Парижского 
Парламента первой половины XIV в., составленный секретарями 
суда Этьеном де Гиеном и Жеффруа де Маликорном9.

К этой группе источников логично примыкают и “Дневники” 
секретарей по гражданским делам Парижского Парламента Ни-
коля де Бая и Клемана де Фокамберга первой половины XV в.10 
Несомненно, в данном случае следует учитывать, что в опубли-
кованном виде эти тексты являются произведением (выборкой) 
не самих авторов, но их издателя, Александра Тюэте11. Однако, 
как справедливо отмечает С.К. Цатурова, именно этим двум се-
кретарям Парламента был свойственен в высшей степени инди-
видуальный подход к ведению регистров, которые по стилю дей-
ствительно напоминали личные дневники или мемуары12. Иными 
словами, из каждодневных записей Н. де Бая и К. де Фокамберга 
мы можем почерпнуть информацию не только по судебным реше-
ниям, но и по повседневной жизни такого важного средневеково-
го судебного учреждения как Парижский Парламент.

Однако при чтении этих выборок судебных дел – и это второй 
момент, на который я бы хотела обратить внимание, – сразу же 
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возникает еще один вопрос. Какую именно историю мы изучаем 
на основании подобных текстов? 

Рассмотрим, к примеру, одно из дел, записанных Аломом 
Кашмаре в “Уголовном регистре Шатле”13. Речь в нем идет о не-
коем Рено де Сен-Марке, арестованном по подозрению в краже 
лошади. Из достаточно подробных показаний обвиняемого мы 
узнаем, что изначально тот работал в винограднике, затем завер-
бовался в наемники, а после вел “бродячую жизнь в Париже” (il 
a esté sans maistre et vacabond parmi la ville de Paris). Иск против 
него подал королевскому прево его бывший хозяин, и на пытке 
Рено признался в многочисленных кражах, за что был приговорен 
к повешению “как закоренелый вор и предатель своего господи-
на” (сomme très-fort larron et traitre de son maistre)14. 

С одной стороны, в данном случае мы, безусловно, имеем 
дело с историей повседневности: с весьма насыщенной события-
ми жизнью рядового средневекового обывателя, успевшего побы-
вать и наемным рабочим, и солдатом, но под давлением обстоя-
тельств превратившегося в преступника. С другой стороны, тот 
же спектр вопросов (происхождение этого человека, его выбор 
занятий, условия его жизни, его отношения с окружающими) мы 
можем рассматривать как составную часть (вернее, как объект 
исследования) социальной истории. И, наконец, мы можем най-
ти данному казусу сугубо правовое применение, используя его, 
к примеру, в исследовании, посвященном пониманию предатель-
ства в средневековой Франции15.

Возьмем другой пример – описание исключительно холодной 
зимы 1408 г., данное в “Дневнике” Николя де Бая. Морозы стояли 
в тот год столь сильные, что на отопление Парижского Парламен-
та не хватало дров, а чернилами невозможно было писать. Затем 
лопнувший на Сене лед сломал мосты, и работа суда оказалась 
полностью парализована: утром 31 января на службу не явились 
практически все чиновники, за исключением первого президента, 
нескольких советников и самого секретаря по гражданским делам16. 

Подробный и весьма живописный рассказ Николя де Бая 
касается, на первый взгляд, прежде всего повседневной жизни 
французской столицы. Однако в то же самое время, как пишет 
С.К. Цатурова, данная информация используется автором, чтобы 
подчеркнуть, что даже в таких трудных условиях органы власти 
продолжали функционировать, исполняя свое предназначение17. 
Следовательно, нам стоит задуматься над тем, что сами чиновни-
ки воспринимали Парижский Парламент как сложившийся, зре-
лый организм уже в начале XV в., и, таким образом, вести речь об 
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институциональной истории Средневековья, а вовсе не об исто-
рии повседневности.

То же самое относится и к многочисленным описаниям прогулов 
заседаний, которые позволяли себе чиновники уголовных и граж-
данских судов в Париже XIV–XV вв., будь то королевская тюрьма 
Шатле или Парламент18. Именно судебные протоколы, сколь фор-
мализованы они ни были, доносят до нас подобную, весьма ценную 
информацию о повседневной жизни этих людей, об их отношении к 
собственной деятельности. Тем не менее, и она может быть интер-
претирована в рамках институциональной истории или, к примеру, 
использована в просопографических исследованиях. А интерес-
нейшие данные о формировании и существовании банд профес-
сиональных воров – об их образе жизни, тайном языке и жестах, 
особом стиле в одежде, об их любовных и дружеских связях, ме-
стах обитания и маршрутах перемещения по стране19 – мы в равной 
степени можем применить в работах и по социальной истории, и по 
истории повседневности, и даже по истории французского языка… 

Иными словами, что же такое собственно история повсед-
невности Средневековья? Особая область исторического знания 
или, быть может, лишь некий общий информационный контекст, 
из которого медиевисты черпают сведения по интересующим их 
более узкоспециальным проблемам? На сегодняшний день лично 
мне сложно дать внятный ответ на данный вопрос. И сложность 
эта связана с еще одним обстоятельством, на котором я хотела бы 
остановиться. 

Следует хорошо понимать, на решение каких исследователь-
ских задач, на раскрытие каких научных проблем должна быть 
направлена информация по истории повседневности, которую мы 
добываем из различных, в том числе правовых, источников, а для 
этого – прежде всего задуматься, не является ли такая информа-
ция сугубо описательной, т.е. предполагающей совершенно пози-
тивистскую (пусть и в самом лучшем значении этого слова) мане-
ру изучения прошлого и его презентации. Это может относиться 
и к рассказу Николя де Бая о том, что зимой 1408 г. в Парижском 
парламенте кончились дрова, и к рассказу Алома Кашмаре о том, 
что при продаже краденых вещей профессиональные парижские 
воры особым образом терли кончик носа20.

Вне всякого сомнения, и в том, и в другом случае мы имеем 
дело с информацией – причем весьма любопытной – по истории 
повседневности средневековой Франции. Какую проблему, одна-
ко, мы можем поставить и рассмотреть на этом материале? Не 
сведется ли наш анализ к простому пересказу ставших извест-



360 Возможно ли изучение истории повседневности Средневековья? 

ными нам фактов? Ведь описание какой-то истории, тем более, 
единичного казуса еще не может быть названо полноценным ис-
следованием по истории повседневности. 

Данное наблюдение касается в том числе и судебных казусов 
из истории западноевропейского Средневековья. Как мне пред-
ставляется, наиболее перспективными, с точки зрения истории 
повседневности, оказываются здесь, безусловно, частные (семей-
ные, дружеские, профессиональные) конфликты. Именно они – а 
не существенно превышающие их по количеству (что характер-
но для французских судебных архивов XIV–XV вв., т.е. периода 
Столетней войны) дела о конфликтах военных и политических21 – 
дают нам материал по истории повседневности, а также по исто-
рии частной жизни. Супружеская любовь и супружеская невер-
ность, неразделенные чувства, месть, обида, способы разрешить 
конфликты “частным” образом, не прибегая к помощи судебных 
инстанций, – вот о чем мы читаем в судебных регистрах. Как все 
эти вопросы понимались средневековыми обывателями, чем для 
них была любовь, дружба, ненависть – вот что мы, как мне кажет-
ся, действительно можем изучать на материале правовых текстов, 
протоколов судебной практики22.

Вне всякого сомнения (и это отдельный и не менее важный 
момент), для того, чтобы просто увидеть эти маленькие зари-
совки из повседневной жизни людей Средневековья, необходимо 
прежде всего добраться до самих судебных архивов. Лишь дли-
тельная и последовательная работа в них может в результате при-
вести к тому, что разрозненные казусы, записи без конца или без 
начала, сложатся в некую связную, более или менее репрезента-
тивную картинку23…

Встречаются, конечно, и совсем безнадежные ситуации, когда 
тот или иной судебный казус является абсолютно уникальным, и 
никакой – правовой, политический или религиозный – контекст 
для него создать оказывается невозможно. Одним из наиболее яр-
ких примеров такого исследовательского “тупика” можно считать 
единственное известное на сегодняшний день медиевистам уго-
ловное дело о преследовании проститутки-трансвестита Джона 
Райкнера в Лондоне конца XIV в.24 Ни судебные чиновники, аре-
стовавшие этого человека и допросившие его об обстоятельствах 
его непростой жизни, ни современные историки не были в состоя-
нии представить исчерпывающее объяснение подобного феноме-
на. Для издателей и весьма небольшого числа западноевропейских 
исследователей этого судебного документа наиболее очевидной 
показалась его интерпретация в рамках гендерной истории25.  
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В то же время, с моей точки зрения, его позволительно рассма-
тривать и в рамках истории повседневности (изучения проблем 
городской проституции), и в рамках истории права (исследова-
ния по регламентации наказаний за сексуальные преступления), 
и даже в рамках экономической истории, учитывая, что продажей 
собственного тела Джон Райкнер зарабатывал себе на жизнь26. 

Проблема, однако, заключается в том, что данный казус в лю-
бом случае остается пока единичным, и нам не с чем его срав-
нить, чтобы ответить хотя бы на один вопрос: насколько уникаль-
ной для Средневековья была описанная в нем ситуация.

Но даже если подходящий контекст и удается сформировать пу-
тем планомерного изучения многочисленных судебных регистров 
и история одного конкретного иска предстает на фоне ряда одно-
типных дел, подобное исследование все равно рискует остаться 
фрагментарным, поскольку мы никогда не узнаем обо всех без ис-
ключения случаях разрешения такого рода конфликтов27. Безуслов-
но, на нынешнем этапе развития исторической науки фрагментар-
ность наших знаний о прошлом уже не является какой-то особой 
проблемой, скорее, она превратилась в данность. Однако вопрос, 
может ли рассказанная таким образом история стать полноценным 
исследованием по истории повседневности, остается открытым.

Впрочем, насколько можно судить, в среде наших западных и, 
в частности, французских коллег этот вопрос не ставится в прин-
ципе. С момента публикации исследования Бронислава Геремека 
о парижских маргиналах ситуация практически не изменилась28. 
Книги, которые вышли в самые последние годы, продолжают 
именно эту, отчасти позитивистскую, линию описания жизни го-
родских низов на основании судебных материалов. Это – истории 
о бедняках и маргиналах в Средние века29, о шутах и распутни-
ках30, о сводниках и проститутках31. Исключением могла бы стать 
работа Изабель Матье, посвященная, как было заявлено в аннота-
ции, “повседневной жизни”, вернее, “повседневной активности” 
(activité quotidienne) суда в Анжу и Мене32. Однако и она на повер-
ку оказалась исследованием по институциональной истории и по 
истории формирования обычного права в Средние века, т.е. сочи-
нением, весьма далеким от образцовых, с этой точки зрения, “Мон-
тайю” или “Ведьмы из Жасмена” Эммануэля Ле Руа Лядюри33.

Не менее показателен и другой пример. С конца ноября 2012 г. 
по начало марта 2013 г. в Париже, в музее Клюни, прошла вы-
ставка, посвященная азартным играм в обществах Древнего мира 
и Средневековья. На ней были представлены редчайшие экспо-
наты: колоды карт (игральных и гадательных), наборы шашек, 
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шахмат, костей и многое другое – включая подробные описания 
известных нам или уже забытых старинных игр, позаимствован-
ные из текстов той или иной эпохи, а также миниатюры, вышив-
ки и гравюры, на которых остался запечатленным сам процесс 
игры34. Эта экспозиция стала прекрасной иллюстрацией на тему 
истории повседневности, однако ни в одном из сопровождавших 
ее пояснений не было сказано ни слова о том, что в средневековой 
Франции, к примеру, увлечение азартными играми рассматрива-
лось как уголовное преступление и наказывалось изгнанием из 
города, а в случае рецидива – смертной казнью35. Кроме того, 
“территория игры” (т.е. любые таверны и кабаки, а также поля и 
луга за городом или вокруг деревни) очень часто оказывалась ме-
стом, которое само по себе провоцировало другие, более тяжкие 
преступления – оскорбления, членовредительство или даже убий-
ства36. Устроители выставки обошли эти вопросы полнейшим 
молчанием и, изучив и процитировав огромное количество тек-
стов различных эпох, посвященных азартным играм, не обратили 
ни малейшего внимания на королевские ордонансы или на иные 
правовые документы, которые также могли многое рассказать об 
этой стороне повседневной жизни средневекового общества23…

*    *    *

Подводя итог сказанному, я должна чистосердечно признаться в 
том, что на сегодняшний день вопросов у меня остается больше, 
чем ответов. Можно ли, к примеру, утверждать, что история по-
вседневности ограничивается исключительно историей частной 
жизни? Очевидно, нет, ведь история повседневности по опреде-
лению должна быть значительно шире и охватывать самые разные 
сферы человеческой деятельности. Но как далеко в таком случае 
простираются ее границы? Какие проблемы она должна решать? 
Не превратятся ли подобные исследования в обычный пересказ 
прочитанного и как можно этого избежать?

Все это – открытые для меня вопросы. Но на них очень хоте-
лось бы когда-нибудь получить ответы… 
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