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СТУДЕНТЫ И МАГИСТРЫ В ПОРТУГАЛИИ 
КОН. XIII–XV ВВ.:  

ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И БОРЬБЫ  
ЗА ПРАВОВОЙ СТАТУС* 

DOI:  

Аннотация: Университеты традиционно рассматриваются как одно из 
уникальных созданий Латинского Средневековья. Тесно связанные с этими 
институтами средневековые интеллектуалы описываются как новая социаль-
ная группа, оказавшая огромное влияние на судьбу Запада (например, в иссле-
дованиях Ж. Ле Гоффа). Однако важнейшим вопросом остается то, в какой 
степени и каким образом воспринималась новизна этой группы в рамках язы-
ков самоописания средневекового общества, как в рамках риторики, так и в 
сфере права. Этой проблеме посвящен ряд исследований, однако они затраги-
вают, главным образом, случаи крупнейших ученых центров Европы, в част-
ности, Парижа. Периферийные университеты и члены их корпораций, зача-
стую воспроизводившие правовые модели и риторику саморепрезентации зна-
менитых университетов, как правило, изучаются мало.

В статье рассмотрен один из подобных случаев – формирование соци-
альной группы португальских интеллектуалов XIII–XV вв., связанных с уни-
верситетским сообществом. Португальский studium generale был основан меж-
ду 1288 и 1290 гг. в Лиссабоне, в течение следующих 100 лет неоднократно 
переезжал между двумя городами, Лиссабоном и Коимброй. В XIII–XV вв. 
представления о роли университетского сообщества претерпели множество 
изменений. Анализируя используемую в текстах терминологию и формы ре-
презентации интеллектуалов, автор пытается осмыслить новизну и «древ-
ность» средневековых университетских корпораций и связанных с ними соци-
альных групп.

Ключевые слова: средневековые университеты, университет Лиссабона и 
Коимбры, университет Льейды, новые социальные группы, история термино-
логии, социальные репрезентации.

Keywords: medieval universities, university of Lisbon-Coimbra, university 
of Lleida, new social groups, history of terminology, social representations.

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ. 

10.32608/1607-6184-2022-28-1-30-49



А.В. Русанов. Студенты и магистры в Португалии кон. XIII–XVвв. 31 

ВВЕДЕНИЕ 

Общим местом множества исследовательских и публицисти-
ческих сочинений является утверждение, что появление универси-
тетских сообществ – одна из ключевых новаций европейских Сред-
них веков, оказавших определяющее влияние на культуру и обще-
ство Нового времени1. Следует выделить несколько методологиче-
ских сложностей, возникающих при более подробном рассмотре-
нии этого обобщения. В первую очередь, необходимо отметить 
проблематичность самой концепции «новаций» (относящихся к 
формам социальной организации или к преподавательским техни-
кам) как в целом в гуманитарном и социальном знании2, так и, осо-
бенно, применительно к Средним векам3. Кроме того, сложными 
представляются вопросы о том, были ли эти новации именно сред-
невековыми и европейскими по происхождению4, а также о том, 
насколько значительна связь со средневековыми studia generalia и 
их социальными практиками у современных университетов. Нако-
нец, открытым остается вопрос о том, какого рода инновации были 
первостепенными для появления академических сообществ, а так-
же связанных с ними интеллектуальных и образовательных прак-
тик: правовые, педагогические, институциональные, социальные, 
этические, – и какие из них определили последующее своеобразие 
университета и университетской культуры5.  

Превращение городских школ Парижа, Болоньи и Оксфорда 
XI–XII в. в studia generalia, а также перенос их моделей на основы-

1 Например: Rüegg. 1992a: xix.  
2 См.: Урри. 2019: 115–126. 
3 В частности, к тому, как новации могли описываться членами средневековых 
сообществ. См. в отношении средневековых школ: Verger. 1994.  
4 А не, к примеру, античными или происходящими из мусульманского мира, 
ср.: Makdisi. 1981. 
5 При этом и сами университеты рассматриваются как источник глубоких 
изменений всего средневекового общества. К примеру, так оценивал их 
значение Р. Саузерн, автор концепции «схоластического гуманизма», 
заложившего, по его предположению, основы модерного западного общества. 
Он подчеркивал, что в XI–XII вв. в Латинской Европе происходит переход от 
управления, основанного на ритуале, к управлению, основанному на ясно 
определённых процедурах и понятиях, что было бы невозможно без 
интеллектуального опыта высших школ. (Southern. 2002: 158–159). Обзор 
подходов к исследованию университета как в одно и то же время продукта и 
как формирующей силы общества см.: Rüegg. 1992b: 9–14. 
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ваемые высшие школы, – безусловно, сложный и многосторонний 
процесс, по-разному интерпретируемый исследователями6. Для 
задачи данной статьи важна проблематизация соотношения инсти-
туциональной истории средневековых университетов и социальной 
истории. Как известно, использование термина «средневековый 
интеллектуал» позволило ряду исследователей, в первую очередь, 
Ж. Ле Гоффу7, предложить новую интерпретацию раннего периода 
европейской науки и образования вне жестких рамок институцио-
нальной истории8. Соответственно, с опорой на концепцию интел-
лектуалов А. Грамши9 была осуществлена попытка проследить но-
визну социального типа западного интеллектуала – «того, чьим 
ремеслом были мышление и преподавание своих мыслей»10 в го-
родском пространстве. Применение подобной концепции, без-
условно относящейся к модерным представлениям об обществе11, 
оставляет в тени специфику и границы понятий, использовавшихся 
для самоописания самими членами этих социальных групп (напри-
мер, лат. litterati), а также существовавших представлений о сооб-
ществах, к которым они принадлежали (например, к Церкви)12. 
Кроме того, в стороне остаются и более древние социальные прак-
тики (например, отношения учитель–ученик13), имевшие огромное 
значение в описываемых сообществах.  

В данном случае важна рефлексия как о соотношении совре-
менных схем интерпретации социальных феноменов, определяю-
щих инструменты исторического исследования, с формами рефлек-
сии об обществе, характерными для изучаемого периода14, так и о 

6 См.: Gorochov. 2016: 13–20; Уваров. 2018: 277–305. 
7 Ле Гофф. 2003. 
8 То есть, по выражению Ж. Ле Гоффа уделить внимание не институциям, а 
самим людям. (Le Goff. 2010: 13. Предисловие к переизданию 1984 г., не 
включенное в русский перевод). 
9 Le Goff. 2010: 14–15. 
10 Ле Гофф. 2003: 4.  
11 Например, итальянская исследовательница М. Фумагалли Беонио Броккьери 
указывала, насколько проблематично само использование для описания 
латинского Средневековья модернового понятия «интеллектуал», 
распространившегося во Франции лишь в конце XIX в. в связи с «Манифестом 
интеллектуалов», посвященному делу Дрейфуса: Fumagalli Beonio Brocchieri. 
1989: 201–204. 
12 Southern. 2002: 158–159. 
13 См.: Учитель и ученик. 2013. 
14 Эксле. 2007.  



А.В. Русанов. Студенты и магистры в Португалии кон. XIII–XVвв. 33 

подвижности и вариативности этих форм в зависимости от региона, 
времени, языка описания (например, от риторических приемов ars 
dictaminis или терминологии jus communis). В каждом из указанных 
случаев возможны существенные различия в представлениях об 
обществе, группах, его образующих, возможностях появления в 
данной сфере новых феноменов и о критериях их новизны. Рас-
сматриваемый в данной статье Португальский университет не воз-
ник «спонтанно», подобно высшим школам Парижа или Болоньи, а 
был основан королем Динишем между 1288 и 1290 гг. В течение 
первого столетия его деятельность, судя по всему, неоднократно 
прекращалась, несколько раз университет переезжал из Лиссабона 
в Коимбру и обратно. Очевидно, что эти обстоятельства не позво-
ляют уверенно говорить об одновременном с основанием studium 
generale появлении в Португалии постоянной группы homines novi, 
обладающей собственной идентичностью, – студентов и универси-
тетских преподавателей. Этот процесс, безусловно, был длитель-
ным, и его исследование требует многостороннего подхода, учиты-
вающего обозначенные выше общие методологические трудности.  

В данной статье будет дан краткий предварительный обзор 
двух возможных аспектов подобного анализа, которые, взаимно 
дополняя друг друга, позволят проследить новизну формирующей-
ся социальной группы, как воспринимаемую современниками, так 
и не замечаемую ими. Будут показаны терминологические измене-
ния самоописаний ученых сообществ и практик в Португалии XIII–
нач. XIV вв., и формы его репрезентации в кон. XIV–XV вв. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
(XIII–XIV ВВ.) 

Для регламентации статуса новых институций, для характери-
стики их места в обществе и отношений с церковной и светской 
властью, потребовался широкий арсенал понятий и концепций, от-
носящихся к сферам церковного и общего права, а также риториче-
ских приемов, сформировавшихся к тому времени в традиции ars 
dictaminis, которая распространилась в XIII в. на Пиренейском по-
луострове. Однако как сфера права, так и тесно с ней связанная ри-
торика, скорее сглаживали новизну того или иного социального 
феномена даже в тех случаях, когда она осознавалась составителя-



34              Nomini novi: новые социальные группы в жизни общества

ми изучаемых текстов15. Один из крупнейших современных иссле-
дователей средневековых университетов Ж. Верже указывал на 
данную проблему, подчеркивая, что исследование понятий позво-
ляет историку институций и сообществ пробиться к осознанию со-
временниками новизны (и преемственности) тех или иных соци-
альных и культурных феноменов16. Подходы подобных исследова-
ний разработаны О. Вейерс и другими участниками работавшего 
под ее руководством в 1985–2003 гг. Международного комитета 
интеллектуальных институций и связей в Средние века (Comité 
International des Institutions et de la Communication Intellectuelles au 
Moyen Âge, CIVICIMA). Ими было скрупулезно проанализировано 
происхождение ключевых терминов интеллектуальной культуры 
XII–XIII вв. и их семантические сдвиги17. Стоит отметить, что в 
центре внимания оставались важнейшие, «образцовые» studia 
generalia Латинской Европы, в первую очередь, Париж.  

Соответственно, с опорой на опыт данных исследований пред-
ставляется продуктивным рассмотреть изменения в употреблении 
ряда понятий, связанных с академической жизнью, в Португалии 
XIII–начала XIV вв. Представляется важным учесть изменения 
правового содержания данных терминов, обращая особое внимание 
на их использования для осмысления новых аспектов социальных 
групп и практик.  

Большинство подобных понятий (в частности, magister), как и 
представление о необходимости образования занимало значимое 
место в документах, связанных с Церковью задолго до появления 
особой университетской культуры и самих университетов18. В пор-
тугальских церковных документах XII–XIII вв. постоянны жалобы 
на неграмотных клириков, опирающиеся на 18-й канон III Латеран-
ского (1179) и подтверждающий его 11-й канон IV Латеранского 
собора (1215) об обязательном наличии при каждой епископской 
кафедре школы magister scholarum в качестве главы, наделенного 

15 О специфике описаний и самоописаний иберийских университетских 
сообществ средствами ars dictaminis cм.: Русанов. 2021а; Русанов. 2021b.  
16 Verger. 1992: 191–205. 
17 См., в первую очередь: Weijers. 1987. Итоги многолетней работы Комитета 
см.: Teeuwen. 2003. 
18 Gomes. 2007: 113–114. 
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значительными привилегиями19. Это постановление в качестве ти-
тула «De magistris scholasticis» также вошло в состав Декреталий 
Григория IX20. 

Следует особо отметить и иной контекст термина magister, в 
меньшей степени связанный с постоянным обладанием должно-
стью. Использование этого наименования наряду с понятиями 
doctor, а впоследствии и scholar, при упоминании того или иного 
лица в португальских церковных и королевских грамотах XII–XIII 
вв. приобретало все более обязательный характер21. Чем ближе к 
концу XIII в. были созданы документы, тем увереннее можно ин-
терпретировать эти термины, использованные как ученые звания, 
для получения которых необходимо было прежде пройти обучение 
в достойном studium, а не как, к примеру, указания на должность 
(вроде рассмотренного выше magister scholarum) или род занятий. 
Традиционно эту эволюцию связывают не только с развитием ин-
ститута университетских степеней, постепенно получавшем все 
более строгое правовое оформление в studia Парижа, Болоньи и 
Оксфорда, но и с формированием новой социальной группы пред-
ставителей интеллектуальной культуры – literati, или летра-
дос/летрадуш (letrados) на Пиренейском полуострове. 

Данный термин имел достаточно широкое значение в средне-
вековых текстах на латинском и народных языках. Особенность его 
использования в научной литературе состоит в том, что речь идет 
об интеллектуалах, выделившихся из среды клира, ставших специ-
алистами в области права и, как правило, связанных со светской 
властью22. Историки рассматривают их как обширную группу, для 
которой образование и ученость стали одной из основ их обще-
ственного положения, безусловно, являясь важной частью их осо-
бой идентичности23. Соответственно, становилось важным наиме-
нование magister или doctor, часто при отсутствии прямой связи с 
университетскими центрами. 

19 О возникновении и развитии этой должности и ее связи с формирующимися 
представлениями о статусе высшей школы на примере диоцезов северной 
Франции см.: Kouamé. 2021. 
20 Вопрос о влиянии принятия данного постановления на создание
университетов остается дискуссионным. Так, именно с ним немецкий историк 
И. Флайш связывает основание университета в Саламанке (Fleisch.  2006: 370.)
21 См.: Gama Caeiro. 1968: 5–6; Norte. 2013a: 29–35, 49–56. 
22 См. классическое исследование по данной теме: Maravall. 1953.  
23 См.: Kleine. 2015. 
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Кроме того, необходимо отметить, что архетипом учителя, без 
сомнения, являлся сам Христос. На земле же высшим учителем 
оказывался папа, чья кафедра виделась подобной кафедрам маги-
стров по всей Европе24. Таким образом, и отраженные в рассматри-
ваемых источниках представления об особом новом этосе маги-
стров касались не только (и даже не столько) академических сооб-
ществ или группы literati, а распространялись на всех клириков. 
Аналогично и при использовании данных понятий, приближающих 
их к титулам, они не оказываются прямо сопряжены с какими-либо 
«новыми» в глазах современников социальными ролями и этиче-
скими конвенциями, за исключением роли «доброго советника» 
при дворе мудрого и образованного короля25.  

Наряду с терминами, указывающими на персон, следует рас-
сматривать понятия, обозначавшие социальные и культурные про-
цессы и связанные с ними качества (studium, scientia). Эти понятия 
также имели широкое распространение при описаниях иберийских 
ученых сообществ еще до основания университета. В первой поло-
вине XIII в. в ряде документов нищенствующими орденами особо 
подчеркивалась важность образования для умелого проповедова-
ния26. Кроме того scientia, ее понимание и любовь к ней, становятся 
все более весомым аргументом для обретения места в системе лич-
ных связей и патроната, необходимых для получения значительной 
должности в диоцезе или папской курии27. Соборные постановле-
ния о невозможности неграмотному человеку стать клириком 
нашли отражение в ряде документов местных собраний португаль-
ских диоцезов28. Так, в 1248 г. лиссабонский епископ Айреш Ваш-
кеш запретил принятие в состав клира кандидатов, не знающих латы-
ни, причем для подтверждения компетенции должны были прово-
диться экзамены под руководством епископа или его викария29.  

При этом стоит подчеркнуть, что в источниках, предшеству-
ющих основанию пиренейских университетов, понятие studium 

24 Southern. 2002: 161. 
25 См.: Rucquoi. 1993. 
26 Gama Caeiro. 1984: 113–135.  
27 См.: Creytens. 1942; Paravicini Bagliani. 1972; Fleisch. 2006: 3–4. 
28 Pereira. 1978. О специфике данного вида источников см.: Marques. 2013. 
29«[…] et postquam primam tonsuram vel minores ordines seu etiam beneficium
ecclesiasticum fuerit adeptus grammaticam adiscere compellatur done clatinis verbis 
competenter loquisciat». (Цит. по: Pereira. 1978: 38.)
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тесно связано с идеей путешествия ради peregrinatio academica. 
Распространение представлений о важности престижного образо-
вания приводили в Португалии, как и по всей Европе, к осмысле-
нию в правовых текстах явления peregrinatio academica. Выраже-
ние «отправиться на учебу», «аd studium ire», часто встречается в 
португальских церковных документах уже в XII в. Его сопровож-
дают указания на даруемые в связи с этим привилегии (в первую 
очередь, освобождение от обязанности резиденции) при наличии 
необходимого для путешествия разрешения аббата или епископа. 
Например, в Браге необходимость архиепископского дозволения 
для клириков, отправляющихся учиться, была установлена грамо-
той 1173 г.30 О регулярности и привычности подобных путеше-
ствий свидетельствует их правовое осмысление в связи с вопроса-
ми наследования. Показательно имеющее ряд аналогов завещание 
1264 г. Афонсу Паиша, декана капитула города Ламегу, оставляв-
шего свои книги племяннику с обязательным условием, что тот 
отправится учиться31. 

Неудивительно, что аргументация, связанная с академически-
ми странствиями, была использована при основании университета. 
Ноября 14 числа 1288 г. в Монти-Мор-у-Нову, небольшом городке 
рядом с Коимброй, как традиционно считается, состоялось собра-
ние аббатов крупнейших монастырей Португалии, на котором в 
присутствии короля или его посланника решались различные цер-
ковные вопросы (число которых, учитывая происходивший в дан-
ный момент процесс примирения короля с епископами, было вели-
ко) и среди них – вопрос о создании studium generale. По последне-
му поводу было составлено послание папе Николаю IV (правда, 
судя по всему, оставшееся без ответа; основание университета бы-
ло подтверждено лишь два года спустя на совершенно отличных от 
предлагавшихся в 1288 г. условиях). Авторы послания, среди кото-
рых указаны главы важнейших цистерцианских и августинских 

30 «Statuiumus etiam […] ut quicunque canonicorum per licentiam archipiscopi et 
consensu capituli ad studium ire voluerit quandiu in stuido per licentiam 
archiepiscopi atque capituli fuerit plenariam ex integro suam habeat portionem […]» 
(Moreira de Sá. 1966: 18.) 
31 «[…] statuens ut ipsi libri bene et fideliter in thesauro prefate ecclesie 
custodiantur, siue conseruentur, hac uidelicet condicione, ut si Stephanus alfonsi, 
filius alfonsi munionis; nepotis mei, iuerit ad studium et uoluerit studere in iure 
canonico uelciuili, teneat et habeat in uita sua ipsos libros et studeat per eosdem 
[…]» ((Moreira de Sá. 1966: 96–97.) 
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обителей страны: Алкобасы, Санта-Круш в Коимбре, Сан-Висенте-
да-Фора в Лиссабоне, – пишут: «Мы решили […], что нужен жи-
вущим в вышеназванных [королевствах Португалии и Алгарве] 
университет, обладающий правом обучения на всех факультетах. 
Ибо многие желающие обучаться и жаждущие быть причисленны-
ми к церковному сословию вследствие отсутствия подходящих до-
рог, расстояний и опасностей для жизни не отваживаются и опаса-
ются, так что не могут подобным образом отправиться в дальние 
края ради учения. И так они, безнадежные, остаются мирянами, 
хотя должно, чтобы они приблизились к своей вышеназванной 
доброй цели из-за этих же самых причин и прочих польз и надоб-
ностей, которые долго было бы по одной перечислять»32. 

На основании этого фрагмента источника можно заключить, 
что основание университета подразумевало не появление новой 
социальной группы (так или иначе осмысляемой в области права, 
риторики или этики), а решение проблемы вступления в уже давно 
существующие сообщества клириков. В случае португальского 
проекта 1288 г. стоит отметить отсутствие среди просителей пред-
ставителей нищенствующих орденов, обладавших к тому времени, 
в том числе и в Португалии, своей формирующейся системой 
studia, в рамках которой оказывалось возможным получение степе-
ней. Можно предположить, что это был проект создания studium, 
связанного со старыми орденами и призванного конкурировать с 
францисканскими и доминиканскими школами. Для целей нашего 
исследования важно отметить, что, таким образом, судя по всему, 
проект создания университета мыслился как ответ homines veteri на 
вызов homines novi, чему способствовали отмеченные особенности 
употребления терминов, использованных в прошении. 

Спустя более полувека, за которые португальский универси-
тет пережил немало тяжелых испытаний, ситуация, казалось бы, 
полностью изменилось. Университет к этому времени не раз вы-
ступает (и признается властями и другими сообществами) как кор-
порация-universitas, обладающая внутренними установлениями и 

32 «Comsideramus […] habitatoribus in eisdem [regnibus] habere jn qualibet, 
facultate generalle studium literarum cum multi studere vollentes et cupientes ascribi 
ordini crelici propter expemssarum defectum viarum disrimina et pericula 
perssonarum non audeant timeant ne comede possent ad partes longuicas ratione 
studij se tranferre et sic jnuicti efficiuntur laici et oportet eos recedere a ssuo bono 
proposito […]» (Moreira de Sá. 1967: 7.) 
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правом представительства, что зафиксировано в правовых актах33. 
В 1361 г. кортесы королевства обсуждают некоторые особые проступ-
ки университетских школяров и то, в каком суде они должны рас-
сматриваться34. Все это, казалось бы, свидетельствует о появлении 
новой социальной группы, обладающей особым правовым статусом.  

Однако в то же время в ряде документов мы видим неопреде-
ленность границ между академическим сообществом и другими 
социальными группами. Так, в сравнимом по задачам и использо-
ванной аргументации с прошением 1288 г. документе, грамоте о 
переезде университета 1377 г., португальский король Фернанду I 
утверждал, что если бы его «университет [...] был перенесен в го-
род Лиссабон, то в нашей земле могло бы быть больше летрадуш 
(lertados), чем имелось бы, если бы этот университет остался в го-
роде Коимбра»35. Это утверждение (во многом продолжающее и 
развивающая аргументацию короля Диниша, изложенную в грамо-
те 1309 г.36), с одной стороны, безусловно, отделяет университет-
ское сообщество от церковных корпораций, с другой – выстраивает 
это сообщество с опорой на понятие literati и на связанную с ним 
риторику. Последний аспект, безусловно, «размывает» новизну 
данного сообщества. 

Эти особенности риторики и правовой терминологии допол-
няются традиционностью правовых и экономических механизмов, 
обеспечивавших его деятельность. Так, источником ее доходов бы-
ли бенефиции ряда приходов, принадлежащих к королевскому па-
тронату37. В данном случае университет предстает как одна из мно-
гих церковных корпораций (монастырей, коллегиат регулярных 

33 Русанов. 2014. 
34 «[…] se aconteçe que alguuns ascollares do estudo desa Çidade errom e ffazem 
algumas coussas desagujsadas como nom deuem […]» (Moreira de Sá. 1967: 230.) 
35 «[…] se o nosso studo [...] fose mudado na çidade de lixboa que na nossa terra 
poderia auer mais leterados que aueria se o dito studo na dita çidade de coimbra 
steuesse». (Moreira de Sá. 1968: 5–6.) 
36 Русанов. 2021a: 24, 28–30. 
37 Эта система впервые отражена в булле папы Климента V о переносе 
университета в Коимбры в 1308 г.: «[…] ad supportanda onera studij litterarum… 
redditus et prouentus Sex ecclesiarum parrochialium in quibus in solidum ius 
obtines patronatus statueret et deputaret ac etiam assignaret reseruata congrua 
sustentatione perpetuis vicarijs in ipsis ecclesiijs seruituris». (Moreira de Sá. 1967: 
39–40.) См. общий очерк хозяйственной жизни Португальского университета в 
Средние века: Oliveira Leitão. 2018. Об особенности такой формы церковного 
хозяйства см.: Казбекова. 2010. 
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каноников и т.п.), пользующихся королевским покровительством, и 
ставшая в связи с этим коллективным бенефициатором. Полностью 
аналогичны с этими сообществами формы представительства, пра-
вовая аргументация и риторика университетского сообщества во 
время судебных процессов38. 

НОВИЗНА СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ В ФОРМАХ ЕЕ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ (XV В.) 

Для того, чтобы оценить то, как воспринималась возможная 
новизна и уникальность анализируемого сообщества, следует рас-
смотреть еще один важный аспект – формы его саморепрезентации. 
Для Португальского университета источники, отражающие подоб-
ные практики, известны лишь с начала XV в., что, вероятно, не яв-
ляется простой случайностью и отражает рост их значения (а в 
большинстве случаев – их появление) именно в указанное время.  

При анализе подобных практик крайне важно, как и в описы-
вавшихся ранее случаях, учитывать их соотношение с другими (в 
частности, городскими и общекоролевскими, символическими кон-
текстами). Именно это может помочь при реконструкции представ-
лений о новизне и особенностях той или иной социальной группы.  

В случае Португальского университета при анализе его Стату-
тов 1431 г., в которых содержатся первые подробные описания 
символических, сопровождавших получение степеней. В них мы 
можем наблюдать тесную связь университетского сообщества с 
двором и городом. Например, после получения степени доктора 
права торжественная месса Святого Духа проводилась в церкви 
Санта-Мария-де-Эскада39. Эта церковь40 стала важным символиче-

38 Важнейший комплекс источников, требующий дальнейшего изучения для 
ответа на поставленные вопросы, – cерия документов, связанных с долгим 
процессом университета против Жила Эштевеша, викария церкви Девы Марии 
в Обидуше в 1370–1380-е гг.: Moreira de Sá. 1968: 122–123, 127–128, 136–144, 
159–160, 291. Краткое описание содержания этих документов: Cruz Coelho. 
1997: 47–49. 
39 «[…] et ipse doctor novus det gratias et tunc vadant ad prandium et debent ad 
minus secum prandere omnes graduati etiam in alliis facultatibus et omnes officiales 
Universsitatis ad minus et omnes scollares debent sibi impendere et in crastrum 
debent  sibi impendere honorem et in craustrum debent omnes equitare cum doctore 
et ire per civitatem audituri vesperos ad Santam Mariam de Scala». (Moreira de Sá. 
1970: 19.) 
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ским местом после кастильской осады Лиссабона во время Граж-
данской войны 1383–1385 гг. Крестный ход горожан к образу Бого-
родицы этой церкви и торжественная месса были восприняты как 
причина спасения города и будущей победы при Алжубарроте 
(1385 г.), которая позволила будущему Жуану I взойти на престол и 
основать Авишскую династию41. Это место и впоследствии остава-
лось важной частью идеологии новой династии как символ лояль-
ности города42.  

В этом случае возможно проследить связь между повышением 
статуса университета и поддержкой основателя новой династии 
при его приходе к власти43. Однако стоит подчеркнуть, что подоб-
ные личные отношения (касающиеся, в первую очередь, узкого 
круга университетских докторов, а не социальной группы в целом) 
были «институционализированы» в Статутах 1431 г. и их обрядах, 
распространившись тем самым на всю академическую корпора-
цию – и в будущем, и в прошлом. Новизна социальной группы ока-
залась соотнесена с реформами, предлагаемыми новой династией.  

Одновременно с этим в общекоролевских законодательных и 
прочих правовых актах преподаватели (и отчасти студенты) все 
чаще присутствуют как особая социальная группа (и как сословие-
estado), которая была не обязательно прямо связана с конкретной 
высшей школой и городом. Показательно поданное на кортесах 
1440 г. прошение о том, чтобы преподаватели, которые более деся-
ти лет преподают на факультете, сохраняли привилегии даже при 
временном прекращении занятий «ради науки или из-за болезни». 

40 К сожалению, она была полностью разрушена землетрясением 1755 г. 
41 Описание процессии содержится в «Хронике короля Жуана I» Фернана 
Лопеша: «…uma geral procissão em que foram todos descalços (...) o mais 
honradamente que ser pode, e assim chegaram a Santa Maria de Escada, onde 
disseram missa solemne e pregação». (Fernão Lopes. 1983: 288)  
42 Так, она фигурирует в, вероятнее всего, легендарном описании смерти 
короля Жуана I, произошедшей вскоре после создания анализируемых 
университетских статутов, в 1433 г. Описание входит в «Хронику короля 
Дуарте» Руя Пины: «[elrrey dom Ioham] da see foy de caminho visitar a igreja de 
Santa Maria da Escada, que elle, pegada com o mosteiro de S. Domingos, 
novamente mandou fazer, e em que tinha singular deuação, e depois de se despedir 
da imagem de Nossa Senhora e com inteiro conhecimento da sua morte encomendar 
a Ella sua alma, foi levado ao Castello donde partira » (Rui de Pina. 1914: 74). Об 
этой легенде, ее месте в династической идеологии и связи с символическим 
пространством Лиссабона подробнее см.: Sousa. 1984. 
43 Подробнее см.: Русанов. 2015. 
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Эта просьба была удовлетворена королем44. 
Так, в одной из статей кортесов 1459 г., посвященной внеш-

нему виду как показателю принадлежности к тому или иному со-
словию45, ношение шелковых тканей (перечисляются предметы 
одежды) упряжи лошадей т.д. запрещалось всем, кроме кавалейра, 
филалга, инфантов – а также докторов и членов их семей46. Позже, 
в королевской грамоте 1473 г. им была дарована возможность вы-
езда на мулах47, которой обладали лишь высшие официалы и фи-
далгу. Показательно, что они получали эту привилегию как «образ-
цы порядочности (honestidade) для прочих»48.  

Нужно отметить, что мы можем проследить и различия поло-
жения королевских официалов и обладателей степеней, несмотря 
на общие формы репрезентации. На кортесах 1440 г. представители 
университета просят короля о том, чтобы «судебные должности… 
давались тем, кто занимается в этом университете, прежде всего 
лекторам». При этом, что любопытно, просители ссылаются на XIV 
титул Первой книги Декреталий Григория IX, посвященный прио-
ритету образованных клириков при занятии церковных должно-
стей, перенося этот пассаж на светские должности. Судя по всему, 

44 «Item senhor porque os llentes lleuam assaz de trabalhos em seos studos E beem 
per uezes aadoeçer com seos trabalhos grandes que ham E por trabalharem em 
ciençia e per necessidade de doença ou outro jnpedjmento lleer nom podem Redem 
uos de mercee que se allguum leer per dez anos em quallquer feculdade que gouua e 
aaja os priuijllegios compridamente do dicto studo honde quer que vjuer quiser ¶ A 
nos praz que lho outrogar como o pedem» (Moreira de Sá. 1970: 288). 
45 «[…] per nos aver de seer determinada a hordem que a voso Real estado em 
pessoa pertençe» (Moreira de Sá. 1974: 150). 
46 «Responde elRey que lhe apraaz e deffende que nenhum homem nem molher 
morador em seus Rejnos nam traga em elles pano de sirguo em barretes nem gibõees 
nem sayos nem em foramentos de sayos nem dauantõoes nem de capellos nem capas 
nem banas de gibõees nem calças nem em sombreiros nem sellas ne[m] fundas 
dellas nem em guoarnimentos de bestas nem em outra cousa alguuma onde per sy se 
traga prinçipalmente ou açessoriamente tirando caualleiros fidalguos doutores e suas 
molheres e as donzellas suas e as dos Jffantes e duque e de seus primos [...]» 
(Moreira de Sá. 1974: 150). 
47 «Jtem Senhor por que os llentes E officiaaes conpre dandar honestos pera delles sajr 
exenpro de honestidade aos outros pede uos a hunjuersidade por mercee que lhe dees 
licença e lugar aos leentes e oficiaaes pera andarem em bestas muares ¶ Praz nos lho 
outorgar auendo cada huum carta nossa pera ello» (Moreira de Sá. 1970: 288). 
48 «porque os leentes e oficiaaes do estudo compre de andar honestos pera delles sahir 
emxempro donestidade oas outros Pede uos […] que lhe dees licemça e lugar aos leemtes 
e offiçiaaes pera andarem em bestas muares» (Moreira de Sá. 1978: 180). 
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представления о роли летрадуш и королевского университета не 
вполне соответствовали социальной реальности: король (а точнее, 
его регент, инфант Педру) прямо на такое не соглашался. Утвер-
ждалось лишь вполне очевидное предпочтение более образован-
ных, а также подданных королевства при назначении49. Но именно 
об университете речь не шла.  

Судя по всему, спустя несколько десятилетий ситуация изме-
нилась. Показательна репрезентация университетского сообщества, 
которую можно увидеть в предписаниях королевской грамоты от 7 
июня 1486 г., обращенной к «ректорам, лекторам и советникам»50. 
В ней описывается место университета во время торжественного 
въезда короля в город. Определяется, в ответ на послание корпора-
ции, где и как должна стоять соответствующая трибуна (cadafallso). 
При этом указывается, что в ней обязаны находиться не только 
представители университета, но и доктора королевской канцелярии 
(Rolaçam), и «какие-либо прочие летрадуш города». В эпиграфе 
грамоты указано, что сделано так, «чтобы король видел в ней (три-
буне) всех магистров вместе». Интересно, что у всей этой группы 
должен быть один представитель (назначенный королем), который 
держал бы речь перед монархом51. Это предписание дает картину 
положения университета в конце рассматриваемого периода. Он 

49 «Item por que oficio do julgar segundo direito e rrazom nom sse deuem dar saluo 
aos letrados porque aquelle que nom ssabe rreger asy meesmo Nom deue ser dado 
por rregedor doutros asy como diz o capitullo jnde corum de eetate et qualitate 
Porem senhor vos pede a hnjuersidade que os oficios de julgar a uossa mercee os de 
a letrados Especialmente aos que aprenderom em este estudo moormente aos 
lleentes Nossa teençom he darmostaaes ofiçios aos boos e letrados e nosos naturaaes 
quando os taaes acharmos que a outros» (Moreira de Sá. 1970: 288).  
50 «Por elRey Aos Reetores lentes e conselheyros da vniuersidade da sua çidadede 
lixboa» (Moreira de Sá. 1970: 168). 
51 «E quamto ao que nos dise omde aviamos por bem se fazer o dicto cadafallso 
parece nos que deve ser açerqua da porta principal da ssee peroo la ho Remetemos 
que aa cidade o hordenees onde e como a ella e a vos melhor pareçer […] E quamto 
ao cadafallso que se ha de fazer avemos por bem que seja da vniuersidade e em seu 
nome E nelle estem seus Reitores e bedel em vosa ordenamça E que no dicto 
cadafallso tambem vãao estar os doutores de nosa Rolaçam e quaeesquer outros 
letrados da çidade os quaaes hy ajam seus asemtos e estem na maneira que deuem 
estar per via de letrados e nom em nome de desenbargadores de justiça pera ver 
elRej nelle todos os mestres juntos.  E quamto a quem fara a arenga o leixamos a 
vos que pera iso ordenees quem vos milhor parecer peroo farees fundamento que se 
faça quamdo nos sairmos da ssee pera caualgar e a ouuyremos dos degraaos amte de 
caualgarmos» (Moreira de Sá. 1970: 167–168). 
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считается частью всей совокупности находящихся в услужении 
королю (и вообще находящихся в его подданстве) летрадуш. 
Именно социальный статус обладателя степени оказывается вписан 
в иерархию королевства, отраженную как в прагматиках, так и в 
публичных актах52.  

Таким образом, мы можем проследить формирование особой 
социальной группы обладателей степеней и других образованных 
людей, чей статус основан на королевской милости53. Этот процесс 
обнаруживается при анализе форм репрезентации университета, 
который может быть впоследствии дополнен изучением как терми-
нологических изменений в правовых документах, так и специфики 
отдельных кейсов (в частности, судебных тяжб). Важно отметить, 
что рассмотренные формы репрезентации появляются одновремен-
но с законами, регулирующими внешний вид сословий, закрепляя тем 
самым иерархию португальского общества, а также с появлением сво-
да королевского права – Установлений короля Афонсу V54.  

Итак, в новой системе представлений об обществе (включаю-
щей его описание средствами права, риторики, богословия55), ко-
торая сформировалась в Португалии к сер. XV в., отражены отли-
чительные черты университетских преподавателей и обладателей 
степеней как особой социальной группы (во многом это отношение 
переносится и на студентов)56. Это происходит одновременно со 
все более многосторонним осмыслением literati как особой соци-
альной группы, которая отлична от духовенства, причем ее роль в 
риторических описаниях не может быть сведена к традиционной 
роли «мудрых советников» монарха. 

52 В отличие, к примеру, от участия в шествиях, въездах и похоронах 
корпорации Парижского университета (Lusignan. 1999: 289).
53 Lusignan. 1999: 29 
54 Варьяш. 1991; Варьяш. 2008: 90–99, 149–158. 
55 Ср. с моделью общества, в это же время представленной в трактатах и 
посланиях сына короля Жуана I инфанта Педру, герцога Коимбры: Русанов. 
2021c. 
56 Для дальнейшего исследования важным преставляется изменение 
восприятия задач Португальского университета, его возросшее (по сравнению 
с XIV в.) значение как «социального лифта». Судя по всему, в связи с этим в 
XV в. в нем, как и в других европейских университетах, растут требуемые 
выплаты при получении степени, понимаемой как показатель перехода к 
высшему слою. См.: Mattoso.1997: 32. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной статье предпринята попытка ком-
плексного описания представлений о границах и новизне социаль-
ной группы преподавателей и студентов в Португалии XIII–XVвв. 
На основе анализа раннего употребления терминов, связанной с 
этой группой, а также форм репрезентации университетского со-
общества и их регулирования королевским правом в XV в., удалось 
выявить ряд важных аспектов данных представлений. В XIII–
XIV вв., несмотря на новизну самого института studium generale, 
университетская корпорация рассматривалась как часть «традици-
онных» сообществ, а сами университетские преподаватели и сту-
денты чаще представали как homines veteri, зачастую явно или не-
явно противопоставляемые тем или иным homines novi (например, 
нищенствующим орденам). Ситуация меняется лишь в XV в., когда 
университетские преподаватели безусловно начинают осознаваться 
(и собой, и обществом) как особая социальная группа, близко свя-
занная, но не полностью слившаяся с более обширной группой об-
разованных королевских официалов. Однако эти изменения следу-
ет соотносить с глубокими политическими, социальными и право-
выми трансформациями в Португалии. В частности, одновременно 
с ними корпорация Португальского университета постепенно ли-
шается правовой автономии57. Соотношение между данными про-
цессами нуждается в дальнейшем исследовании. 

Эти предварительные выводы могут быть использованы (и, 
безусловно, дополнены), с одной стороны, при приложении какой-
либо из современных концепций трансформации социальных групп 
и институтов к истории португальской высшей школы. Одним из 
наиболее значительных и до сих пор перспективных путей такого 
приложения представляется изучение указанных трансформаций 
как частей процесса институализации университета, которую сле-
дует рассматривать одновременно на локальном уровне и в связи 
со схожими процессами в других регионах Латинского запада58. С 
другой стороны, представляются важными реконструкции (как 
синхронные, так и диахронные) характерных для средневековой 
Португалии представлений о месте в обществе университета и свя-

57 См. исследование этой эволюции на основе анализа университетских 
статутов: Rodrigues. 2007. 
58 Norte. 2013b. 
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занных с ним социальных групп. Учет возможностей двух этих 
направлений исследования представляется необходимым для бу-
дущего осмысления феномена социальной группы средневековых 
преподавателей и студентов как социальной группы, в (са-
мо)описаниях и практиках которой сложно сочетаются новые и 
старые элементы.  
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