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Предисловие

Как только речь заходит о cpeДHeBe 
ковых рыцарях или о рыцарстве в цe 

лом, сразу же перед нашим мыслен 

ным взором проходит один и тот же, в

сущности, образ: образ доблестных и

блаI ОрОДНЫХвоителей в светлых бли 

стающих латах. Вот их кавалькада

выезжает рысью из ворот замка под

яркими, радующими rлаз свежестью

красок знаменами. Вот они кто с KO 

пьем наперевес, кто со сверкающим
мечом в руке устремляются в бой,
чтобы отстоять право незаслуженно
обижеННОI О,чтобы защитить вдовицу
и сиро1У...

Стоит, однако, в этот прекрасный
образ ВI лядеться,как он начинает pac 

плываться, дробиться, теряя свою пер 

воначальную однозначность. Истори 
ческая реальность наверняка была

куда более сложной до Toro, как в об 

щественном сознании сложился CTe 

реотипный образ рыцаря, тот самый,
что послужил Сервантесу моделью для

ero бессмертной, жестокой и вместе с

тем троrательной карикаrypы.
Начать с Toro, что само слово «pы 

царь» имеет не одно значение. Перво 
начально оно указывает, очевидно, на

воина всадника (это очевидно для

француза, испанца, итальянца, немца,

но, например, не для анrличанина.

Ф. Н). Но рыцарство это далеко не

только кавалерия. Очень рано этот

термин прилаrается к воину весьма

почтенноrо социальноrо статуса, но

дворянским титулом становится все
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же MHoro позднее. Рыцарство, в самом деле, связано с

дворянством, но, как бы то ни бьто, эти катеI ОРИИBO 

все не синонимичны. Наконец, рыцарь носитель

особой этики, различные асп ктыкоторой вы1)'паютT
в разные эпохи с различной степенью интенсивности.

Рыцарская мораль предполаrает: честное выполнение

всех обязательств, связанных с военной службой
вассальной или феодальной, преданность Церкви и KO 

ролю, а также своему патрону, сеньору или прекрас 
ной даме; величие души; чувство чести; смирение, CMe 

шанное с I ОрДОСТЬЮ.Из таких тоэлементов, взятых в

разное время в разных пропорциях и под различными
именами, складывается идеал идеал, предлаI аемый

рыцарю rлавными действующими лицами на cpeДHe 

вековой сцене: прежде BceI oЦерковью, которая обла 
дает почти полной монополией на КУЛЬ1УРу и которая
всеми ДОС1)'Пными ей средствами средневековой «Mac 
совой информации» настойчиво распространяет свою

собственную идеолоrию; затем, светской аристократи 

ей, которая связана с рыцарством кровными узами, KO 

торая мало помалуобретает свое социальное caMOCO 

знание и в противостоянии церковному влиянию

выдвиrает на первый план свойственные только ей

способы чувствования, действия и мышления.

Именно взаимодействие этих двух полюсов, цep 
KOBHOI Oи аристократичеСКОI О,дало солдату, каким и
был первоначально рыцарь, профессиональную дe 

онтолоrию., общественное достоинство и MHOI O 

rранный идеал. Это оно породило рыцарство как Ta 

Ковое, постепенно, в течение веков, обтесывая и

шлифуя ero до тех пор, пока из рядов последнеI Оне
вышел Байар, «рыцарь без страха и упрека» и в жиз 

ни, и на страницах исторических сочинений xv
XVIII веков. Образ, вылепленный Эпиналем, нас оча 

ровывает,- но этот чарующий и, подобно маске,
застылый лик скрывает за собой как за плотным зана 

весом меняющуюся историческую реальность. 3адача
предлаrаемой книrи в том и состоит, чтобы BOCCTaHO 

·

Деонтолоrия раздел этики, рассматривающий проблемы
Долrа и ДОЛЖноrо. Прuм. пер.
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вить историю рыцарства, пометив вехами основные

этапы ero развития.

Рыцарство, прежде Bcero, это профессия. Профес 
сия тех отборных воинов, которые служат своему rocy 

дарю (королю) или своему rосподину (сеньору). Oco 
бые методы ведения боя у этой тяжелой кавалерии

довольно скоро преобразуют ее вследствие дopo 
rовизны вооружения и потребной для владения им

тренировки в аристократическую элиry Военная

служба все более сосредоточивается в руках этоrо об 

щественноrо класса, который в конечном счете

начинает смотреть на нее как на свою ИСКJIючитель 

ную привилеrию.
у такой военной службы своя этика. Этика, BOC 

ходящая к двум источникам. Первый из них старая
воинская мораль, требующая повиновения сеньору,

храбрости, боевоrо мастерства. Второй старая KO 

ролевская идеолоrия, взывавшая не только к выполне 

нию чисто BoeHHoro долrа, но и, сверх Toro, возлаrав 

шая на рыцарство обязательства несколько иноrо

рода такие, например, как защита страны и ее оби 

тателей, покровительство по отношению к слабым, к

вдовам и сиротам. Воспитание в таком же духе воин 

ской элиты продолжила Церковь уже в собственно

феодальную эпоху, коrда упадок королевской власти

выявил моryщество владельцев замков и их вооружен 
ных слyr.

Однако менталитет рыцарства определялся не толь 

ко этим идеалом, внушаемым Церковью. Литература,
имевшая более светский характер, выразила чаяния ca 

мих рыцарей и дала им модель поведения на примере
своих repoeB. Эта модель, пожалуй, еще в большей CTe 

пени, нежели упомянyrые факторы, способствовала

выработке чисто рыцарской идеолоrии, основанной

на ценностях, которыми дорожили прежде Bcero сами

рыцари и которые отстаивались и упрочивались имен 
но рыцарями, никем иным. Идеолоrия эта не лишена

величия, но у нее есть и свои пороки. Признать их

отнюдь не значит oTBeprHyrb рыцарский идеал, KO 

торый, быть может, продолжает жить в rлубине и Ha 

ших душ.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОЛИТИКА

Fлава первая

Римская почва U 2ер.манские семена,
III VIвека

То рыцарство, которое co 

ответствует данному выше суммарному определению,

появляется на Западе лишь в ХI XII веках. Совсем не

лишним будет краткий обзор тех rлубоких политичес 
ких, СОI иальныхи релиrиозных перемен, которые

предшествовали такому появлению и сделали ero воз 

можным.

Каковы они и каковы их причины? В рассматривае 
мый в этой rлаве период (III VIвека) три rлавных

действующих лица находились на авансцене. Римская

империя образует культурный субстрат и составляет

демоrрафическую основу Западной Европы; BapBap 
ские народы, в первую очередь rерманцы, введены в

нее более или менее мирно, прежде чем они успели
овладеть ее наследием; христианству, в ero различных
формах, удается в конечном счете пропитать собой
обе эти сущности, романскую и rерманскую, что и дa 

ет ему возможность придать новому обществу, рож 
денному из их слияния, то действительное едйнство,
КОторое в конце рассматриваемоrо периода может

быть с полным правом обозначено как «западное хри 
стианство».

Все три актера совместно, хотя каждый на свой лад,

принялись формировать новую общность. Мы оrрани 
чимся указанием лишь на те черты процесса, которые
сыrрали достаточно видную роль в постепенном скла 

дывании Toro общества и той ментальности, в рамках
Которых появилось рыцарство. Итак, мы приступаем к

предыстории 1.
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P'UJ'JltC1Coe наследие

Моryчий воинствующий Рим тот rородок в Лаци 

уме, что за несколько веков превратился в неоrрани 
ченноrо владыку Bcero Средиземноморья, оставил

свой знак на всем rеоrрафическом пространстве cpeд 
HeBeKoBoro Запада. rлавные компоненты римской
цивилизации латинский язык, римские учрежде 

ния, римское право, прочие культурные достижения

римлян стали общей основой и общим достоянием

кульrypы всех народов Запада. Эта общая цивилиза 

ционная основа и общее кульrypное достояние попол 

нились позднее и теми двумя вкладами, о которых речь

уже шла выше: христианским и rерманским.

Так, быть может, именно в латинской почве стоит

поискать самые rлубокие корни рыцарства? В успех
поисков леrко поверить, читая средневековых авторов.
Они, проникнyrые латинской кульrypой, в течение Bce 

ro Средневековья, из столетия в столетие, постоянно

оборачивались назад, к античности, в надежде обнару 
жить там начало всех вещей. Особенно не приходится

удивляться, коrда внезапно наталкиваешься на такой, к

примеру, факт: в самом конце Х века Ришер Реймсский,
желая подчеркнуть знатность одноrо французскоrо
р,ода d'Eudes de Fraпce2

, делает ссылку на сословие

всадников Сordo equestris), аристократический класс,

созданный императорской властью Рима. По этому пу 
ти мы, однако, не поЙДем. Ришер имел в виду отнюдь не

рыцарство, а дворянство Cla пoblesse), даже противопо 
ставляя последнее классу воинов Стilites, ordo тilitaris3

),
который занимал, по ero мнению, rораздо более низ 

кий социальный статус, включая и всадников. По ero

убеждению, римский класс всадников соответствует
франкской аристократии, которую, возможно, поро 
дил, но ни в коем случае не рыцарству если здесь

употребить позднейший термин.
Всадническое сословие, учрежденное ABryCTOM в Ka 

честве противовеса чрезмерному моryществу враждеб 
ных ему сенаторских родов., долrое время занимало

·

Сословия, прежде Bcero, не «учреждаются» императорским эдик 

том, последний способен, самое большее, леrализовать фактически
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большиНСТВО РУКОВОДЯЩИХ постов в администрации
и в rражданской, и особенно в военной. В 260 [оду им 

ператор rаллиен даже формально закрыл сенаторам
доступ на BoeHHO KOMaHДHыe.должности. Наступила
эпоха милитаризации системы управления в целом:

все общественные обязанности, в том числе и чисто

rражданские, трактовались как воинский долr и обо 

значались в совокупности своей термином «тilitia 

(«воинство»); чиновники ходили на службу затянyrые в

Il0ртупею с пристеrнyrым к ней поясным ремнем (ciп 
guluт) изукрашенной в соответствии с их должнос 

тью И заслyrами . Однако позднее всадники смешались
с сенаторской аристократией, образовав вкупе с ней

наследственную знать. В пору cBoero высшеrо подъема

(111 век Н. э.) сословие всадников давало Империи и

юридически образованную rражданскую бюрократию,
и выдающихся военных вождей кавалерийских пре 
фектов, командовавших леrионами. Константин уже и

юридически упразднил этот класс, который еще до He 
ro слился с высшим сенаторским сословием де факто.
После чеrо эта новая аристократия (то есть образован 
ная из двух частей старой) удаляется за пределы [opo 
ДОВ на свои земли, [де и сосредоточивает в своих руках
как orpoMHbIe боrатства, так и местную политическую
власть. Служба в rосударственной армии больше ее не

интересовала: она сама для охраны своих вилл, сель 

ских дворцов, формировала настоящие частные армии.

Опираясь на своих «охранников», она оказалась един 

ственной силой, способной противостоять безудерж 
НОМУ произволу командиров императорской армии.

При Константине и позднее под вопрос ставится pa 
нее никоrда сомнению не подверrавшийся принцип

уже существующее сословие, «прописав» ero права и обязанности,
Но в данном случае не было никакой нужды в подобноrо рода зако 

нодательной деятельности: всадники еще в раннереспубликанский
период, то есть за несколько столетий до ABrycTa (63 r. до н. э. 14 r.

Н. э.) конституировались как второе, после ceHaTopcKoro, сословие, с

четко определенными правами и обязанностями.

Верно то, что всадническое сословие при ABrycтe круто «пошло В

ropy», заняв самые высокие и доходные посты в спешно сколачи 

Баемой императорской администрации. Прuм. пер.
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разделения военной и rражданской власти, и армей 
ские rенералы начинают пополнять собой высший

эшелон rражданской администрации. Только им дaeT 

ся слово. Армия распространяет свое влияние и внyrри

империи и все больше и больше варваризируется. Пре 

вратившись в финансистов, администраторов и преж 

де Bcero в крупных земельных собственников, члены

римской аристократии долrо наслаждались BHyrpeH 

ним миром, который был обеспечен леrионами, распо 
ложенными по I'1раницам (liтes). Однако первые же

вторжения варваров наrлядно показали неспособность

этих крупных соединений (по 6 тысяч солдат в леrио 

не) надежно держать rраницу на замке. Тоrда создается

двойная система обороны. С одной стороны, на rрани 
цах увеличивается количество леrионов за счет YMeHЬ 
шения численности их личноrо состава, с дрyrой
внутри империи по rородам размещаются элитные ча 

сти, rOToBbIe выступить навстречу завоевателям.

Обе эти армии были в очень большой степени rep 

манизированы и выступали фактором «мирноrо» сбли 

жения римлян и rерманцев задолrо до Toro, как пробил
час «варварских завоеваний».

Поrраничная армия по прежнемусостояла как из

римских солдат, так и при'чем чем дальше, тем боль 

ше из rерманских воинов, наемников на основе ин 

дивидуальноrо доrовора, и из letes, обосновавшихся
вместе с семьями на дарованных им земельных участ 

ках, передаваемых по наследству. Взамен letes несли BO 

енную службу по защите местности. Эти поrраничные

армии по,uдерживались вспомоrательными кавалерий 
скими частями, рекрyrируемыми в основном из BapBa 

ров. В rлубоком тылу, вдали от rраниц, в срединных
областях Империи располаrалась особая армия, к ис 

пользованию которой прибеrали лишь в крайних слу 
чаях и которая представляли собой стратеrический pe 

зерв, составленный из конных и пехотных частей под

командованием вышеупомянутых тagistri тilitiae. Со

времен Константина рядовой состав этих войск скла 

дывался по большей 'части из rерманцев, офицерами
же бьmи римляне. При Феодосии эти особенности BНY 

тренней армии проявились еще более четко. Размеще 
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ние элитных частей по rородам, которые они должны

бьти защищать, сопровождалось внедрением в рим 

ское общество rерманских солдат, часто с их семьями,

и появлением rерманских I-Iациональных меньшинств,

которое характеризуется некоторыми историками как

ПОДЛИJIНая «колонизащя»4. В области менталитета, co 

циальных отношений и методов ведения боя repMaH 
ское влияние все болыпе давало о себе знать.

Одновременно развертывается и процесс «романи 
зации» тех варварских племен, которые давали импе 

рии солдат. Это медленное, постепенное взаимопро 
никновение двух миров, засвидетельствованное во

множестве текстов и подтверждаемое данными apxeo 
лоrических исследований, противоречит тезису, co 

rласно которому «цивилизованный» римский мир бьт

rрубо «умерщвлен» в ходе MaccoBoro нашествия озве 

ревших варваров. Конечно, без насилия некоторые из

этих вторжений не обходились. Однако самые rлубо 
кие и наиболее длительные влияния варваров на рим 
ский субстрат исходили, по большей части, от романи 

зированных rерманцев, искренних защитников той

цивилизации, которой они так восхищались и в KOTO 

рую им удалось интеrрироваться, при этом в значи 

тельной степени модифицировав ее.

Процесс варваризации армии расширялся в силу
двух простых причин: С одной стороны, римляне OT 

верrали военную службу как непосильное бремя. С дpy 
rой rерманцы, которые преуспевали в военном деле

и стремились обосноваться в Империи, с большой oxo 
той брались за ремесло солдата, которое любили и к

которому rотовились с детства. Рекрyrские наборы,
если рассуждать теоретически, проводились среди
всех свободных rраждан, практически же поставка pe 
крутов на сборные пункты стала обязанностью лати 

фундистов, причем разверстываемое между ними чис 
ло новобранцев было прямо пропорционально налоry
на земельную собственность. Латифундисты действи 
тельно обеспечивали армию рекрyrами преимуще 
ственно, если не исключительно, из тех лиц, которые
Не очень тобьmи приrодны в сельском хозяйстве. Что,

ПОНЯТно, не служило повышению боеспособности
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собственно римской части армии. Коrда же землевла 

делец испытывал дефицит даже в тех «неrодниках», KO 

торых ему не терпелось сбыть с рук, он искал, находил

и оплачивал замену «своему» рекруту, с которым жаль

было расставаться. Такой заменой всеrда оказывался

rерманец. Стоит подчеркнyrь вот еще какое обстоя 

тельство: BoeHH служба в эпоху упадка Империи, по 

добно прочим занятиям и ремеслам, превращается в

наследственную обязанность, а ee TOримские элиты и

чурались.
Итак, между римскими «рыцарями» (<всадниками»,

которые растворились в конечном счете в ceHaTOp 
ском сословии без остатка) не только нет прямой
линии преемственности, но и вообще отсyrствуют Ka 
кие либосвязи. С дрyrой стороны, средневековая за 

падноевропейская аристократия, позднее превратив 
шаяся в дворянство, все же, вероятно, восходила

отчасти к аристократии римской...
Но не стоит ли в таком случае предпринять поиски

предков средневековоrо рыцарства не в сословии

«всадников», довольно рано отошедшем от военной

службы, а именно на самой службе, то. e TЬв леrионах,

особенно в римской кавалерии? Вовсе нет! Конница в

Риме не бьта ни традиционным, ни, тем более, почет 
ным родом войск.. Если и допустимо rоворить о KaKOM 

то проrрессе у римлян в области кавалерийскоrо боя,
то он достиrался исключительно за счет заимствова 

ний у BapBapcKoro мира. Коrда Империя уже развалива 
лась (V век), римская армия формировалась из набран 

·

Это yrверждение ИЗЛИIlIне катеrорично и нуждается в yrочне 
нии. Конница вреС1 vБЛU1Санск;Q.М,Риме была и традиционным и тем

более почетным родом войск, так как формировалась из патрициан 
СКОЙ знати, то есть той ее фракции, которая образовывала сословие

«(всадников». Позднее «(всадники» чем дальше, тем болыпе отходили

от военной службы, делая карьеру на поприще rражданской аДl\1ИНИ 

страции или уходя с rоловой в оптовую торrовлю, в ростовщичество
и откупы по сбору налоrов. Их место в армии постепенно занимали

турмы (эскадроны), набранные из варваров, но даже в битве при

Фарсале (48 r. дО Н. э.), В этот «(последний день Республики», конница
[нея Помпея в большинстве своем состояла из римских аристокра 
тов. При таком социальном составе она никак не моrла стать (см.

следующий абзац) предметом пренебрежения. ПРUМ. пеР.

14



ных В приrраничных провинциях солдат, несуш;их BoeH 

ную службу по наследcrву; а таюке (в еще большей степе 

ни) из варваров, навербованных индивидуально в

качестве наемников, из letes (военных поселенцев.

Ф. Н) и из «федератов» то ecrь' «союзных» С Империей
варварских rтeMeH, которые, соrласно доrовору; разме 

щались в различных ее частях. Даже среди rенералитета
чем дальше, тем больше появляются романизированные

варвары.
Что касается кавалерии, то ей в леrионах как Респуб 

лики, так и Империи отводилась лишь вспомоrатель 

ная роль и к ней относились с откровенным пренебре 
жением. В эпоху поздней Империи «удельный вес»

конницы, правда, возрастает. Это видно хотя бы из

факта появления в воинских частях двух командных

должностей «начальника конницы» (тagister equi 
tuт) и «начальника пехоты» (тagister pedituт). Инте 
рес к кавалерии и развитие ее вооружения и способов

боя в равной мере порождены воздействием «внешне 
ro мира» на римскую армию.

Продолжительная конфронтация между Bap 
варским «внешним миром» И римскими армиями, pac 
тянутыми по всему периметру укрепленных rраниц

Империи (limes), постепенно выявляла изъяны тради 
ционноrо римскоrо BoeHHoro механизма, базировав 
шеrося на приоритете пехоты, перед лицом степной

конницы и ее лучников. Влиянию варваров следует
приписать rлубокие изменения как в вооружении рим
ских войск, так и в их тактике: римляне оставили свой

старый короткий меч (gladius) и старое короткое копье

(Piluт), чтобы взять в руки длинный обоюдоострый
меч (spatha) и длинное копье дротик(laпcea); при rал 
лиене впервые в Риме формируются отряды конных

лучников. При Аврелии (IV век) вербовка варваров в

римскую армию приобретает такой размах, что слова

miles (воины) и barbarus (варвары) делаются практиче 
ски Синонимами. При Феодосии уже совершенно офи 
циально доверяют охрану rраниц варварским пле 

менам, которые к этому времени разместились на

римской территории во rлаве со своими королями,
OCTrOTaM в Паннонии, BecTroTaM по Дунаю. Что KacaeT 
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ся франков, которые расселились вдоль Рейна, соrласно

доrовору (foedus), еще в 111 веке, то их роль в качестве

защитников rраницы бьта подтверждена. После CMep 
ти Феодосия в 395 [оду вандал Стилихон правил Импе 

рией или, вернее, тем, что от неё осталось. В 418 [оду
BecTroTbI добиваются заключения доrовора, по KOTO 

рому они основывают свое королевство вАквитании,

между тем как в соседней rаллии rлавную роль защит 
ника Империи иrрает Аэций (Aetius), римский rенерал
скифскоrо происхождения.

К моменту падения Империи римская цивилизация

явственно проявляет себя в областях права, админист 

рации, в системе сбора налоrов, в общей культуре, но

никак не в военном деле, от KOToporo Рим, уплатив BЫ 

сокую цену, постарался избавиться как от чрезмерноrо

бремени, возложив ero на плечи варваров наемников.
Впрочем, война не занимала (или, точнее, не занимала

более) почетноrо места в римском менталитете, под 

верrшемся к этому времени rлубокой христианизации.
Римляне той эпохи склоняются все более к мирнымдo 

бродетелям, находя мир, с точки зрения морали, более

предпочтительным, а с хозяйственной точки зрения
более выrодным. Война в ту смутную эпоху не oTBepra 
лась, разумеется, целиком и полностью, но обладала, в

rлазах культурных и релиrиозных элит Империи, Bcero

лишь оrраниченной ценностью на нее смотрели
Bcero лишь как на средство восстановления мира

5
.

Итак, в наших поисках rлубоких корней рыцарства
мы должны обращаться не к Риму, но к варварскому
миру, который мало помалупроникает в мир римский,

прежде чем стать ero rосподином. Поздние ссылки на

Рим и на римское всадническое сословие, относящие 
ся к эпохе взлета рыцарства (ХI XII века) и принадле 
жащие перу церковных авторов, должны быть OTHece 

ны на счет терминолоrической путаницы и объяснены
пиететом людей Средневековья перед «классикой», пе 

ред римской цивилизацией.

Следует ли из сказанноrо то, что эта цивилизация

вообще не оказала никакоrо воздействия на складывав 
шееся «рыцарское общество»? Нет, такое утверждение
было бы чрезмерным. Некоторые признаки указывают
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на изменения в концепции римскоrо rосударства как

раз в самом конце ero существования. Они свидетель 

ствуют о значимости военной проблематики, о при 

оритете последней перед всеми прочими вопросами и

о том, что в некоторых отношениях Империя накануне
cBoero политическоrо исчезновения предвосхитила

черты HOBoro общества.
На первой из этих черт мы останавливались особо:

это растущая варваризация армии. Этот феномен
накладывает свою печать и на концепцию rосударст 
BeHHoro устройства. Императоры, все из военных, OK 

ружают себя и чиновниками одноrо с ними социаль 

Horo происхождения. Имеет место определенная

милитаризация и rражданскоrо управления, что OTpa 
жается, в частности, на лексиконе. Последнее обстоя 
тельство для нашей темы отнюдь не безразлично: с той

самой эпохи теРМИII тilitia которым MHoro веков

спустя будет обозначено рыцарство означает не

только армию или военную службу, как это было преж 
де, но и «всякую общественную повинность по OTHO 
шению к rосударству»6. Отсюда двусмысленность в

понимании этоrо слова, встречаемая в позднейших
средневековых текстах. Далее мы к этому вопросу еще

вернемся.
И дрyrие все более явственно проступающие черты

I ОВОрЯТо том, что на смену старому римскому общест 

ву rрядет новое. Так, аристократические кланы все Me 

нее проявляют склонность поступать на rосударствен 
ную службу, и параллельно этому возрастает их

стремление замкнуться в круту сельской жизни. Вооб 

ще можно сказать, что общество бежит от rосударст 
венных налоrов и повинностей. Чтобы уклониться от

их уплаты и выполнения, мноrочисленные мелкие зе 

мельные собственники (крестьяне), еще свободные, но
все более стесняемые и разоряемые, продают свои зем 
ЛИ моryщественным семьям, причем часто получают
ИХ от новых владельцев уже в аренду и попадают тем

самым в состояние колонов, в состояние зависимости,
близкое к рабскому. Расширяющийся колонат смяr 

чает некоrда жесткое различие мезду рабом и CBO 

бодным.
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И дрyrие свободные люди, крестьяне и ремесленни 

ки, скрываясь от рекрyrских наборов или уплаты нало 

rOB, а.. также в поисках безопасности для себя и своих

семей от царящеrо повсеместно бандитизма Haxo 

дят приют в вилле «большоrо человека), выходца, Ha 

пример, из сенаторской семьи, или же обретают по 

кровительство у местных военных командиров
7

. Эти

свободные крестьяне, дезертиры или просто беженцы
заявляют о своей верности по отношению к покрови 
телю и о своей rотовности служить ему как частному

лицу. Это и есть патронат. Монах Сальвьен (ок. 440

rода) разоблачает порочные последствия этоrо явле 

ния: под предлоrом протекции, обеспечения безопас 

ности MarHaTbI «покупают) уcлyrи «бедных) (то есть

слабых, не имеющих ни собственной силы, ни влия 

ния)8. Эти еще формально свободные, но уже фактиче 
ски зависимые люди, которых называют 1СЛиентами

или сателлитами, yrрачивают всякую связь с rосудар 
ством. Их хозяин выполняет, если yrодно, роль экрана
между ними и публичной властью, беря на себя функ 
цию последней. Эти MarHaTbI являют собой, в извест 

ном смысле, rосударства внутри rосударства и предво 
схищают приватизацию публичных функций, которая
характерна для Средневековья. Маrиаты, боrатые зем 

левладельцы или высшие чины армии, обзаводятся BO 

оруженной клиентурой, частными «rвардиями), KOTO 

рые повинуются тем, кто их кормит (обозначающее их
слово одноrо корня с «сухарем)). Итак,.еще в Римской

империи обнаруживаются зачатки связей между лич 

ной зависимостью и приватизацией военной службы,
которые характерны для средневековоrо общества и

которые обусловят образование рыцарства.
Заметим, однако, что эти черты вовсе не xapaктep 

ны для римскоrо общества как TaKoBoro и,проявляются
как раз тоrда, коrда Рим уже не прежний Рим. Впрочем,
варваризация Империи вызывала в слоях собственно

римскоrо населения яростную rерманофобию, KO 

торая ныне была бы квалифицирована как «расизм) И

которая была тем более неуместна, что сами эти слои

полаrались на романизированных rерманцев (в конеч 

ном счете более «патриотично) и проримски HaCTpo 
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енных, нежели «чистые» римляне) в деле защиты от

массированноrо напора с «той» стороны rраницы дpy 
rих I'ерманских народностей, которым суждено было

стать rосподами Рима.

leрманскuе ценностu 

Скорее Bcero именно в варварском мире, куда менее

«престижном» В rлазах церковных писателей, появля 

ются первые эмбриональные признаки БУДYII-\еrо pы 
царства. Все служит этому свидетельством: лексика,

нравы, военное дело, обычаи, менталитет и шкала

моральных ценностей, свойственные rерманским об 

ществам. Ф. Кардини
9

удачно обрисовал эти фундамен 
тальные «варварские» ценности, восходящие в HeKOTO 

рых отношениях к скифам и сарматам, степным

народам. К таковым принадлежит обожание лошади

(иноrда поrребаемой в моrиле rосударя) и оружия в

особенности меча, наделенноrо сакральным xapaKTe 

ром: у меча свое имя собственное, на мече клянутся,

ему же приписывают «чудесное» происхождение. Все

это предвещает высокую оценку «рыцарскоrо» оружия,
BbIKoBaHHoro таинственными кузнецами, как, напри 

мер, то оружие, что досталось Джефри ()I(ефруа) План 
TareHeтy в 1127 roдylO; отсюда же наименования Me 

чей «Веселый», «Эксклабюр» или «Дюрендаль».
В противоположность римскому repMaHcKoe обще 

ство это община воителей, превыше Bcero ставящая

боевую доблесть и владение оружием. В Hero, в эту об 

щину свободных людей (comitatus), доступ открыт
лишь через инициацию, включащую в себя клятву,

произносимую над обнажеlIНЫМ мечом. Уже Тацит в

начале 11 века описывает церемонию в выражениях,

которые предвосхищают, в известном смысле, БУДYII-\ее
посвящение в рыцари: «Любые дела и частные, и

общественные они рассматривают не иначе как

Вооруженные. Но никто не осмеливается, наперекор
обычаю, носить оружие, пока не будет признан общи 
ною созревшим ДJIЯ этоrо. Тоrда тyr же в народном
собрании кто нибудьиз старейших, или отец, или po 
дичи, вручают юноше щит и фрамею (род копья.
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Ф. Н): это их Tora, это первая доступная юности

почесть; до этоrо в них видят частицу семьи, после это 

ro племени
11

.

[ерманцы, добавляет он, не испытывают никакой

привязанности к мирной жизни; они полаrают, что дo 

стоинство добывается лишь в пылу боя, куда они YCT 

ремляются вслед за своим вождем, которому бесконеч 

но преданы. Положение этих «соратников» В общине

(coтitatus) определяется, впрочем, самим вождем. Об 

ретаемое воином rерманцемвоенное достоинство тем

выше (при прочих равных условиях), чем ближе он во

время схватки к вождю. На поле боя воины соревнуют 
ся в oTBare с ним; если они терпят поражение, а их

вождь убит, им невыносима мысль о том, что они CMO 

ryT пережить ero, покинув битву, чтобы потом дожи 
вать свою жизнь в бесчестии и всеобщем презрении; с

дрyrой стороны, вождь почувствовал бы себя обесче 

щенным, если бы оказался превзойденным в мужестве
кем либоиз ero боевых сотоварищей

12
.

Во мноrих отношениях repMaHcKoe общество возве 

щает rрядущие «рыцарские ценности» в основном

военные. Именно эти черты в наибольшей степени xa 

рактерны для варварских племен, которые рассели 
лись по всей Западной Европе, в fаллии особенно

плотно, после целоrо ряда поражений, нанесенных

ими римским армиям в течение V века.

Это превознесение военной доблести в ЗIlачитель 

ной мере объясняет успехи варваров. Храбрость, в их

rлазах, не только и даже не столько моральное качество,
достиrаемое воспитанием, тренировкой и т. д., сколько

проявление харизмы (передаваемой в латинском языке

словом «virtus», которое предполаrает вмешательство

сверхъестественноrо и которое, уже в Средние века,
обозначало чудо). Ярость (jиrоr) воителя также из

области мистическоrо, сакральноrо
13

. Она достиrается

через инициацию в ходе сакральной или маrической

церемонии, которая, как нам представляется, преодоле 
вает рубеж, отделяющий человека от зверя, и обращает
первоrо во BToporo. В языческой антрополоrии (rep 
манской в первую очередь) человек (ero душа) не есть

индивид, то есть нечто простое и неделимое: каждый
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человек имеет cBoero двойника, который обладает спо 
собностью менять внешность и обращаться в живот 

ное. При этом он приобретает от зверя не только облик,
но и физические, даже, в известном смысле, мораль 

ные качества. TaKoro рода верования обнаруживаются в

большинстве так называемых «примитивных» язычес 

ких обществах. Христианству пришлось немало потру 

диться, чтобы их искоренить или, скорее, приспосо 
бить к своим собственным вероучениям. TaKoro рода

верования, претерпев некоторые изменения, продол 
жат свое существование на всем протяжении и eBpo 
пейскоrо Средневековья, уже в христианском обществе:
они живы в леrендах об оборотнях, то есть о людях, KO 

торые превращаются преимущественно в волков, но

способны и на иные метаморфозы. Живучесть пред 
ставлений TaKoro типа подтверждается и обрядом пока 
яния, предписанным Бурхардом Вормским

14
. В эпоху

расцвета рыцарства следы этих представлений видны

как в «звериных» прозвищах, которыми наrраждаются
особенно храбрые воители (например, Ричард Льви 

ное Сердце), так и в rеральдике.
Вместе с тем в древнеrерманском обществе можно

найти и более «ощyrимые» элементы, роднящие ero с

будущим рыцарством. Военное товарищество один
из них. Через обряд торжественноrо вручения оружия
юноша допускается в comitatusJ

в этот прототип фео 
дальноrо общества. Может быть, было бы преувеличе 
нием yrверждать (как это делает Франко Кардини), что
преемственность между древнеrерманским воином и

средневековым рыцарем никоrда не прерывалась и

что все различие между ними сводится к перепаду

культурных уровней!5. Но во всяком случае необходи 
мо признать, что мноrие черты социальной структуры

древнеrерманских народов и мноrие особенности их

менталитета леrли в основание средневековоrо обще 

ства, названноrо впоследствии «рыцарским».
Речь идет прежде Bcero о военном характере обще 

ства как древнеrерманскоrо, так и феодальноrо. О
нем rоворит, причем весьма красноречиво, уже фран 
цузская военная лексика, перешедшая к нам из CpeДHe 
вековья. Хотя латынь стала матрицей нашеrо языка в
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целом
16

, военная терминолоrия, за самыми малыми ис 

ключениями, почерпнyrа не в ней, а в языке древних

франков. С 14 лет всякий свободный rерманец (а ино 

rда, к великому удивлению римлян, и раб) становился

полноценным воином.

В большинстве своем воины эти пехотинцы, oco 

бенно у анrлосаксов и у франков. Вообще у варварских

народов конница, как правило, иrрала менее важную

роль, чем пехота. Все же она все более находит себе

применение в войсках rOToB, аламанов, ланrобардов и

аваров. Последние следовали тактике, заимствованной

у скифов и сарматов и, позднее, у ryнHOB. Привержен 
цами этой..тактики выступали баски и, быть может, ви 

зиrоты, но все же не большинство европейских Ha 

родов и, во всяком случае, не франки. CYUJ;HOCTb ее

сводилась к следующему: вооруженные дротиками,

луком и стрелами леrкие наездники внезапно обруши 
ваются на противника, а затем рассыпаются по полю

боя, обращаясь в притворное беrство и стремясь yв 
лечь неприятеля за собой; если хитрость удается, они,

продолжая скакать прочь, оборачиваются в седлах и

выпускают в преследователей стрелы из своих колча 

нов, очень часто поражая цель. Напротив, OCTrOTbI и, в

меньшей степени, аланы и ланrобарды пошли по пyrи
создания тяжелой кавалерии, предназначенной HaHO 

сить в схватке прямой удар холодным оружием. Bcaд 

ники и их лошади были защищены кольчужной бро 
ней, весьма дороrостоящей. Они сражались верхом (но
без стремян), удерживая копье в вытянyrой руке,
способ не из самых эффективных, но тем не менее BOC 
принятый франкскими конниками значительно позд 

нее, уже в эпоху преемников Пипина KopoTKoro.
Но до этой поры франки, будущие rоспода raJUIИИ,

этой колыбели рыцарства, среди прочих варварских Ha 

родов менее Bcero ценили кавалерию. Стало быть, потре 
бовался целый ряд заимствований для Toro, чтобы кавале 

рия у франков, без которой этот народ одержал свои

решающие победы на Западе Европы, восприняла BoeH 

ную идеолоrию дрyrих rерманских племен идеолоrию,

которую Церковь поcrаралась обуздать, поcrавить под

свой контроль и направить в желательном направлении.
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Влияние Цер1С8и
17

Христиане первых времен находились в ожидании

неминуемоrо конца света и надеялись на второе при 
шествие Христа, который установит на земле Царство
Божие. Они не только ждали Спасителя, но и старались

приблизить ero возвращение верностью ero учению и

своей истовостью. Еванrелие и апостолы призывали их

отрешиться от забот бренной жизни, проявляя, однако,

уважение к установленной rосударственной власти.

Последняя рассматривалась как блаrо, поскольку она

должна yrверждать на земле мир, порядок и правосу 
дие даже если ее представители, под,цаваясь внуше 
ниям Лукавоrо, злоупотребляли ею. В принципе, хрис 
тиане подчинялись императору и римским, пусть и

языческим, маrистратам, видя в них представителей
боrоyrодноrо порядка, но вместе с тем оставляли за co 

бой возможность неповиновения представителям вла 

сти, коrда последние явно выступали противниками
Закона Божия18

. Такая позиция моrла привести христи 
ан к «rражданскому неповиновению» и к мученичеств 
что часто и случалось, коrда они отказывались от BoeH 

ной службы.
Этот отказ обусловливался и иными соображения 

ми. Первые христиане, часто подверrавшиеся rонени 

ям со стороны «властей предержащих» (рвение KO 

торых подстеrивалось чернью, так же как и они

языческой), проявляли явную склонность к противо 
поставлению двух реальностей, двух сущностей: с oд 

ной стороны, это Боr и Добро, Церковь, чистая, доб 
рая, миролюбивая, противница всякоrо насилия и

вселенская; с дрyrой Сатана и Зло, мир нечистый и

злой, воинственный и яростный, нетерпимый и всеrда

rотовый к преследованиям. Война между этими двумя

сторонами бытия была, в их rлазах, вполне реальной,
Но вместе с тем и чисто духовной, ведущейся в cepд 
це каждоrо человека перед лицом Bcero мира, всей Bce 

ленной. Эта доктрина не ИСКJIючала, впрочем, и Toro,
что и в лоне Церкви имеются свои rрешники или «пло 
хие христиане». Моральная радикализация той же ДOK 
трины приводила уже к дуализму, к стремлению отрях
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нyrь с HOr своих прах этоrо rpexoBHoro мира, звала к

монашеству
С этими базовыми понятиями суммировались и HO 

вые обстоятельства, особенно во 11 и 111 веках: обожес 

твление императора и установление, в связи с импера 

торским культом, новой процедуры принесения
воинской присяrи. И то и дрyrое ассоциировалось в

христианском сознании с идолопоклонством. Эти

новшества вынуждали христиан покидать военную

службу в массовом порядке и отказываться даже от пас 

сивноrо участия во всем, что так или иначе было свя 

зано с насилием. Верующий больше не Mor пойти в

цирк, чтобы насладиться там боями rладиаторов; он не

Mor также занять должность маrистрата, так как послед 
нля предполаrала, например, вынесение пресryпнику

cMepTHoro приrовора. Христиане требовали права MO 

литься, по примеруязыческих жрецов, за здравие импе 

ратора и за победу ero армий над неприятелями, не

принимая вместе с тем участия в военных действиях.

Церковь первых христиан рассматривала, следова 

тельно, профессию солдата как несовместимую со CTa 

тусом христианина
19

. Множество мучеников, от fаллии

до Африки, заплатили своей жизнью за отказ служить

оружием языческому императору. Повесть о мучениче 
стве Максимилиана (111 век), среди прочих, тому яркий
пример: своими словами, а затем, в подтверждение их,
и добровольным принятием мученической кончины

2О

Максимилиан свидетельствовал о несовместимости

служения Боry и военной службы императору. Такова

крайняя позиция, и имеется множество указаний на то,

что большинство христиан не были rотовы к такому

самопожертвованию. Но, наряду с ними, мы находим

столь же бесспорные свидетельства тому, что отнюдь

не ничтожное в численном отношении меньшинство в

христианской общине 111 века придерживалось самых

радикальных взrлядов и было способно пойти путем

мученичества до конца.

Общее положение изменилось при Константине,

который даровал христианам статус законной рели 
rии (313), прежде чем высryпить их покровителем OT 

крыто. С той поры массовое обращение в христианст 
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во становится в Империи обыденным явлением, и хотя

TaKoro рода христианизация не всеrда шла от чистоrо

сердца, эдикт императора Феодосия (391) провозrла 
тает веру святоrо Петра rосударственной релиrией и

запрещает языческие обряды. В' rлазах большей части

христиан, изумленных крyrым поворотом от пресле 
дования к покровительству, император выступает OT 

ныне как выразитель воли Боrа. Церковь рассматрива 
ет ero как епископа. В новых условиях пацифистские и
антимилитаристские тенденции становятся подозри 
тельными. Арльский синод (314) уже демонстрирует
эту ориентацию, отлучая от Церкви верующих, KOTO 

рые отказались нести военную службу в мирное Bpe 
мя

21
. Ныне считается общепризнанным, что первым Ha 

мерением этоrо церковноrо совета было поощрить

христиан к несению службы под знаменами, хотя бы

только в мирное время. Сам факт Toro, что приходи 
лось выносить постановления TaKoro рода, показывает

достаточно ясно, что военная служба еще оставалась у

христиан «вопросом совести» даже при императоре 

христианине. Следовательно, не только император 
ский культ, не только обязанность приносить жертву

перед статуей императора (перед идолом), столь долrо

бывшие rлавным препятствием к несению христиани 
ном воинской службы, затраrивали христианскую co 
весть

22
. Как бы то ни было, церковные власти вполне

сознательно занимают позицию одобрения этой служ 
бы. Римская империя им представляется «rpaдOM Бо 

жиим». Надлежит, следовательно, сотрудничать с импе 

ратором, ниспосланным Боrом для выполнения этой

..миссии.

Не будучи безусловным сторонником этой концеп 
ции (даже в пор коrда yrроза вторжения варваров ши 

рОКО разрастается), Авryстин подчеркивает, тем не

менее, что Римская империя, став христианской, BЫ 
полняет волю Боrа и является, в некоторых отношени 

ЯХ, воплощением Добра (роль Зла отводится варварам).
Христианам необходимо, стало быть, сражаться с opy 
ЖИем в руках против темных сил. Война, конечно, есть

зло, но иноrда это зло необходимо тоrда именно,
Коrда война ведется законной властью и служит cpeд 
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ством К установлению справедливости, к восстановле 

нию попранноrо права, к наказанию преступных дея 

ний; если воин выполняет свой долr бескорыстно, без

ненависти к противнику и без иных дурных страстей,
то он," поражая Bpara, вовсе не становится убийцей. С

дрyrой стороны, завоевательные войны с полным oc 

нованием MOryт быть приравнены к разбою23
.

Вооруженное противостояние варварским нашест 

виям становится, как видим, делом законным иначе

спасти цивилизованный мир невозможно.

Иероним (347 419),укрывшись от нашествий ce 

верных варваров в Палестине, описывает их с таким

ужасом и омерзением, что в нашей памяти оживает

призыв Урбана 11 к крестовому походу: «rOTbI, аланы,

вандалы, ryнHЫ, маркоманы жryт, разрушают, rрабят,
убивают, насилуют девиц и вдов, накладывают кандалы
на епископов, предают мечу священников, устраивают
в церквах стоЙЛо для своих лошадей. Почему это все

происходит? Это наказание Божие: силу варварам
дают наши rрехи»24.

Иероним выступает здесь выразителем апокалипти 

ческой или эсхатолоrической тенденции, столь xapaK 

терной для христианства Toro времени. Она, TeHдeH 

ция эта, охотно смешивает конец мира с падением

Римской империи. По созвучию имен rOTbI принима 
ются мноrими за «roroB И MaroroB» из Апокалипсиса

Иоанна, за эти два народа, которые явятся в мир HaKa 

нуне ero rибели. На нашествие варваров смотрят как на

кару rосподню: этот моryчий «поток народов» уподоб 
ляется библейскому Потопу варвары orHeM и мечом

с этим миром делают то же самое, что «хляби небес 

ные» содеяли с TeM
2s

.

Варвары не просто «странные люди», С непонятны 

ми нравами и обычаями и к тому же неприятно пахну 
щие. Сверх Toro, они неистовые воители, язычники

или, хуже Toro, еретики. За исключением франков, дол 
ro хранивших верность язычеств rерманские народы

обратились в христианство в то самое время, коrда за 

топили собой Империю. Но отношение к ним дрyrих

народов лучше не стало. Напротив, они сделались еще

более ненавистными, так как примкнули к арианству,
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отверrавшему «божестве IНУЮприроду» Христа. Их Be 

роучение почти в той же мере, что и манихейство, по 

стоянно, на протяжении всей истории, наталкивалось

на стойкое сопротивление, усиленное отвращением,
со стороны официальной церкВи. Эти rерманцы, при 
 Iявшиехристианство от rOToB, обращенныхУльфилой
в конце ТУ века, стало быть, бьmи не на лучшем счету,
чем язычники. Тех еще можно было обратить в истин 

ное христианство, этих же rораздо труднее.
Исповедание веры, принятое rерманцами, БЫJIО не

только арианским. Кроме Toro, христианская вера в

этой ереси оказалась в большой мере искаженной язы 

ческой культурой и менталитетом тех rерманских Ha 

родов, к которым со своей проповедью обратился
Ульфила, передавший им Библию, которая была переве 
дена им на I'ОТСКИЙ язык. Апостол rOToB прекрасно OT 

давал себе отчет в том, что проповедует учение любви и

мира воинственномудо мозrа костей народу. Чтобы без

нужды не возбуждать кровожадные инстинкты новооб 

ращенных, он предпочел даже опустить впереводе

«Книry Царей», изобилующую сценами насилия. OДHa 

ко он не cMor избежать двойной ловушки, расставлен 
ной языком и менталитетом rOToB. У них, например, OT 

сутствовали такие понятия, как милосердие, мир,

прощение, Лlобовь к ближнему. В любом случае, трудно
было отыскать в их языке эквиваленты этих понятий.

Так, метафоры, посредством которых апостол Павел

пытался донести до сознания верующих мысль о необ 

ходимости духовной борьбы, метафоры, которые им

строились на широком заимствовании военной лекси 

ки (апостол настаивал на том, что такая борьба требует
от христианина осторожности, смелости, рассудитель 
ности, ДИСЦИПЛИIIЫ, выполнения взятых на себя обяза 

тельств, а отсюда уподобление требуемых мораль 
ных качеств «ОРУЖИIО Божию»: «IЦИТУ веры», «шлему
спасеIIИЯ», «мечу слова rосподня», «портупее истины»,
«панцирю справе,цливости» и т. д.26, так вот: эти MeTa 

форы rотами, как и вооБIце всеми rерманцами, воспри 
l--IИМались не в переносном, а в прям()м смысле, что, pa 
зумеется, придавало посланию апостола Павла очень

ВОИнственный колорит, столь милый repMaHcKoMY
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cepд Еще труднее обстояло дело с переводом на rep 
манские языки Библии с rреческоrо языка. В rреческом

переводе библейский текст бьm осмыслен в катеrориях
эллинистическоrо мира, теперь же он оказывался в дy 
ховном мире, совершенно чуждом и ЭJШинам, и элли 

низму В более широком значении. Те, кому предназна 
чался rермаНСЮ1Й перевод, бьmи вовсе не подrотовлены

к восприятию абстрактных понятий и к различению
смысловых оттенков. Даже передача общеrо смысла и

OCHOBHoro содержания Еванrелия, уже не rоворя о TOH 

костях, представлялась задачей почти неразрешимой,
так как наталкивалась на непреодолимую пропасть меж 

ду rреками и rерманцами в структуре мышления.

Встретившись с оrромными трудностями TaKoro

рода, проповедники христианства оказались перед

выбором: либо полный отказ от миссионерской дея 

тельности, либо rOToBHoCTh довольствоваться ее мини 

мальными результатами. Большинство из них, движи 

мых стремлением донести до rрубых rерманских

народов хоть что нибудьиз «БJIаrой вести» (Еванrелия),
предпочитали последнее, это «хоть что нибудь»,cocpe 
доточивая свою энерrию лишь на самом неотложном.

Крестили, не успев обратить, и ОТК1Iадывали более rлу 

бокую еванrелизацию до лучших времен. В поrоне за

малым они старались KaK TOсмяrчить, христианизиро 
вать культ войны и насилия, не имея возможности BЫ 

рвать ero с корнем. Но даже и эта, с облеrченными усло 

виями, задача представлялась неразрешимой по

крайней мере в краткие сроки. Как вынудить народы, у

которых насилие БЬVIО возведено в paHr сакральноrо,
Д7IЯ которых кровная месть бьmа как rражданским, так и

релиrиозным долrом, Д7IЯ которых оружие имело и Ma 

rическую и релиrиозную ценность, как их вынудить

принять релиrию любви и прощения? Из христианства

rерманцы усвоили образ Христа, воинствующеrо и по 

бедоносноrо, образ Боrа армий, хорошо запомнили

всадников мстителейиз Апокалипсиса, но образ cтpaдa 
ющеrо Боrа, воплотившеrося в сыне человеческом, они

отверrли как, впрочем, и дрyrие последователи Ария.
По всем упомянутым причинаlVl, еванrелизация ro 

тов, а затем и дрyrих rерманских народов не привела
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к rлубокому изменению их духовноrо мира. Язычест 

во вовсе не исчезало, давая место новой релиrии; оно

с нею смешалось, сплавилось. Если ту )ке мысль Bыpa 
зить более точно христианство у rерманцев при 
способилось к язычеств позаимствовав и усвоив
мноrие черты, обычаи и манеры поведения предше 
ствовавшей ему релиrии. Произошло взаимопроник 
новение двух реЛIIrий без их взаимоуничтожения.
Это видно на примере обрядов: справедливость cBoero

дела доказывают либо принесением К1Iятвы, либо в xo 

де судебноrо поединка; клятву же приносят либо на

Библии, либо на обнаженном мече. Последний выбор,
по своей значимости, выходит за рамки Bcero лишь по 

дробности. Ф. Кардини имеет все основания подчерк 

IIyrb: «Установления знака равенства между оружием и

Еванrелием типичное проявлеI-lие аккультурации

(приспосабливания к культуре чужоrо народа. Ф. Н)
СО стороны римско католическойцеркви по отноше 

нию к repMaHcKoMY язычеству»27.
Варвары, принявшие христианство, так и остались

варварами, то есть воителями как в душе, так и в своих

деяниях. И культура их осталась варварской, и их СОI И 
альная структура тоже.

Некоrда они в качестве «союзников» Империи pac 
положились в приrраничных ее провинциях и создали

там свои королевства; как таковые они верно обороня 
ли доверенные им земли, иноrда обращая оружие про 
тив своих же соплеменников по ту сторону rраницы

«<лимес»), но... Но однажды они силой Toro же оружия
подчинили те самые провинции, которые коrда TO

обороняли, своей воле и своим законам.

В лоне этих «pOMaHO rерманских )королевств и po 
дилось новое общество, унаследовавшее традиции Ри 
ма, Церкви и варварских народов, общество, KOTO 

рое изобрело новые политические и социальные

СТруктуры, новые способы правления, новые концеп 

ции rосударства, общественной и военной СJIy)I(бы, HO 
вые формы общения людей между собой и Боrом.

Помимо прочеrо, это общество стало матерью (или,
скорее, праматерью) нашеrо рыцарства. Последнее по 
ЯВилось на свет как плод слияния двух совершенно He 
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совместимых идеалов, формально противоположных,
но тянущихся один К дрyrому, словно В rИПI-Iотическом

сне, идеала христианской веры (порывы к которому

уже блаrоразумно, впрочем, сдерживались жесткими

церковными структурами) и BoeHHoro идеала repMaH 
cKoro язычества (лишь слеrка смяrченноrо пропове 
дью арианства).

Деяние рыцаря Роланда в Ронсева.пьском ущелье не

может быть понято вне этоrо контекста.

Fлава вторая

Укоренение, и хвека

Ко'НецИмnерuu 'На Заnадеl

..

Из процессов постепенноrо исчезновения с поли 

тической карты Римской империи и возникновения на

ее территории rерманских королевств мы отберем
здесь лишь элементы, характеризующие новое, cpeДHe 
вековое общество.

Первый из них (о нем уже шла речь выше) это aK 

тивное назначение rерманцев на командные посты

имперских армий, набранных, в большинстве своем,
тоже из варваров. Более Toro: в тот самый момент, KOl  

да нероманизированные племена (аламаны, аланы,

свевы, саксы, ryнHЫ и т. д.) пытаются прорваться в Им 

перию либо для Toro, чтобы завоевать ее, либо чтобы

просто поrрабить и наложить на нее дань, оказывается,
что только дрyrие варварские племена, размещенные в

качестве союзников вдоль rраниц Империи, способны

дать им отпор. Это система «федерации», посредством

которой Рим пытается интеrрировать народы имми 

rpaHTbI, предоставляя им единственное подходящее им

по вкусу занятие, а также роль, которую сам он больше

не в силах иrрать, то есть роль rapaHTa ero, Рима, без 

опасности. С тех пор элиты BapBapcKoro общества BЫ 

ступают на первых ролях в военной области, занимаю 

щей аваI сцену,и rотовятся заполонить собой все

сцеI-Iическое пространство Империи.
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Римская империя, таким образом, превращается в

orpoMHoe поле боя, на котором в смертельной схватке

сходятся, с одной стороны, якобы «римские» армии во

rлаве с романизированными rерманцами и, с дрyrой,
рвущиеся в Империю поrоловнЬ вооруженные repMaH 

ские народы. Каждая из «римских» армий верна прежде
Bcero (если не исключительно) своему командующему
или, в переводе на rерманскую терминолоrию, своему

королю. Еще до раздела Западной Римской империи

между варварскими королевствами сам инсти1Yf 1Copo 
левской власти в ней наличествовал в лице этих re 

нералов, их офицерскоrо корпуса, преданных им леrи 

онов. До поры до времени эта королевская власть бьmа

странствующей поскольку леrионы передвиrались
по территории Империи. Но она вместе с тем бьmа и

вполне реальной поскольку каждый rенерал бьm
подлинным королем в той местности, rде дислоциро 
вались в данный момент ero войска, обычно OДHOpOД 
ные по этническому признаку, а потому и связанные

узами не только профессиональной, но и эт..нической
солидарности.

Итак, средоточением Bcero HOBoro политическоrо

порядка становится король в окружении своих TOBa 

рищей по оружию. И раньше солдаты обычно испыты 

вали привязанность к своему rенералу, но теперь это

чувство замещается более сильным и rлубоким Bep 
ностью воинов rерманцевсвоему вождю королю«фе 

дерату» «<федерату».. то есть «союзнику Римскоrо

народа»). ПроЙДет сравнительно HeMHoro времени,
прежде чем он станет просто королем. На смену

римскому единству (уже давно скорее фиктивном-у;
нежели реальному) приходят эти монархи первона 
чально «бродячие», а позднее облюбовавшие себе изве 
стные территории, ставшие 1Соролевствами: то KO 

ролевства анrлосаксов в Великобритании, OCTrOTOB

в Италии, BecTroToB в Испании и Аквитании, бурryн 
дов В долине Роны и в предrорье Альп, аламанов

севернее, до Дуная, и, наконец, франков в междуре 
чье Рейна и Соммы. Последним мы уделим больше

ВНимания по двум причинам: через несколько веков

После образования их королевства франки подчинят
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себе почти всю Западную Европу, и это в их среде сло 

жатся социальные структуры, из которых выйдет pы 

царство.

ОтРимской империи к империи КаролиН20в

Общий для Западной Европы процесс возникнове 

ния варварских королевств принял во Франции форму
установления франкскоrо rосподства во rлаве с динас 

тией Меровинrов (от леrендарноrо Меровея, предка
Хлодвиrа), которая в середине VIII века оказалась BЫTec 

ненной династией Пипинидов (от Пипина Эрстальско 
ro, родоначальника клана). Последняя в своем конце бы

ла представлена rиrантской фиrypой Карла Великоrо.

Тем временем рождается новое общество, совмещаю 

щее в себе никоrда не исчезавшие римские традиции и

традиции личной связи между людьми, привнесенные

rерманцами. Завязывается и еще одна важная связь, KO 

торой предстоит стать прочной и длительной, связь

между Церковью и франками. Это тот самый союз, KOTO 

рый при Пипинидах превратится в имперско папский
croBop, ПОСЛУЖИВIIIИЙ источником новых конфликтов
BOKpyr вопроса о «мировом rосподстве». Параллельно с

переменами политическоrо и общественноrо порядка
происходят изменения и в области военной: меняется

само понятие войны, меняется порядок несения BoeH 

ной службы, меняется и способ ведения боя. Тяжелая Ka 

валерия, прототип рыцарской, уже при Карле Великом

начинает вытеснять основной, до той поры у франков,
род войск пехо1У Нависшая над Европой rрозовой тy 
чей и часто разражавшаяся rрозой опасность capa 
цинских, норманнских и венrерских вторжений побуж 
дает Церковь изображать супостатов как вырвавшихся
на землю сил ада и представлять противостоящее им

христианское воинство чуть ли не как небесное.

В роли первоrо объединителя rаллии выступает
Хлодвиr. Bcero лишь несколько лет ему понадобилось
1Ia то, чтобы устранить «короля римлян» Сиrерия, раз 
rромить аламанов, затем бурryндов rондебода (на чьей
племяннице, Клотильде, Хлодвиr был, кстати, женат) и,

наК01Iец, BecTroToB под rлавенством Йорика (Euric) в
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решающей битве при Пуатье (507), в результате KOTO 

рой вся rаллия отошла к франкам. Одержав верх над

своими основными противниками, Хлодвиr берется за

«наведение порядка» среди самих франков, захватывая

в плен, орrанизуя убийства или убивая собственной py 
кой всех прочих франкских королей. В конце концов

rаллия оказывается собранной под ero короной.
Какова rлавная причина ero побед? Не в военном ли

превосходстве салических франков? Да, еще во BpeMe 

на службы Риму они зарекомендовали себя какдостой 
ные воины. В основном пехотинцы, они в совершенст 
ве владели франциской (sесиris секирой с одним

лезвием), копьем и мечом. Но этим же оружием на том

же уровне совершенства владели и их rлавные недрyrи,
BecTroTbI, которые, к тому же, обладали еще одним ce 

рьезным преимуществом конницей.
Основным козырем Хлодвиrа было то, что ero

франки в эпоху борьбы за rаллию оставались, как это

ни парадоксально звучит, язычниками. Между тем как

их соперники oCTroTbI, бурryнды и в особенности

вестrоты уже исповедовали христианство в ero ари 
анской интерпретации. Деревенское население rал 

лии, несмотря на успехи проповеди святоrо Мартина,
все же оставалось, в массе своей, языческим. Недаром
одним и тем же латинским словомpagaпus обозначал 
ся и «крестьянин», И «язычник». Обитатели же rородов
и в первую очередь представители rородских элит бы 

ли либо в подавляющем большинстве, либо сплошь ка

толики. Коrда аппарат rражданской аДМИI-Iистрации по
всей Империи рушился, только rородские епископы

сохраняли свое прежнее положение и как наиболее

именитые rраждане, представляющие rосударство на

земном, так сказать, уровне, и как делеrаты властей He 

бесных. Их унаследованный от прошлоrо высокий

престиж еще более возрастал блаrодаря rероическому
поведению некоторых епископов: во rлаве KpecTHoro
хода в праздничном облачеI ИИвыходили они за пре 
делы rородских укреплений и шли навстречу надви 
rавшейся варварской орде, чтобы спасти, хотя бы цe 

ной собственной жизни, свой rород от rрабежа,
насилия и резни. Так вот: епископат, без всякоrо исклю 
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чения испытывавший к арианству сильнейшуЮ аллер 

rию, настраивал, понятно, и католическое население в

том же духе относительно их новых королей ариан.
Поворотной точкой в развитии событий сначала

стало обращение Хлодвиrа в католицизм, а затем и

крещение ero (ок. 498) Реми Реймсским. Произошед 
ший еще до крещения (и, наверное, не без влияния ero

жены католички Клотильды) знаменитый эпизод с cy 
ассонской чашей дает основание для предположений
о достижении предварительных тайных доrоворенно 
стей между королем франков и католическим еписко 

патом rаллии. Хлодвиr прекрасно понимал, что отнюдь

не в ero интересах отчуждать от себя духовенство даже
в той части страны, которая уже бьта под ero полным

контролем. Еще более выrодно бьто бы заручиться

подцержкой епископов и идyrцей за ними католичес 

кой паствы на тех вожделенных для франков землях,

которые все еще оставались под властью rерманских

вождей арианскоrо исповедания. Своим обращением
Хлодвиr привлек к себе приязнь и византийскоrо им 

ператора Анастасия. Получив возможность выступить

одновременно в двух ролях как поборника «римско 
ro дела», восстановителя Империи на Западе, и как за 

щитника истинной веры против злых варваров ерети 
ков король франков не преминул воспользоваться

таким положением. Ero поход на BeCTrOTOB (507) при 
нимает характер священной войны. На ратный подвиr
ero блаrословляют святые покровители rаллии свя 

той Мартин Турский и святой Илэр из Пуатье. Поход
сопровождается мноrими знамениями и чудесами.

Церковная пропаrанда, дошедшая до нас через rриrо 
рия TypcKoro, представляет Хлодвиrа новым KOHCTaH 

тином, основателем королевства одновременно и

франкскоrо, и католическоrо. Во Франции, во всяком

случае, первоначальное авторство прошедшей через
века идеи о союзе трона и алтаря принадлежит, бес 

спорно, ему2.
Такой союз вовсе не означал подчинения короля

Церкви. Скорее напротив. Созванный Хлодвиrом в Op 
леане первый собор rалликанской церкви (511) обсуж 
дает борьбу против арианства, но он же выносит по 
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становление: ни один миря;нин отныне не сможет

стать клир..иком без соrласия короля.
К слову сказать, победа Хлодвиrа над вестrотами

приносит ему очень боrаryю добыч Церковь получа 

ет СБОЮ часть, что еще больше привязывает ее к KOpO 

лю. rалло римскаяаристократия переходит на ero CTO 

рану без каких либоколебаний. Франкский король,
наследниК Рима, не oTBepraeT ни культурноrо наследия,

доставшеrося ему от «вечноrо rорода», ни Toro, что

уходит корнями к ero предкам варварам.ВоЙДЯ в роль

хранителя Римской империи, он под своей властью

сначала объединяет, а затем и соединяет rалло 

римскую аристократию с rерманской, мирскую с

церковной, достиrая в этом деле слияния TaKoro успе 

ха, что ныне.. историкам очень трудно установить этни 

ческую принадлежность тех представителей нобили 

тета, чьи имена дошли до нас.

Преемники Хлодвиrа, как известно, «поделили»

между собой королевство, созданное им и выросшее

блаrодаря ero победам. Некоrда из этоrо историческо 
ro факта делался тот казавшийся непререкаемым BЫ 

вод, что франки бьmи полностью лишены инстинкта

rосударственности... Более близкие к нам по времени

иcrорики несколько умерили жесткость TaKoro сужде 
ния

j
: меровинrская политическая концепция своди 

лась к ТОМУ; что единое королевство управляется, прав 
да, несколькими королями, но принадлежащими
одной и тойжединастии. Римская тетрархия (админи 
страТивное и территориальное разделение Империи,
введенное впервые ДиоклетиаrIОМ в конце 111 века.

Ф.Н.), впрочем, подала наrЛЯДIIЫЙ пример в области aд 

министрирования. И в дрyrих областях (экономика, че 
каНка и обращение монеты, торrовля, налоrи, ти1У 
Лование должностных лиц и пр.) королевская власть у
франков являла собой скорее продолжение римской
Традиции, нежели разрыв с нею. Впрочем, не следует
ПРоходить мимо и новых черт, особенно в областях,
которые нас интересуют, в области rосударственно 
ro правления и в области военной службы. Мы их pac 
СМОТрим через призму трех проблем, которые OCTa 

НУтся в центре.. ;внимания как МерОВИrIrов, так и
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последовавших за ними Каролинrов: отношенийкоро 
левской ВJIасти с Церковью (прежде Bcero с Римом), ее

отношений с местной аристократией, мирской и цep 

ковной, и, наконец, военной проблемы, которая, при

первом же ознакомлении с нею, оказывается основой

первых двух.

Королевская власть и аристократия

rерманские короли, как мы уже видели, были прежде
Bcero военными вождями, власть которых распростра 
нялась в первую очередь (если не исключительно) на

их «компаньонов», то есть товарищей по оружию. В V
VI веках происходила постепенная трансформация
власти над определенным KpyrOM лиц во власть над оп 

ределенной территорией короли обретали свои KO 

ролевства. Чтобы править, король помимо Toro, что OT 

бирал для этих дел из общеrо числа сотоварищей
самых надежных, должен был искать себе помощников
и среди представителей наиболее моryщественных
местных кланов как rерманских, так и коренных, в

большинстве своем rалло римских.Хлодвиr и ero пре 
емники с успехом разыrрывают карту общеrо COTPYД 
ничества, что и ведет к постепенному слиянию двух

аристократических rрупп. Проблема с тех пор превра 
щается из этнической в политическую.

Королевская власть, исторически производная от

роли вождя rерманских воинов, отныне распространя 
ется на ряд различных народов, населяющих rаллию. и

только армия в состоянии обеспечить выполнение ro 

сударственной воли. Чтобы распоряжаться этим рыча 
rOM, король, с одной стороны, умножает число лиц,

носящих титул aпtrustioпs, то есть тех, кто ставит себя в

личную зависимость от короля в ходе церемонии, дe 

монстрирующей акт подчинения и очень напоминаю 

щей обряд «оммажа»4 последующих веков, и дает ему
тоrда же клятву личной верности. С дрyrой он CTpe 
мится возложить военную службу на всех свободных
cBoero королевства, включая и rалло римскоенаселе 

ние, элиту KOToporo он ПРИБязывает к себе раздачей зе 

мель взамен клятвы верности. Земли эти изымаются из
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общеrо фонда, находящеrося в распоряжении короля.

ДлЯ Toro
чтобы утолить аппетит на землю этой аристо 

кратии, а себя при этом не обидеть, король вынужден
вставать на пyrь завоеваний и побед. 3десь неиссяка 

емый источник затруднений всех франкских королей
до Карла Великоrо и после Hero.

При первых меровинrских королях победы над ви 

зиrотами, потом над остrотами и над бурryндами, а Ha 

чиная с эпохи Даrоберта, и над славянами приносили

боrатую добычу как в материальных ценностях, так и в

люДЯХ, обращенных в рабство. Слово «рабы» Сesclaves)
происходит от sclavus «славяне». Рабы распродава 
лись на невольничьих рынках, центральный из KOTO 

рых располаrался в Вердене. Итак, пока победы эти

следовали одна за дрyrой, особых проблем с peKpyт 
скими наборами не возникало.

Как рекрутирование производилось? У «варваров»
военная служба бьmа обязанностью всякоrо свободно 
ro мужчины СУ франков за исключением клириков,
но, скажем, бурryнды TaKoro исключения не признава 

ли), который должен был приходить под королевское
знамя со своим оружием, со своими припасами и OCTa 

ваться под ним до завершения похода или до оконча 

ния воеНI ОЙкампании. Нарушители подверrались
тяжелым штрафам. У франков, начиная со второй по 
ловины УI века, в отличие от дрyrих rерманских KOpO 
левств rалло римлянене были отстранены от службы,
что приводило к взаимопроникновению двух народов,
особенно в среде аристократии. Более Toro, у франков
перестал производиться ежеrодный военный смотр
всех свободных воинов на «марсовом поле». Отныне

при сборе ополчения обращались только к аристокра 
там, которые и являлись на место сбора во rлаве co 

бра IНЫХими отрядов.
Власть аристократии, основанная на земельной

собственности, все возрастала, даже в чисто военной

области. В подражание королям, которые окружили
себя «личной rвардией», «rранды» (poteпtiores, seпio 

res) обзавелись, в свою очередь, отрядами из BOOPy 

 еннойдомашней челяди или/и из клиентов Csatel 
lztes, pueri, gasiпdi, ..vassi etc.) Заметим мимоходом, что
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слово «(lJassus», которое со временем вытеснит все

прочие, кельтское по происхождению и прежде
Bcero относилось к рабу, причем это свое первона 
чальное значение сохранило, наряду с прочими, в Te 

чение всех Средних веков. Итак, vassus (мн. ч. vassz),
от KOToporo со временем произойдет vassal это

прежде Bcero человек подручный, слуrа, rотовый на

любую работу, но вместе с тем и слуrа вооружен 
ный, привязанный к «(патрону» некоторыми четкими,
помимо прочих, обязательствами, которые упомина 
ются в тексте клятвы (ее формулы называются «(pe 

коммандациями»). Эта клятва делает зависимость He 

свободноrо человека почетней
5

. В «(доме» cBoero

патрона (familia позднее этот латинский термин

будет заменен на «mesпie») лица TaKoro paHra меша

ются с друrими служителями, министериалами, а TaK 

же с сыновьями зависимых от патрона или союзных

с патроном семейств, с этими отроками и юношами,

которые здесь, при «(дворе» MarHaTa, кормились (OT 
сюда их название «пutriti»), воспитывались, обуча 
лись и rотовились к несению почетной службы. Вот

здесь, в среде личных дружин, завязываются узы TO 

варищества, взаимной, выручки, а rлавное, узы пре 
данности по отношению к вождю, который HeMHoro

лет спустя будет именоваться «rосподином» (тaftre)
или «(сеньором» (лат. domiпus).

Это явление встречается не только у франков. Оно, с

некоторыми нюансами, обнаруживается и у визиrотов,

rдеgardiпgi телохранители короля, а bucellarii, по KO 

дексу Йорика, составляют дружины сеньоров; и у

ланrобардов, rде gusiпdi суть вооруженные слyrи (рабы
или вольноотпущенники), которые оказывают своим

rосударям и прочие (не военные) уcлyrи; и у анrлосак 

сов, rде gestiths низкоrо происхождения находятся на

содержании у короля, получают от Hero пищу, одежду,

оружие и иноrда земельный надел на пропитание, а

взамен обязаны ему военной службой.
При Меровинrах ежеrодно созываемые армии co 

стояли почти исключительно из пехоты. Коrда мажор 

дом (дворецкий) Карл Мартелл одержал верх над apa 
бами в битве при Пуатье (732), то это была победа
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пехотинцев. Однако позднее армия франков, быть

может, по примеру ее противников сарацин, rOToB,

авар все же обзаводится собственной кавалерией, KO 

торой предстоит стать rлавной силой в будущих арми 
ях. Лишь с 760 rода ежеrодная мобилизация армии про 
ходит на «майских полях», дающих достаточно кормов

ДЛЯ боевых коней. Кавалерия род войск более дopo 
rостоЯЩИЙ, и короли довольствуются ее формировани 
ем исключительно из rрандов и их вооруженных свит.

И в самом деле, расходы на ее содержание, экипировК)',
I-Ia необходимое пополнениелошадьми ложатся на пле 

чи аристократии в продолжение всей летней кампании,

длящейся, как правило, три месяца.

Долrое время считалось, что развитие кавалерии, Ha 

чавшееся со времен Карла Мартелла, бьmо связано с по 

явлением стремени с новшеством, будто бы вызвав 

тим к жизни целый социальный класс, а именно

«рыцарей», которые, вставив HOry в стремя, сражались

уже по принципиально иной методике, что и привело

прямо к феодализмУ. Ныне выясняется, что упомянyrая
концепция вряд ли имела под собой солидную фактоло 
rическую основ)': Стремя, известное в Китае с V века,

медленно распространяется сначала, естественно, в

Азии, а затем и в Европе, и к VII веку вряд ли во всей

Евразии можно бьmо обнаружить такую CTpa rде бы
на китайское изобретение смотрели как на диковин 
Однако изобретение это не обусловило собой ни моди 
фикации способов KOHHoro боя, ни появления новых

социальных струюур. Последние возникали и видоиз 

менялись в разных реrионах по разноМ)l,никакой уни 
фикации в формах их развития после появления CTpe 
мени наукой отмечено не бьm0

7
. Стремя, на наш взrляд,

важный элемент, но Bcero лишь один из элементов раз 
вития кавалерии, а мы здесь пока лишьу самО20 начала

Toro Процесса, который, в конце концов, превратил KOH 

ницу варваров в рыцарскую кавалерию, ставшую цари 
цей на полях сражений Bcero Средневековья.

Впрочем, взаимозависимость и взаимовлияние двух

сфер собственно социальной и чисто военной

ВПОлне очевидны. Между тем как политика завоеваний

наЧинала задыхаться и все более редкие победы не
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приносили с собой столь желанной добычи и в желан 

ных размерах, Меровинrи вынуждены были расточать
свои финансовые средства ради приобретения все HO 

вых «верных» (воинов). В известном смысле они «поку 
пали» их военную служб)!, раздавая (помимо прочеrо)
им и земли из королевскоrо фонда, что приводило, в

фиrypальном смысле, к опасному «обезземеливанию»

династии.

Прямым следствием столь близорукой политики бы 
ло то, что усилившаяся аристократия делалась все более

независимой, а ее вернопо,Ц,Цаннические чувcrва все

более сомнительными. Королевская же власть, со CBO 

ей стороны, чем дальше, тем больше попадала в rлубо 
кую зависимость по отношению к аристократии. Само

расширение франкскоrо королевства вынуждало KO 

роля искать себе точки опоры в местных аристократи 
ческих кланах, и потребность эта становилась все бо 

лее l1асущной по мере Toro, как вырисовывались

КОН1УРы таких «квазинациональных» реrиональных

образований (превратившихся со временем в «малые

отечества», а то и просто в Отечества), как Аквитания,
Бурryндия, Нейстрия, Австразия и, позднее, rермания. у
каждоrо из них имелись свои политические, экономи 

ческие, КУЛЬ1УРные особенности, свой местный «MeH 

талитет», то есть те черты, которые в совокупности
составляли ero неповторимое лицо. Первым (но, KO 

нечно, не единственным) выразителем TaKoro рода
«особенностей» и выступала местная аристократия, то

есть «большие» семьи, укоренившиеся блаrодаря под 
держке более или менее фактически зависимых от них

прочих землевладельцев, блаrодаря ryстой сети пря 
мых «клиентов», каждый из которых располаrал своей

собственной сетью вассалов, «сателлитов» одним

словом, вооруженных cлyr. rранды и претендовали на

роль выразителей реrиональных интересов, навязывая

тому или иному королю cBoero представителя в

качестве дворецкоrо, мажордома. Эти реrиональные
общности (так же как и борьба за преобладание между
ними) выходят на первый план, коrда происходит раз 

дел единоrо королевства, и уходят в rлубь политичес 
кой сцены, коrда конфликты TaKoro рода так или ина 
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че разрешаются и власть вновь сосредоточивается в

руках одноrо короля. И в периоды относительной раз 

дробленности, и в периоды относительноrо единства

должность дворецкоrо, «мэра. дворца» «<maire du

palais»), остается наследственной, раз попав в руки

австразийскоrо семейства Пипинидов, которая правит

страной на деле, предоставляя королям лишь одну

функцию «царствовать» формально, да и то до по 

ры до времени, до той поры и до Toro времени, коrда

назревший rосударственный переворот передаст им

же, Пипинидам, и королевскую корону. Но об этих co 

бытиях речь впереди.
Ослабление династии Меровинrов имело, очевид 

но, несколько причин. Скрытно ведущаяся пепин 

нидская пропаrанда заrодя подчеркивает вялость,
изнеженность королей из этой династии, их неспособ 

ность ни к ратному подвиry, ни к напряженным трудам
по правлению (отсюда образы «ленивых королей ,
знакомые нам с детства из учебников истории). Правда
состоит в том, что они становились королями в юном

возрасте и умирали молодыми по крайней мере,
мноrие из них; и в том, что их престиж как военных

вождей был равен нулю (если не считать нескольких

внешних побед, одержанныхДаrобертом). Не имея BO 

енной добычи, лишенные возможности распоряжать 
сл по собственной воле потоками прямых доходов (Ha 
лоrи) и косвенных (сборы, пошлины), уходящих
кyдa TOза пределы королевской казны, Меровинrи бы 
ли вынуждены ради создания новых «верностей»

·

для

мирской и церковной аристократии раздавать напра 
во и налево наследственные земли. Действуя так, они

нищали сами и увеличивали боrатство и своеволие

аристократии, которая кончила тем, что сверrла их с

престола.
Такое моrло бы произойти и при новой династии.

·

Как читатель, наверное, запомнил, эпитет «верный» прилаrался
если и не исключительно, то в первую очередь к тем, кто в битве OK 

РУЖал плотным кольцом cBoero вождя. Это синоним дружинника,
То

есть, по определению, аристократа. Кстати, на Руси, как и на Запа 

де, дРУжина есть содружество, скрепляемое узами верности по OTHO 

lIIению к Князю; это друзья князя, с которыми емулюбо пировать и
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Однако Карл Мартелл выбрал дрyrой способ привле 
чения к себе «верностей» способ, позволивший ему

решить эту трудную задачу, не затраrивая orpoMHbIX
личных земельных владений: несмотря на добрые
отношения, связывавшие ero с духовенством, он

принялся наделять своих «верных» церковными зем 

лями теми самыми, которые в свое время бьти пе 

реданы Церкви королями и rрандами в основном «за

упокой души». Вовсе не желая rрабить Церковь, но

одновременно полаrая, что земли эти принадлежат, в

известном смысле, rосударству, он сохранил за ЦepKO 
вью лишь довольно такиабстрактное право собствен 
ности на них, между тем как право владения и пользо 

вания (причем право, опять таки,не абсолютное, а

условное взамен военной rлавным образом служ 

бы) передал тем, кто, получив их в держание, CTaHO 

вился ero вассалом. Доход, получаемый вассалом с

земли, должен бьт покрыть все расходы на доспехи,

оружие, боевоrо коня и пр.
До Toro уступка земель вассалам в качестве возмеще 

нмя затрат на военную службу за пределами Церкви
была довольно редким явлением. Карл Мартелл

1

превратил исключение в общее правило. Эта секуляри 
зация в разумных пределах значительно увеличила
число «верностей», замыкавшихся лично на Карле
Мартелле (то есть воины, получившие их, обязаны бы 

ли своей верностью исключительно ему). Если сумми 
ровать с этими людьми число «верностей», созданных
ранее на основе собственных земель дворецкоrо, то

станет ясным, кому в королевстве принадлежала дейст 

вительная власть.

ИДТИ В бой. На Руси дружина делилась на старшую (бояре) и «молод 

шую >(rридь, «отроки ».Старшие дружинники приходили на службу
к князю во rлаве своих собственных дружин, что требовало немалых

затрат на их содержание. Вот теперь мы подходим к понятию  Bep 

ностей», которые требовалось создавать. «Верный», этот западный
эквивалент pYCCKoro боярина, также приводил на службу франкско 
му королю свою дружиН)J, но делал это, нужно думать, менее беско 

рыстно, нежели ero русский собрат. Такая «верность» на Западе paHЬ 
те, чем на Руси, нашла свое выражение в определенном размере
земельноrо надела. Таков смысл этоrо термина. Прu.м. пер.
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Церковь u власть

Папство по этому поводу не обманывалось и даже не

сомневалось. Блаrосклонным оком оно следило за пред 

принятым Карлом «умиротворением» Саксонии, rде

ранее славно потрудились анrлосаксонские миссионе 

ры, ученики Бонифация. Оно ликовало, коrда до Рима

донеслась весть о победе Карла над мусульманами при

Пуатье. Последней радовалось все западное, по меньшей

мере христианское. Христианская община в арабско 
мусульманской Кордове отпраздновала это событие как

победу «европейцев»8 (то бьm первый отмеченный в ис 

тории признак общеевропейскоrо сознания и чувства).
«Общественное мнение» безусловно видело в Карле
Мартелле caMoro доблестноrо поборника христианства
и по.цлинноrо властелина Запада. Именно к дворецком)';
а не к королю франков обратился за помощью против

ланrобардов в 739 roдy папа rриrорий 111 (ланrобарды
представляли собой yrрозу политической и теРРИТ9РИ 
альной независимости постепенно складывавшеrося

Папскоrо rосударства, которое осторожно высвобожда 
лось из подвялой опеки далекоrо Константинополя).
Папа послал бьmо Карлуключи от rробницы святоrо Пе 

тра, тем самым призвав ero к походу на ланrобардов, но
дворецкий этой военной акции не предпринял: он не

хотел ссориться с ланrобардами, ero союзниками в He 

давних боевых действиях в Провансе. Хорошие отноше 
нил между мажордомом и папcrвом от этоrо, однако, не

пострадали блаrодаря влиянию на папу таких близ 

ких к Пипину (занявшему по смерти отца тот же поcr)
людей, как Бонифаций, Фулрад или Бурхард. Коrда Пи 
пин решился, наконец, присвоить KOpO он обращает 
ся к папе, чтобы разоружить католическую «леrитимиcr 

скую» оппозицию, еще очень сильную в Нейстрии, и

направляет в Рим Фулрада (наcrоятеля монастыря CeH 
Дени) и епископа Бурхарда (Bourchard), чтобы узнать
Мнение папы о королях, yrративших всякую реальную
ВЛасть. Захария очень кстати отвечает: «...лучше назвать

КОролем Toro, кто этой (королевской) властью владеет,

нежели Toro, кто ее лишен» 9; он, следовательно, высказы
вается во имя «сохранения порядка» за то, чтобы Пипин
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стал королем. Миропомазание последнеrо на царство
бьmо совершено Бонифацием, междутем как последний
из Меровинrов Хильдерик 111 ((ложно называемый KO 

ролем») бьm пострижен (.длинные волосы у Меровинrов
служили священным признаком королевской власти) и

отправлен в MOHacrbIpb.
Этот rосударственный переворот, под,цержанный,

санкционированный и даже освященный римским
понтификом, заслуживает нашеrо внимания. Впервые
над франкским королем свершается обряд миропома 
зания; монархи у BecTroToB и у анrлосаксов примерно в

течение века уже были «священными королями». Но

здесь именно посланец папы совершает обряд, и Пи 

пин «сделан королем» по папскому приказу. Рим не за 

будет этоrо и, коrда окрепнет, будет претендовать на

право «делать» королей и императоров и низлаrать их.

Наконец, стало ясным для всех, что Bcero лишь полити 

ческое и в первую очередь военное моryщество ДBO 

рецкоrо побудило папу «назначить» ero королем, дабы

yrодный Боry порядок был сохранен. Реальные интере 
сы папства и новой династии совпали, и это совпаде 

ние было незамедлительно прикрыто блаrочестивыми

фразами о единстве христианской миссии.

Связи между новым королем и Римом стали еще бо 

лее тесными в 754 roдy; коrда папа Этьенн 11 прибыл во

дворец Пипина в Понтьоне, чтобы просить у франков
помощи в деле «возвращения святому Петру и святому

Павлу» (или, rоворя короче, самому папе) Равенский

экзархат, отнятый королем ланrобардов Айстульфом.
Если же rоворить точнее, спорная территория принад 
лежала по праву не ланrобардам и не Риму, а Византии.

Римский епископ не Mor заявить о своих претензиях
на нее «С пустыми руками», не подтвердив ДOКYMeH 
тально свое право собственности на Равенну. Такое дo 
кументальное «подтверждение» незамедлительно было

предъявлено и королю франков, и «ropoдy, И всему ми 

ру» В виде подцельноrо «Константинова дара», сфабри 
KOBaHHoro папской канцелярией, дабы обосновать
претензии ее патрона не только на Равенну, не только

на всю Италию, но и на все, без малейшеrо исключе 

ния, "западные провинции Римской империи
lО

.
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Союз папства с Каролинrами демонстрируется еще

раз, коrда два сына Пипина, Карл и Карломан, бьmи ми 

ропомазаны папой и наречены «римскими патриция 

МИ», что ставило их в положен епокровителей Рима.

при Карле (успевшем стать Великим) эти связи креп 

Hyr еще больше, коrда на Рождество Христово в 800 ro 

ду папа венчает короля императорской короной, а KO 

роль император подтверждает право Льва 111 на

престол святоrо Петра, несмотря на обвинения в epe 

си, тяrотевшие надо Львом, и несмотря на протесты
Византии.
И жест этот важен. Он указывает на трещину (пока

не на пропасть), которая все уrлубляется и расширя 
ется в отношениях между Западом и Востоком; этот

знаковый жест желает удостоверить то, что сам Хрис 
тос вручает власть императорам через папу; но, с дpy 
rой стороны, он же подтверждает власть франкскоrо
монарха и над Италией, и над Римом, и над римским
епископом. Теократический идеал еще не актуален,
так как Карл Великий намеревается, подобно KOH 

стантину, править своей империей на блаrо христи 
анской веры, вовсе не испытывая чувства какой либо

зависимости или подчиненности по отношению к KO 

му либо.
Папское rосударство в процессе становления вносит

свой вклад в растушую неразбериху по вопросу о раз 
I'раничении светской и духовной властей. Споры эти

возникают на местном уровне по поводу земельных

владений, скопившихся у церковных учреждений, епи 
СКОпств и аббатств. Они являют собой, наряду с rрафст 
вами, автономные территориальные образования
(позднее их назвали бы княжествами). В любом случае,
это сеньории. В качестве таковых они обязаны пред 
ставить соответствующий континrент на военную
службу Их добрые соседи взирают на них с вожделени 
ем как на лакомый кусок, а они, естественно, должны за 

щищать себя СliЛОЙ оружия, не упуская повода, чтобы

подчеркнyrь: воины TaKoro To,скажем, аббатства cpa 
жаются не только за монастырь, но и за правое дело, за

ero Святоrо патрона. В этой почти повседневной прак 
Тике искусства выживания имеется очень интересный
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момент: воины превозносятся, так как сражаются в ин 

тересах Церкви. Отсюда дороrа к сакрализации HeKO 

торых войн (ниже мы к этому сюжету вернемся). Наи 
более показательны в этом отношении действия

римскоrо епископа, rлавы Западной церкви.
Уже в 739 roдy папа призвал франкскоrо вождя

предпринять военный поход в Италию, чтобы за 

щитить ero, папу, от ланrобардов. Веком позже, коrда

мусульмане овладевают Сицилией и rрабят Рим (846),
Лев IV вновь зовет к себе на помощь франкских вои 
нов. Он восхваляет боевую неукротимость франков,
но, не оrраничиваясь комплиментами, так сказать,

мирскоrо, земноrо свойства, обращает взор своих aд 

ресатов и на некоторые небесные обстоятельства: «He 

бесные царства (sic/) не закроют свои врата перед теми,
кто примет честную смерть в бою», так как «BceMory 
щий ведает, что если KTO либо из вас умирает умира
ет он за истинность веры, за спасение Отечества и в за 

щиту христиан»11. Здесь наличествует любопытная

амальrама МJ1РСКИХ античных ценностей (Отечество),
универсапьных ценностей (защита населения в дaH 

ном случае «христиан») И ценностей чисто релиrиоз 
ных (сражаться за истинность веры против «язычни 

ков» здесь: сараЦИlf).
Еще нельзя сказать, что папа признанный rлава

христианства в борьбе против ero противников. Разде 
ление функций между МИРСКО..й властью и Церковью
ясно определено самим Карлом Великим в одном из

ero писем к Льву 111:

«Нам (самому императору: Ф. Н.) надлежит повсе 
местно за пределами Церкви отбивать, с молитвой на

устах, нападения язычников и набеrи неверных, а в ее

пределах делать все, чтобы католическая вера была

всеми признана. Вам же, пресвятой Отец, нужно, воз 

дев, подобно Моисею, руки к Боry, помоrать своими

мольбами, своим заступничеством и, наконец, даром
Божиим христианскому народу, дабы он везде и всеrда

побеждал своих BparoB и дабы имя rоспода нашеrо

Иисуса Христа было прославлено по всей вселенной»I 2.

Карл Великий предпринимал, как известно, множе 

ство таких военных походов, которые.. MOryr быть oxa 
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рактеризованы как «миссионерские войны»: их целью

было либо насильственно обратить в христианство

(саксонские войны), либо отбить нападение «язычни 

ков» (термин, распространявшийся в равной мере на

всех нехриcrиан, в том числе и на сарацин), победить
их и подчинить их себе.

Новый союз междуфранкской монархией и папством
очень по разномупонимался в Риме и в Экс ла Шапель

(в Аахене, резиденции Карла Великоrо. Ф.Н). Карл Ha 

дежно yrвердил свою влаcrь по 01Ношению к самой

Церкви, высоко поднял свой авторитет в важнейших

церковных вопросах, включая доrматические. Подобно

Конcrантину в Никее (325), он созывает во Франкфурте
церковный собор, принимающий, вопреки Византии,
определение, по которому Дух Святой исходит как от

Боrа Отца,таки отБоrа Сына(знаменитый тезис «фили 
окве», доrматически отделивший Западную церковь от

Вселенской. Ф. Н). Окруженный преданными цepKOB 
ными иерархами (первейший из них, Алкуин, усматри 
вал в Карле «HOBoro Давида»), император уделяет внима 
ние разработке королевско имперскойидеолоrии, в

которой священной особе монарха отводится роль по 

кровителя слабых, вдов, сирот, защитника Церкви и хри 
Cfианства, вождя cBoero народа на пyrи к спасению. По 

священные вопросам морали трактаты (так называемые
«зеркала для rосударей») составлялись Алкуином, CMa 
раrдом, Ионой Орлеанским и рядом дрyrих авторов.
Именно эта идеолоrия оформлялась в капи1)'ЛЯРИЯХ (KO 
ролевских указах. Ф.Н) и в решениях поместных цep 
ковных соборов. Она со временем craHeт одной из co 

crавляющих идеолоrии рыцарства
l3

.

Вассалитет и военная служба

Несмотря на отдельные поражения (самое извест 

Ное из них в Ронсевальском ущелье), империя Kapo 
Линrов оставила по себе в сознании народов такое впе 

чатление BoeHHoro моryщества, которое вытеснило

собой уже меркнущие воспоминания о Римской импе 

Рии. Эта всемирная слава пришла к молодому rосудар 
СТВУ в силу нескольких факторов. Среди них заслужи 

47



вают упоминания и строительство административной

системы, и достижения в области культуры (так назы 
ваемое «Каролинrское возрождение»), но все же пер 
вое место бесспорно принадлежит фактору куда менее

миролюбивоrо свойства завоеваниям и вызванному
ими страху (а иноrда и ужасу) перед мощью ее армий,
предпринимавших победоносные походы ежеzодно!

Откуда эти армии брались и какова бьта их числен 

ность?

На первую часть вопроса историки обычно отвеча 

ют так: эти армии плод социальной системы Bacca 

литета. Чтобы усилить свою власть над людьми и спло 

тить их, Карл Мартелл, за ним Пипин и, наконец, Карл
Великий «подняли вассалитет на уровень обязательно 

ro социальноrо инстиryта»14; посредством этоrо уч 

реждения своевольные аристократы, побежденные

враrи и потенциальные соперники волей неволей

оказались вдвойне привязанными к законному rосуда 

рю в силу клятвы верности, которую каждый свобод
ный подданный приносил своему королю; а также и в

силу личной преданности вассала к сюзере 

Прежде Bcero речь, конечно, идет о клятве вассаль 

ной преданности на самом высоком уровне: Каролин 
rи вынуждали к ней традиционных вождей больших

территориальных образований (провинций), образо 
ваний иноrда весьма отдаленных от средоточия KOpO 
левской власти, и вождей, обычно склонных к сепара 

тизму. Впрочем, наш сюжет значительно шире. Те же

узы вассальной зависимости применялись Каролин 
rами для укрепления всей, сверху донизу, системы уп 

равления людьми. Онидействительно поощряли своих

прямых вассалов искать способы приведения влия 

тельных людей той окрyrи, rде последние проживали, к

вассалитету более низкой ступени; они действительно

поощряли свободных людей выбирать себе сеньора,
который выступал бы в роли «представителя rосудар 
ства», брал бы их под свое командование в KOpO 
левской армии и взимал бы с них налоrи. Однако эта

система должна была в конечном счете, в силу прива 
тизации «публичных функций», привести к замене аб 

солютной публичной власти, поборником которой BЫ 
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ступал Карл Великий, на цепь доrоворов, заключаемых

меЖДУ частными лицами. В самом деле, на каждом из

уровней требуемые «публичные службы» оплачивались

уступкой частным лицам тех или иных «бенефициев»,
первоначально пожизненных и подлежащих возвраry

Одним из rлавных (если не самым rлавным) видов

публичной службы бьта служба воинская. Для Toro что 

бы заполучить хорошо вооруженных и оснащенных

всеМ необходимым воинов (в первую очередь тяжело 

вооруженных всадников), Карл Мартелл УС1)'Пает им в

качестве BpeMeHHoro и условноrо держания церковные
земли. Оrтачивая землей военную службу; он вовсе не

выступает в роли KaKoro Toноватора. По этомупути дaB 
но уже шли сами церковные учреждения. Епископы и

аббаты ценой TaKoro же рода земельных УС1)'Пок (позд 
нее жалование земли получит специальный термин

<4пfeodatiu») обзаводились внушительными военными

эскортами. Карл Мартелл Bcero лишь «позаимствовал» у

Церкви не только ее боrатейшие земельные владения,

но и способ обмена некоторой их части на военную си 
лу на этот раз во имя «rосударства». Особо стоит под 

черкнуть вот какое обстоятельство. Упомянyrые «заим 

ствования» вовсе не привели к снижению численности

тех воинских континrентов, которые выставлялись

церковными учреждениями на службу rосударств Bo 

обще rоворя, rлавным резервуаром воинской силы

Франции в течение мноrих веков оставалась ceBepo 
восточная четверть страны. Именно здесь сосредоточе 
ны почти все «военные аббатства». Совместно с ними, а

также с большими церквами реrиона, местные светские

сеньоры формировали основное ядро французскоrо
феодальноrо ополчения. Таким образом, вольные или

невольные УС1)'Пки церковных земель светским Bacca 

лам позволили Французскому королевству обеспечить
себя профессиональной тяжелой кавалерией, которая
была ему совершенно необходима.

В силе оставался общий принцип, соrласно KOTOpO 
му призыву под знамена подлежали все свободные
Мужчины (за исключением клириков), особенно в слу 
чае иностранноrо вторжения. В действительности же

На призыв откликались далеко не все, даже не все Bac 
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салы. Капитулярий 808 rода устанавливает четкое pac 

пределение обязанностей по несению воинской служ 
бы соответственно величине земельноrо держания
или денежноrо дохода15. Базовое правило: одноrо чело 

века с четырех мансов земли
16

.

Если не считать прямых вассалов императора, rpa 

фы созывают на майские поля собственные ополче 

ния из числа своих вассалов. Так же поступают епис 

копы и аббаты, что видно из письма Карла Великоrо

аббату Фулраду, настоятелю монастыря CeH KaHTeH.

В нем император предписывает аббату явиться на

всеобщий смотр, который состоится в Саксонии, во

rлаве отряда из своих вассалов, каждый из которых
должен быть, как и положено, вооружен «щитом, KO 

пьем, мечом, тесаком, луком и колчаном, полным

стрел»17. Луком всадники, очевидно, еще не пренебре 
rали: впрочем, и сражались тоони не всеrда верхом.
Долrое время почти повсюду, не исключая и средин 
ных областей Империи, rде только случались BOOPy 
женные столкновения, для участия в них воины при 
бывали верхом, как кавалеристы, а сражались, как

пехотинцы. Сказанное относится, разумеется, лишь к

части бойцов.

Именно с эпохи Каролинrов тяжелая кавалерия Ha 

чинает приобретать все более высокую военную и co 

циальную значимость. Ее вооружение и экипировка
становятся все более дороrостоящими. Общий KOM 

IUIeIcr в середине VIII века состоит из следующих эле 

ментов: боевой конь, панцирь (lorica), чешуйчатые ла 
ты (несколько рядов железных, подобных чешуе,

пластин, нашитых на плотную ткань одежды) этот

доспех останется неизменным до середины ХI века, дe 

ревянный щит, меч, тесак (проИСХОДЯЩИЙ от древнеrо

scraтasax). Общая цена экипировки к концу VIII века

достиrала 40 су. За такую цену можно бьто купить CTa 

до коров размером в 20 rолов
18

.

Боевые действия развертывались в лучшее время ro 

да. Ополчение, созываемое в мае, распускалось, как

правило, три месяца спустя. Считается (впрочем, не без

некоторых разноrласий между историками), что Карл
Великий Mor бы располаrать, призвав к оружию своих
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прямых вассалов, а также вассалов rрафов, епископов и
аббатов, которые держали от Hero землю, армией
приблизительно в 50 тысяч кавалеристов и 100 тысяч

пехотинцев
l9

. Однако, как мы знаем, не все воины при 
зывались на службу одновременно. Правда, прямые
вассалы короля (vassi doтiпicz) обязаны были служить

ему постоянно и составляли отряды леrкой конницы

(scarrae). Вассалы rрафов формировали ополчение

(l'ost), которое позднее будет названо «феодальным»;
такое ополчение созывалось, по мере надобности, в

районах, близких к театру боевых действий.

Следует ли понимать вышесказанное так, что, начи 

ная с эпохи заката Империи в Х веке и далее, воины

служили королю и императору только как вассалы, «OT 

рабатывая», так сказать, полученный от Hero фьеф? He 
которые из историков начинают в этом сомневаться.

Они, например, указывают на то, что слово «фьеф»
обозначает (как и слово «уступки» «coпcessions») зем 

ли, которыми владеют на праве полной собственности

и которые получаются и передаются по наследству; на

то, что военная служба имеет под собой в качестве пра 
вовой основы не только «бенефиции», но опирается, в

равной мере, и на «аллоды»; на то, наконец, что так Ha 

зываемые «феодальные повинн сти»,военная служба в

частности, возлаrались не только на «блаrородных»
«вассалов», но и на всех свободных по,ццанных и rраж 
дан. Фьефы, как уже отмечалось, преимущественно

предоставлялись церквами с целью обзавестись собст 

венным военным континrентом как ДЛЯ службы KO 
ролю, так и для собственной самозаIЦИТЫ. Без ДOCTa 
точноrо обоснования эта система предостаВJIения

бенефициев, характерная rлавным образом для цep 

KOBHoro землевладения, распространяется и на все об 

щество в целом. У светских сеньоров было meI-IЫllе зе 

мель и вообще меньше средств на то, чтобы собирать
войска... Если бы все это было так, ПРИIIIЛОСЬ бы под 

BeprHYТb переоценке чрезмерно завышенную роль фе 
одально вассальныхсвязей в орrанизации военной

службы
2О

.

Как бы то ни бь о,У тех войск, которые собирались
по призыву короля И rрандов, имелось несколько ис 
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точников формирования. Некоторые из воинов дейст 
вительно бьти «vassaux chases», то есть такие вассалы,

единственным источником сутцествования которых
бьт бенефиций, предоставленный сеньором. У дрyrих

бенефиций был Bcero лишь одним из таких источни 

ков, и, соответственно, их зависимость от сеньора бы 

ла l\'leHee тесной. Третьих с сеньором связывали узы
иноrо рода: то бьти «министериалы», челядь, домаш 
ние слyrи, не имевшие собственноrо бенефиция, но

бывшие как бы членами «семейства» сеньора в IIIИрО 
ком смысле слова: они ели за одним столом с rосподи 

ном (или на кухне это уж как придется), получали

прочее довольствие (например, одежду) в семейных

кладовых и пр. Четвертые вообще не имели над собой

никакоrо сеньора: они и королю служили не как Bacca 

лы сеньору; а как по.цданные своему rосударю. Разнооб 

разие катеrорий военнослужащих, как видим, ДOCTa 

точно велико. Особенно если не выпускать из поля

зрения и значительное число солдат наемников,KOTO 

рых вместо себя выставляли мноrие состоятельные

по.цданные, или которых набирали, в случае нужды, и

[ранды, и сам король.
Итак, воины, даже воины конные, будутцие рыцари

(для последних ради выделения их из прочих будет
вскоре изобретен новый термин «milites»), в массе

своей вовсе не принадлежали ни к узкому слою [paH 
ДОв, ни К более IIIИРОКОЙ катеrории «блаrородных»,
ни даже к разряду вассалов, владеющих более или Me 

нее обширными доменами. Этот феномен достаточ 
но очевиден и за пределами Toro rосударственноrо

образования, который получит, по Верденскому
доrовору 843 rода об окончательном разделе импе 

рии Карла Великоrо, название страны западных

франков (Fraпcie occideпtale), даже за пределами бу 
дущеrо Французскоrо королевства (1"оуаиmе de

Fraпce). То же явление носило достаточно массовый

характер и в христианской Испании, и в анrлосак 

сонской Анrлии, и в rермании. То же можно сказать,

пожалуй, и о мноrих оБJIастях Франции Х ХI веков.

За од1lUМ ИС1СЛючением за исключением самой

сердцевuныl страны.
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rлава третья

Князья, 2раиды (sires) ирыцари,Х XIвека

ОmИМп uuкк жосmвам

Признаки упадка империи Каролинrов проявились

сразу же после кончины Карла Великоrо1
. Раздел ro 

сударства в Вердеllе (843) удовлетворил не всех Ha 

следников императора, был оспорен, привел к BOOPy 

жеflНОМУ противостоянию и в конечном счете к

образованию больших королевств, которые, несмотря
на все превратности своей политической судьбы, все

же пройдут сквозь Средние века, сохранив в целом

свою rосударственность. Это Бурryндия и Италия, но

прежде Bcero наиболее сильные Франция и rермания.
Хотя ДИIlастические распри, политические конфлик 

ты И военные столкновения становятся факторами раз 
дробления и упадка центральной власти повсеместно,

все же не в них следует искать самую rлубокую причину
TaKoro упадка. Задолrо до всей этой сумятицы централь 
ная (королевская и имперская) влас'Ть по отношению к

влас...lЯМ местным бьта внуждена сделать ряд важных yc 

тупок В смысле делеrирования своих полномочий.

Orla не только признала известную самостоятельность

провинциальных княжеств, этих политических единиц,

которые первоначально бьти во всем ей послушны, но

позднее делались все более и более своевольными. Она

Ife только признала конечные результаты этоrо доволь 

но Д7Iительноrо процесса как свершившийся факт, как

некую новую и неожиданную данность, с которой волей 
неволей ПРИХОДIOIось смириться. Она, более Toro, сама

Il00щряла такой процесс на всех ero стадиях. В repMa 
IfИИ, положим, короли еще сохраняли более или менее

реальную власть над княжеcrвами, rерцоrствами и епис 

копствами. Во Франции же, начиная с середины IX века,

ОДНО княжество за дрyrим, по мере достижения BнyrpeH 
Ней сплоченности, высвобождается из подопеки KOpO 
левекой власти, присваивая себе ее прероrативы.

Но коли так, стоит ли вообще rоворить о KaKOM TO

УПадке? Куда более правдоподобным выrлядит иное
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толкование событий: некие..мощные тенденции KaKoe 

то время как бы «камуфлировались», затмеваемые сия 

ющим ореолом королевской власти, которая воплоща 
лась в таких совершенно исключительных личностях,

какими были Пипин или Карл Великий. Но вот послед 

ний из великих правителей сходит в моrИJI)' тоrда 

то, при королях откровенно заурядных, и наступает
«момент истины». Оrромная, непомерно раздавшаяся
во все стороны Империя рушится сама собой, так как

централизованное управление страной просто невоз 

можно и по слабости административноrо аппарата

Каролинrов, и в силу менталитета общества.
Факт присяrи наличную вассальную верность и вооб 

ще выдвижение на передний rтaH вассалитета свиде 

тельcrвуют о том, что даже Карл Великий чувствовал He 

обходимость создания этой новой, дополнительной

формы связи междуrосударем и ero подцанными. Из это 

ro политическоrо опосредcrвования пользу для себя из 

влекают сначала реrиональные, а затем и местные арис 

тократии. Таким образом, империя 'Каролинrов в ее

западной части преобразуется в мозаику больших кня 

жеств, объединяющих в своих rраницах множество

rрафcrв. Затем мозаика эта еще более дробится: aBTOHO 
мию получают объединения меньшеrо маСIIIтаба, ВКJIю 
чающие в свой cocraBдва триrрафcrва, а то и ВОБсе одно.

Наконец процесс этот доходит до лоrическоrо KOH 

ца до автономии местных сеньорий, простирающих
свою власть лишь на население окрестностей каждоrо

данноrо замка. Так как именно замок и отряд БООрУ 
женных людей в нем (milites) служат одновременнно и
символом (символом вполне ощyrимым и потому по 

нятным для всех), и точкой опоры публичной власти.

Тоrда тои открывается эпоха князей и владельцев

замков, сеньоров и рыцарей. Эпоха эта предвещает и

приyrотовляет уже непосредственно следующую за

ней эпоху рыцарства.

Фактор вторжений

В чем кроется ИСТОЧlfИК ослабления центральной
власти? Непомерная величина Империи, очевидная He 
способность послеДIIей сколь либоэффективно уп 
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равлять интеrрированными в ее состав территориями,

«конфискация» части королевских прероrатив самыми

крупными вассалами короля отчасти объясняют этот

возврат к более узким и OДHOBp MeHHOболее «реалис 
тичным» политическим образованиям. К этим rлавным

факторам добавляется еще один, причем немаловаж 

НЫЙ: живучесть и укрепление реrионализмов, даже уже

пробужденных «патриотизмов», которые и толкают к

образованию этих больших реrиональных общноcrей

с их особыми языками, культурами, нравами и традици 
ями. Эти психолоrические аспекты в исторической Ha 

уке долrо инезаслуженно недооценивались история
менталитетов должна бы заполнить эту лакуну.

Начиная с конца IX века внутри каждоrо из тех боль 

тих «отсеков», на которые империю Каролинrов раз 
делил Верденский доrовор, развертывается один и тот

же, по cyrи, политический процесс. Различие состоит

лишь в скорости ero протекания в разных частях быв 

шей Империи, причем наиболее быстро он протекал в

западной части, которая станет королевством Фран 
цией. Сущность же ero в том, что rерцоrи и rрафы, дей 
ствуя как бы в качестве представителей королевской
власти, основывают свои собственные княжества, явля 

ющиеся достаточно сплоченными политическими об 

разованиями. Себе лично они при этом присваивают
заимствованный из истории Древнеrо Рима титул

«принцепса» (priпceps), то есть «rосударя», что служит
символическим выражением их стремления в полити 

ческой автономии.

Сыrрала ли какую либороль в этом процессе упадка
королевской и возвышения княжеской власти «вторая
волна нашествий» сарацин, норманнов и BeHrpoB?
Историки на этот вопрос отвечали сначала положи 

тельно, потом отрицательно. На наш взrляд, HeKOTO 

рую, пусть не rлавную, роль она все же сыrрала. Не сле 

дует полностью сбрасывать со счетов истории набеrи

сарацин или норманнов
2

. Ответом на эти вторжения
было строительство, почти повсеместное, замков. Зам 

Кам еще предстоит, в ближайшем будущем, стать опло 

Том движения к автономии, но пока они местопре 
6ывание и символ публичной власти, той власти,
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которую их владельцы, «шатлены», осуществляют над

людьми от имени короля и которую они вскоре прива 

тизируют. Замки же служат окрестному населению Me 

стом убежища. Эту последнюю функцию историки
сначала чрезмерно преувеличивали, а потом, впав в

противоположную крайность, принялись чyrь ли не

полностью отрицать. Бесспорным остается то, что зам 

ки выполняли функцию защиты и в ХI веке3
.

Менее Bcero подлежит сомнению фактор HopMaHH 
ских набеrов в ходе образования княжеств. Отчасти

именно потом что кнюкества противостояли HOp 
маннам с б6ЛЫIIИМ успехом, нежели Каролинrи, одно

из них (а именно то, которое стало вотчиной преемни 
ков Роберта) завоевало авторитет настолько высокий,
что ero владетели сочли себя достойными претендо 
вать на королевский престол (885). С дрyrой стороны,

Каролинrи, терпящие от норманнов одно поражение
за дрyrим, своей скандальной неспособностью орrани 
зовать борьбу против этих морских разбойников дела 
ют королевскую власть, спустя столетие, уязвимой ми 
шенью для происков ryro Капета (отпрыска все той же

княжеской династии робертинианцев), который овла 
дел короной в обстановке всеобщеrо безразличия.

Норманны, впрочем, сами внесли весомый вклад в об 

разование одноrо из таких реrиональных княжеств. Пе 

ред тем как уступить POJUIoнy Нормандию, король фран 
ков Карл Лысый наносит викинry под Шартром (911)
поражение, которое трудно оспорить. Таким образом,
уступка норманнам реrиона, rде они уже успели прочно

обосноваться, сама по себе не является проявлением сла 

бости. Выrодыжетакой уcryпки д;ля королевства, в COCTa 

ве KOToporo Нормандия остается инкорпорированной,
достаточно очевидны: она замыкает норманнов в четко

очерченные rраницы, ставит их вождя (отныне rерцоrа
Нормандии) в состояние вассальной зависимос1И по OT 

ношению к королевской влас1И и сопровождается при 
нятием ХРИС1Ианства северными разбойниками. Целая

эпоха, наполненная набеrами, rрабежами, массовыми

избиениями жителей, бьта HaKOHeЦ TOзавершена.

Король, несмотря на свой титул rexFraпcornт (<KO 
роль франков») и на БолыIоеe число rрафств под ero
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прямым rосподством, осутцествляет всю полноту CBO 

ей публичной власти, которая включает в себя в каче 

стве основных элементов назначение и отстранение
от должностей «публичных чинqвников» И епископов,

чеканку монеты, взимание налоrов и податей, лишь

в своих личных земельных владениях (доменах), да

еще на прилежащих к ним территориях, rде сильно

ero влияние. В дрyrих же реrионах внеукрощенной
и замкнyrой в себе Бретани, в rаскони, Нормандии,
Фландрии и т. д. князья, беря на себя функции пуб 
личной власти, приватизируют королевские прероrа 
тивы и административный аппарат королевства, при 
чем в первую очередь фискальную систему. Феномен

этот еще шире распространяется в Х веке, который по

праву Mor бы быть назван «золотым временем кня 

жеств» .

К 950 roдy в лоне «княжества Франция» возникают

новые центры власти, rрафства, rлавы которых OTBep 
rают свою изначальную зависимость и вырывают у KO 

роля признание их автономии и наследственноrо xa 

рактера их hoпores этоrо очень своеобразноrо
«roHopapa» В различных формах или, если yrодно, по 

четной «заработной платы», выдавая которую, KOpO 
левская власть возмещала выполнение rрафами обще 
ственных функций. Стоить добавить, что функции ЭТИ

выполнялись rрафами исходя из их собственных сил и

средств.

Это преобразование единиц «административных» В

единицы политические наиболее характерно для за 

падной части франкскоrо rосударства (la Fraпcie occi 

deпtale). Этоrо не произошло в rермании, rде централь 
ная власть возrлавлялась людьми (rенрих, Оттон)
Твердоrо закала и rде она опиралась на широкую под 

держку послушноrо королю духовенства, белоrо и чер 
Horo. Там центральная власть держала под контролем и

rерцоrства, и епископства. Лишь в ходе политических

кризисов, вызванных тем, что некоторые носители KO 

ролевскоrо сана явно не соответствовали занимаемой

ими «должности», В некоторых землях имели место ча 

СТичные узурпации, однотипные с тем феноменом, KO 
Торый во Франции стал общим правилом политичес 
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кой жизни. Здесь же, во Франции, князья (priпces, то

есть «rосудари») даже если и соrлашались признать

свою вассальную зависимость от короля взамен на

hoпores последнеrо, все же ведут себя по отношению к

нему как равные с равным. Хорошо известен рассказ,
дошедший до нас блаrодаря Адемару Шабанскому:

Альдеберт, rраф Периrора, захватил Тур и передал
этот rород во владение своему вассалу Фулку АНЖУЙ 

СКОМУ; но Тур вскоре бьm у Hero отобран прежним ceHЬ 

ором, rрафом Шампани, союзником и вассалом короля

Франции :ryro (последний к этому времени делил и

власть, и королевский титул со своим сыном Робертом).
Альдеберт осадил Тур вторично. Тоrда :ryro с Робертом
вызвали ero к себе и напомнили ему о необходимости
подчинения rрафа королю следующим вопросом: «Кто

из тебя сделал rрафа?» На что тот не Moprнyв rлазом OT 

ветствовал:  Aкто вас сделал королями?»4
Конечно, только Капетинr, и никто иной, бьт под 

линным королем, священной особой; именно над ним

архиепископ Реймса, один из преемников Реми, COBep 
шил обряд миропомазания. Тут никаких споров быть

не моrло. Однако королевская власть оказалась при 
своенной ее собственными аrентами, rрафами, а BCKO 

ре и аrентами этих areHToB; вассалитет BOT BOTдол 

жен бьm обернуться феодализмом, хотя некоторые
публичные функции все же продолжали выполняться

(например, судопроизводство), по крайней мере, на

уровне rрафств.
Очень сходные, если не аналоrичные, процессы

развертываются и в масштабе княжеств. Стоило по той

или иной причине (несовершеннолетие, ссоры из за

наследства, дряхлость, телесные недyrи, упадок YMCT 
венных способностей и т. д.) ослабнуть личной власти

князя тут же сеньоры одноrо или нескольких

rрафств предпринимали попытку вырваться или BЫ 

скользнуть из подкняжеской опеки. Так, rрафства Ман,
Блуа, Анжера, расположенные на окраинах «rерцоrства
Франция», сумели эмансипироваться, воспользовав 

шись удобным моментом. Основатели этих новых по 

литических образований вовсе не были  новыми

людьми», пришедшими невесть откуда авантюристами
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(это мнение долrо бытовало среди историков): нет, поч 

ти все они находились в разной степени родства, бьши

связаны со старинными аристократическими «больши 

ми семьями» именно этих мест. Посредством узурпации
публичной власти или, точнее, В1lасти военной и судеб 
ной, а таюке посредством присвоения соответствующих
источников доходов эти rpафы подняли свой статус до

княжескоrо уровня и иноrда входили в прямой BOOPy 
жеНrIЫЙ конфликт с князьями. Раздробление публичной
власти все более проrpессировало, что делало необходи 
мым дополнить ее или даже замени1Ъ ее частными oтнo 

шениями между человеком и человеком.

Ярким свидетельством распространенности Bacca 

литета и ero трансформации в социально политичес 

кий институт служит часто цитируемое письмо Фул 
берта Шартрскоrо, относящееся, правда, к несколько

более позднему времени (написано около 1020 rода).
Епископ Шартра отвечает на вопрос rрафа Пуатье, rep 
цоrа Аквитании, поставленный относительно содержа 
ния понятия «вассальной верности». У епископа свои

вассалы и свои сложности в отношениях с ними, так

что ответ дается со знанием дела. [лавная ero мысль """"'""'7

взаимный характер обязательств, возникающих как

следствие передачи земель сеньора в условное владе 

ние вассала (бенефиций)S. Сначала перечисляются «OT 
рицательные» обязательства (не делать чеrо либо,не

допускать чеrо либои т. п.), которые сводятся к форму 
ле «ничем не вредить сеньору» (по латынион обозна 

чается как d01пiпus «rосподин»), которому вассал дал

клятву верности. Формула эта раскрывается далее в

следующих положениях: «не наносить никакоrо вреда

телу сеньора», ни ero замку, ни ero владениям, ни OT 

правляемому им правосудию. Все эти запреты связаны,

Видимо, с фактом делеrирования сеньору публичной
власти, которую он в своем лице и представляет. Пусть
вассал поостережется от их ВОЛЫ-IОI"О или невольноrо

нарушения. Однако даже безупречное следование yкa 
занным заповедям еще не дает осн:ований rоворить о

«вассальной верности» в узком смысле слова.

Фулберт продолжает: «И все же не так вассал заслу 
живает свое кормление (лат. casameпtu1п, фр. chase 
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тeпt); чтобы ero получить и заслужить, мало OTBep 

нyrься от зла, если при этом не творить добра. Ожида 
емое же от Hero добро состоит в том, чтобы он давал

сеньору честный совет и оказывал ему помощь (лат.
coпsiliuт et auxiliuт6

). Только тоrда он достоин cBoero

бенефиция и хранит верность, в которой поклялся. Ce 

ньор, со своей стороны, должен вести себя по отноше 

нию к своему вассалу подобным же образом, как это и

показано на разобранных случаях»7.
В вопросе, на который ПОOIедовал приводимый здесь

ответ, довольно леrко усмотреть отражение ситуации,
OIожившейся в южной половине «Франции»: там, на юrе,

преобладало неприятие cтpororo подчинения вассала

ceHЬOp там обычное ,цля севера принесение «оммажа»

(фр.hО1птаgе), клятвы верности, посредством вложения

рук вассала в руки сеньора не ПОJIYЧИJIО сколь либоши 

pOKoro распроcrранения. Там в самой формуле клятвы

упор делался на «отрицательных» обязательcrвах, на He 

причинении вреда ceHbop)Z Фулберт же настаивает на

«положительных» обязательствах «верных» (под этим

термином он, очевидно, разумеет лишь одну катеrорию
вассалов вассалов «на кормлении»). Епископ указывает
на то, что «положительные» обязательства являются пря 
мым OIедствием усryпки вассалу сеньором кaKoro Toис 

точника «кормления». Получив этот иcrочник, вассал oт 

дает сеньору как бы ero эквивалент «совет И помощь».

Какое содержание вкладывается в эти понятия? Bac 

сал, принося клятву, обязуется перед своим сеньором
выполнять для Hero службы вот KaKoro рода.

В первую очередь служба эта (auxilium) военная:

речь идет о том, чтобы помоrать сеньору вооруженной

рукой, сопровождать ero, если потребуется, в составе

эскорта, охранять ero замок (лат. estage), являться на

сборный пункт по призыву сеньора для участия в ши 

рокомасштабном походе (ost) или в кратковременном
набеrе (chevauchee).

Вассал, далее, обязан оказывать сеньору финансо 

вую помощь в тех случаях, коrда последний обременен
особенно тяжкими расходами. Век спустя обычай за 

крепил «четыре случая» TaKoro рода: это 1) сборы ce 
ньора 13 крестовый поход, 2) посвящение в рыцари ero
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старшеrо сына, 3) свадьба ero старшей дочери, 4) BЫ 
плачивание выкупа, если сеньор попал в плен.

«Совет» Cle coпseil) означает прежде Bcero участие в

заседаниях rрафскоrо, а позднее, и сеньориальноrо cy 
да. Такое участие равносильно,'разумеется, контролю
сначала rрафов, а затем и владельцев замков, «шатле 

нов» Сchatelaiпes) меньшеrо масштаба, над правосудием.
К концуХ века rрафство остается базовым военным OK 

pyrOM и одновременно местопребыванием власти. Но

уже тоrда наиболее моryщественные вассалы, а именно

те, что владели замками или служили в них командую 
щими rарнизонами, принимались власть эту узурпиро 
вать. Письмо Фулберта свидетельствует о конфликтах
TaKoro рода между князьями и их вассалами. В то же

время оно представляет собой попытку yrочнить те HO 

вые обязательства, которые составляли отныне каркас
общества, обязательства, основанные на вассалитете,

то есть на прямых отношениях междучеловеком и чело 

веком, между сеньором и ero вассалом. Именно эти HO 

вые обязательства и новые отношения, возобладав CHa 
чала в среде военной аристократии, превращаются в

структурообразующие .цля Bcero общества в целом.

«Феодальная» модель в разных местах принимала

разные формы и заменяла собой предшествовавшие ей

модели с разной скоростью и в разной степени. К тому
же, как представляется ныне историкам, вовсе не фьеф
(jief), а сеньория зам1СовО20 типа Cchatelleпie) передала

TOM что мы называем «феодализмом», свои наиболее

характерные черты. Повсеместно, однако, yrвержда 
Лось мнение, что лишь право несения военной службы
оправдывает уступку земли, отчуждение части домена.

Даже на юrе, rде долrое время считалось, что одной
ЮIЯтвы вполне достаточно, чтобы определить характер
отношений между человеком и человеком, даже там

постепенно укоренялся новый взrляд на TaKoro рода OT 

ношения. Взrляд, соrласно которому пожалованный

бенефиций или фьеф является единственным реаль 
HыM их элементом, единственной материальной их oc 
Новой если не сказать, единственным мотивом BoeH 

ной службы. И это при том, что формы доrовора
ОТносите.lIЬНО условий ее несения (coпveпieпtia), отме...
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ченные пережитками римскоrо права, весьма сильно

отличаются от тех, что общеприняты,на севере.
Итак, публичная власть оказалась «(конфискованной»

князьями, а затем разорвана на куски их «(верными». Ko 

ролевство Франция являло собой Bcero лишь номиналь 

ное единство, разделенное на дюжину княжеств и на He 

сколько сотен замковых сеньорий. В идеале, королевская
власть венчала собой феодальную пирам в действи 
тельности же эта пирамида менее Bcero моrла бы быть

надежной опорой для своей собственной вершины. Ko 

ролевский двор, подобно мноrим княжеским, состоял из

узкоrо Kpyra близких к rосударю лиц как в cMbIOIe

родства, так и в cMbIOIe непосредственной близоCI'И их

владений к королевскомудомену; об этом свидетельству 
ЮТ подписи под КОРОJIевскими актами. Центральная aд 
министрация все больше принимала частный, ДBOpЦO 
вый характер. Или, еOIИ yrодно, домаПIНИЙ характер.

Среди этих подписей постоянно мелькают имена членов

королевской семьи, комендантов королевских замков,
rлав дворцовых служб, обычно назначаемых на эти

должности из ЧИOIа наиболее преданных королю CBeт 

ских сеньоров Иль де Франс.Подобноrо же рода служ 
бы, ведавшие именнодомаПIНИМ хозяйством, имелись не
только при княжеских дворах, но и в любой средней py 
ки сеньории, но поскольку в ,данном случае «(дом» есть

( OMкороля» ( 'Н6tеldu roi»), их Iпефы становятся, по

совместительств и высшими должностными лицами

королевства: каНlщер (эконом), сенешаль (дворецкий),
бyrейе (кравчий), шамбрийе (постельничий). Монархия,
став феодальной, как бы сузилась до сеньории. Но блаrо 

даря OMM институту таюке феодальном она, веком

спустя, окрепнет: король не приносит оммажа никому.
Но пока она действует как одна из замковых сеньорий,
«(ПIаТeлJlений», чье появление в великом множестве co 

ставляет rлавенствующий факт ХI столетия.

От княжеств к сеньориям

По разномуможно отнестись к концепции «(Myra 
ция тысячноrо rода», но от констатации некоторых Ka 
чественных сдвиrов в обществе на пороrе BToporo TЫ 

62



сячелетия никуда не уйти. Один из них уж€ отмечен

выше: это строительство замков и образование BO 

Kpyr них сеньорий в масштабах, не виданных ни pa 
нее, ни позднее. Второй сдвиr: столь же массовое появ 

пение персонажей, социальную' роль и paHr которых
нам сейчас предстоит выяснить в нарративных TeKC 

тах, в житиях святых, В литурrии, а также в изобрази 
тельном искусстве. По латыни эти персонажи пока

зовутся milites, на романском же языке (посредст 
вующее звено междулатынью и современными pOMaH 
скими языками например, французским. Ф. Н)

вскоре получат новое имя «la chevalerie, les chevaliers»

(рыцарство, рыцари).
Политическое дробление, которое бьто описано

выше, не изменило к 1000 roдy радикальным образом
публичной природы власти, осуществляемой rрафом в

ero pagus административном oKpyre, перешедшем
по наследству от франкской эпохи. На судебных засе 

даниях (plaids) rраф вершит правосудие над свободны 
ми людьми, И в некоторых реrионах (например, во

Фландрии) он, окруженный rородской старшиной, бу 
дет еще долrо выполнять этот долr. Однако в дрyrих pe 

rионах, и их большинство, протекает процесс вырож 
дения древнеrо способа судопроизводства. Сначала в

Сомюре (970), затем в Шаранте, в Маконнэ, потом поч 
ти повсеместно во Французском королевстве в первой
трети ХI века замковая сеньория «шателления»

(chtitelleпie) становится центром военным, админист 

ративным и судебным одновременно.
Такая «мутация» власти вовсе не равносильна aHap 

хии. Замковое строительство, по меньшей мере перво 
начально, вовсе не носило характера «самовольной за 

стройки». «Новорожденные» замки вовсе не были

«незаконнорождеННЫlVlИ.>, то есть построенными без

ведома или без разрешения rрафа
8
или же для Toro,

ЧТобы в будущем стать оплотом противодействия ero

Воле. Истина в том, что чаще Bcero именно rрафы и

принимали решение о возведении новых замков, исхо 

дя из стратеrических соображений или желая упро 
ЧИТЬ свой контроль над местным населением. Они и

ДОстиrали поставленной цели, назначая кЬменД'антамй
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новых крепостей наиболее доверенных лиц из cBoero

окружения и делеrируя им часть своих полномочий.

Первое время замок являл собой Bcero лишь постав 

ленную на каком либовозвышенном месте дepe 

вянную сторожевую башню, окруженную рвом и па 

лисадом (то есть оrрадой из заостренных наверху

бревен. Ф. Н). С конца Х века эти сторожевые башни

(единственное число doпjoп «донжон». Ф. Н) все

чаще строятся не из дерева, а из камня, сохраняя при
этом свою первоначальную четыреxyrольную форму

(doпjoпs carre). После 1050 rода на смену деревянному

палисаду приходят каменные стены с четыреxyrоль 
ными башнями (которые всеrда значительна ниже

донжона. Ф. Н.), снабженные бойницами для лучни 
ков. Местность в непосредственной близости от зам 

ков обживается населением. Именно тоrда латинские

термины «castrUffi» и «castelluffi» становятся самыми

тесными синонимами, обозначая одновременно и yк 

репленные посады (бурrи), и замки в узком смысле

слова
9

. В обоих случаях комендантом крепости назна 

чается «шатлен», выполняющий от имени rрафа обя 

занности командующеrо ополчением (Ьап), которое
при возникновении опасности созывается, а после TO 

ro, как она минет, распускается, и командующеrо по 

стоянным rарнизоном (лат. тilites castrz). Во времена
весьма частых в ХI веке политических кризисов, обыч 

ных при малолетнем Ю-Iязе или возникающих от иных

причин ослабления княжеской власти, шатлены поль 

зуются удобным случаем для Toro, чтобы предстать

перед населением в качестве независимых или почти

независимых сеньоров, навязать ему свою волю и узур 

пировать к своей выrоде остатки публичной власти,
связанной с замком.

С первой половины ХI века число новых замков YM 
ножаетея. Явление, если верить цифрам, носило взрыв 
ной характер: «Начиная С тысячноrо rода число прихо 
дящихся на rрафство замков в течение пятидесяти лет

удваивается, yrраивается либо возрастает даже в четы 

ре раза»lO. Там, rде власть rрафа была крепка (HopMaH 
дия, Фландрия), новые замки либо строились под He 

посредственным rрафским контролем, либо он над
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ними немедленно устанавливался, а вообще самоволь 

ное возведение укреплений находилось под строrим

запретом
1 1. С дрyrой стороны, в Иль де Франс,в бас 

сейне Луары, в Провансе около 1020 rода, вКаталонии

около 1030 rода, в Нормандии около 1040 rода, в Aнr 

лии около 1070 rода наблюдалась одна и та же картина:
стоило вспыхнyrь внyrридинастическим распрям из 

за наследства или по какой иной причине замки Ha 

чинали расти вроде бы самопроизвольно, как rрибы
после дождя, не дожидаясь ничьеrо соизволения. В Ша 

ранте, к пример большая часть замков, «появившихся

на свет» в период 1ooo 1050 rодов, «незаконнорож 

денные», они были построены по инициативе крупных
землевладельцев и не имели никакой связи с публич 
ной властью12

. В Анжу (1060 1100)замковые ceHЬO 

рии умножаются в числе, стесняя самим своим сущест 
вованием rрафскую власть. Красноречивые цифры: из

60 замков rрафства 30 были построены Фулком Hep 
рой (Foulque Nerra) до 1040 rода. В конце века только

15 замков находилось под rрафским контролем, между
тем как более 40 стали ядром автономных сеньорий.

Мноrие сеньории возникли, как это ни странно, из

профессии стряпчеrо, поверенноrо в делах (лат. advo 

catus). Дело разъяснится, если принять к сведению сле 

дующее обстоятельство: еще в эпоху Каролинrов CBeT 

ские князья, выступая в роли покровителей аббатств,

брали на себя и такие функции последних, которые
были несовместимы с церковными порядками; в Х веке

эти доходные функции были освоены аристократиче 
скими семьями (не всеrда Ю-Iяжескими), а в общем ито 
re эти специфические источники доходов послужили
материальной основой для сyuцествования десятков

rрафств и виконтств.

Епископства, особенно на севере Франции, приоб 
ретают права rрафств и тем самым преобразуются в

епископальные сеньории. Эти церкви (Реймс, Шалон,
Туль, Родес и т. д.) И эти монастыри (Корби, Сен Рикье),
окруженные укреплениями и сами превращенные в

неприступные твердыни, вербуют, с начала Х века,

«церковных воинов» (тilites ecclesiae) в массовом для

CBoero времени порядке, так что в ХI веке их моryщест 
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во опирается не только и, пожалуй, не столько на их or 

ромные земельные владения, сколько на владение Kpe 
постями и военной силой.

Некоторые светские замковые сеньории восходят
вот еще к какому источнику. Крупные земельные соб 

ственники, естественно, пользовались правами ceHЬO 

ра по отношению к тем, кто получил от них наделы в

условное держание за военную службу. И, столь же ec 

тественно, не пользовались такими правами относи 

тельно тех мелких и средних землевладельцев, чья

собственность на землю была безусловна, то есть опре 
делялась как «аллод». Но положение менялось, кактоль 

ко кому нибудьиз этих крупных собственников yдaBa 
лось соорудить, скажем, башню на rранице своих

владений и получить тем самым право созыва (Ьап)
ополчения (ost), в котором обязаны были принять уча 
стие не только ero вассалы, но и все свободные и спо 

собные носить оружие мужчины, в том числе и те, кто

владел аллодом. Для последних этот «KTO TO»становил 

ся сеньором, не как владелец земли, но как владелец
замка «шатлен». «Земельная» сеньория порождает,
таким образом, сеньорию «банальную» (от Ьап созы 

ва ополчения) или, иначе rоворя, сеньорию замковую,
«шателлению». Две формы сеньории взаимно дополня 
ли и укрепляли одна дрyryю.

К доходам с принадлежавшей им земли владельцы

замков, «шатлены», добавляли те, что проистекали из

узурпированных прероrатив королевской власти, зна 

чительная часть которых волей неволейпередавалась

rрафами на уровень «шатеJШений». Теперь уже не rраф,
прямой представитель короля, судил крестьян, но

местный сеньор в окружении своих вооруженных Bac 

салов. Судья из TaKoro отправления правосудия извле 

кал для себя немало выrод: престиж, почтение, страх по

отношению к своей персоне; и далеко не на последнем
месте стояла прямая материальная выrода от взимания

штрафов именно штрафы становились наиболее

распространенной формой наказания за правонару 
шения и даже преступления.

При помощи своих «вооруженных людей» (это
термин эпохи: «тilites armati») шатлен наводил поли 
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цейский ПОРЯДОК на территории шателленuu и защи 

щал подвластный ему OKpyr от нападений извне. Если

внешняя yrроза бьша серьезна, шатлен, как уже rовори 

лось, IIe Mor больше рассчитывать лишь на своих «Bep 
НЫХ» (вассалов), а бьш вынужден 'объявлять «бан» Bce 

общий призыв к оружию. В последнем случае он

выступал как представитель публичной военной власти

на местном уровне власти, которая опиралась на

обычное право, уходящее своими корнями rлубоко в

прошлое. Большинство положений этоrо права, BOCXO 

дящеrо ко всеобщей воинской повинности и ряда свя 

занных с нею дрyrих повинностей, общепризнана, но

некоторые из них начали бьшо выходить из употреб 
ления. Присвоив их себе, шатлен не только настаивал

на неукоснительном выполнении соответствующих
обязанностей (то, что для Hero право, для подвла 
CTHoro ему населения обязанность), но пyrем OT 

KpoBeHHoro запyrивания значительно расширял пер 
воначальный Kpyr прав (обязанностей). Так, либо

возрождается изрядно позабытый, либо вводится  IO 
вый обычай «ночлеrа» или «крова» (droit de gite), KOTO 
рый позволяет сеньору, делающему со своей свитой

объезд владений, остановиться и кормиться за счет xo 

зяев в любом приrлянувшемся ему жилище. «Право
конных пробеrов» (droit de chevauchee), как правило,

делеrируемое сеньором командирам конных дозоров,
возлаrало часть расходов, связанных с этим видом BO 

енной службы, на деревенских жителей: они должны

были кормить остановившихся у них на ночной по 

стой кавалеристов и давать корм их лошадям. Шатлену
принадлежало право привлечения крестьян к безвоз 

мездным работам по рытью рва и возведению палиса 

да BOKpyr замка и по под.цержанию Toro и дрyrоrо в

ДОлжном состоянии. Они же привлекались к несению

караулов и выполнению ряда иных повинностей, BЫ 
зываемых потребностями войны.

ll1атлен присваивал себе монопольное право на

Помол зерна, выпечку хлеба, выжимку виноrрада и Mac 
лин; только ему моrли принадлежать мельницы, хлеб 
ные печи и давильные прессы, за пользование KOTOpЫ 
ми обыватели платили по установленной им таксе.
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Позднее к этим монополиям добавляется и монополия
на эксплуатацию таверн. В перечне этих прав видное
место занимали и так называемые «дурные обычаи».

«Дурные» это потом)'; что они не коренятся в rлуби 
не веков, а прививаются, внедряются железной рукой
шатлена. Авторство же ярлыка принадлежало, по всей

видимости, духовенств)'; чьи интересы нововведения

затраrивали прямо или косвенно и которое, в отличие

от своей сельской паствы, имело возможность rOBo 

рить о них все, что думало, публично, например в BOC 

кресных проповедях. Упомянем здесь лишь некоторые
из длинноrо ряда «дурных обычаев»: «талья» (<la taille»

по французскизвучит, положим, несколько иначе, но

здесь я вынужден следовать укоренившейся в русской
историоrрафии транскрипции, которая подпадает, как

кажется, тоже под катеrорию «дурных обычаев».

Ф. Н.) это налоr, первоначально оправдываемый Ha 

сущными потребностями обороны и взимаемый как

исключительный лишь в обстановке ocrporo BoeHHoro

кризиса, но с течением времени утративший свой чрез 
вычайный характер и собираемый в произвольно ycтa 
новленных шатленом размерах: это «формарьяж»,
побор с жениха, берущеrо себе в жены девушку из дpy 
rой сеньории; это «мертвая рука», налоr на наследст 

во и т. д.

Итак, автономия, добытая князьями и rрафами в

Х веке, в следующем столетии дополняется автономией

шатленов. Публичная Macrь в сферах обороны, поддер 
жания BнyrpeHHero порядка (полиции) и отпраR7Iения

правосудия выскальзывает из рук rрафов и сосредоточи 
вается в руках виконтов, шатленов и командующих rap 
низонами крепоcrей (если крепоcrь не успела перейти в

формальное R7Iадение cBoero BoeHHoro начальника).
Феодальная мутация? Замковая революция или зам 

ковая эволюция?13 Коrда словарь дошедшихдо нас пись 

менных текстов, словарь, отражающий политические

crpуюуры, юридические понятия, социальные реалии,
коrда этот словарь меняется вдрyr, леrко поверить в то,

что мы столкнулись С феноменом революции. В проти 
воположноcrь этому; эволюция проявляет себялишьMa 

ло помалу,а новая реальность как бы «прорастает»
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сквозь старые: ее «всходы» на первых порах почти неза 

метны, но тем не менее это всходы, которым принад 

леЖИТ будущее. И они, в первую треть XI века, взопти

почти повсеместно. Обитатели замковой сеньории He 

завиСИМО от cBoero юридическоrо статуса свободные

или сервы, владельцы а.ттодов или держатели бенефи 
циев постепенно привыкали ктой мысли, что шатлен,

их шатлен, с высоты cBoero донжона днем и ночью вrля 

дывается во все стороны, чтобы своевременно отразить

коварно надвиrающуюся на них опасность, и тем же He 

дреманным оком следит за ними самими за каждым

их поступком, за каждым шаrом. Они свыкались и при 

мирялись С тем, что ero «верные» СО своих седел окиды 

вают их презрительным взrлядом. Они стали считать

чем тосамим по себе разумеющимся то обстоятельство,
что власть, которая всеrда от Боrа, осуществляется здесь

rосподами шатленами, которые имеют право судить, KO 

мандовать, принуждать и наказывать, опираясь на своих

воинов (тilites). Люди, обученные rpaMoTe, как раз и

подтвердили этот переворот в умах своими хартиями и

прочими документами.
Это наступление замковой сеньории, подчеркнем

еJце раз, не было явлением повсеместным, даже во

Французском королевстве. В Нормандии, во Фландрии
замки, по аналоrичным причинам, оставались в руках

rрафа и ero доверенных лиц, а шателлении не более

чем административными единицами. Однако и в этих

реrионах, контролируемых сильными князьями, раз 
вертывалось строительство замков, пусть и не столь

интенсивное, как в дрyrих местах. В Анrлии, завоеван 

ной нормандским rерцоrом Вильrельмом (Guillauтe),
победитель диктовал побежденной стране свою волю

ИЗ своих замков, число которых при ero правлении
возросло MHoroKpaTHo, если к ним присовокупить И

замки, построенные ero вассалами.

Пlатлен:ы u «тilites»

Кто же они, эти шатлены и ИХ «тilites» (воины), KO 
торых милитаризация общества выдвинула на aBaH 

сцену истории и чьи имена заполняют собой хартии и
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повествования летописцев? Составляют ли они ДBO 

рянство? Рыцарство? Вассалитет? Не имея пока воз 

можности ответить на поставленный вопрос, который
будет подверrнут детальному анализу в следующей rла 
ве, оrраничимся общей констатацией вот KaKoro фак 
та: правящая аристократия на уровнях rрафов и шатле 
нов и еще в большей степени их вассалов и вообще их

«вооруженных людей» (зависимость которых может и

не быть вассальной) эта правящая военная аристо 

кратия была очень далека от Toro, чтобы составлять oд 

нородный «класс». Сверху донизу «класс» этот был pac 
членен на ряд слоев, различавшихся между собой по

степеням престижа, «блаrородства», моryщества, соци 
альноrо статуса.

Во всех землях Империи издревле признавалось
блаrородство по крови, по рождению, по происхожде 
нию от знатных родов

l4

древнеримских, rа.тто рим 
ских или rерманских. Что бы историки ни rоворили,
но даже во Франции rоспода княжеств, rрафств и, в

меньшей мере, шатеЛJIений потомки разросшеrося
клана Каролинrов, даже Меровинrов или же rалло 

римских блаrородных семейств. В средневековой ари 
стократии несомненен, стало быть, элемент преемст 
венности и постоянства

l5
. Даже если не соrлашаться с

К. Ф. Вернером, который выводит вообще все cpeДHeBe 
ковые блаrородные семьи из древнеримскоrо нобили 

тета, то и в этом случае нетрудно обнаружить среди

rрафов и шатленов отпрысков семейств, которые He 

коrда из поколения в поколение посвящали себя BoeH 

ной службе (тilitia) в древнем значении этоrо термина,
то есть в значении выполнения общественноrо долrа.

Позднее семейства эти моrли порвать на время со CBO 

ей традиционной профессией, но все равно, по обще 
МУ мнению, «блаrородство», обретенное предками, пе 

редавалось вместе с их кровью потомкам.

Какова же природа этоrо блаrородства? Примерно
до тысячноrо rода понятие блаrородства основыва

лось прежде Bcero на катеrории родства в широком
ЗIIачении (это то, что немцы называют Sippe «клан»,

«родство двоюродных братьев»). В такой концепции

родство по женской линии ценилось по меньшей мере
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так же, как и по мужской. Эта rоризонтальная CTPYКТY 

ра аристократии еще не делала ударения на мужском

первородстве, предполаrала совместное пользование

имуществом, множественность наследования и при

разделе наследства не подверrала дискриминации
женщин, девушек и младших в семье. Это аристократи 
ческое общество охотно практиковало эндоrамию, что

вело к заключению браков между близкими pOДCТBeH 
никами, и rиперrамию, при которой юноша брал в же 

ны девушку из семьи более высокоrо социальноrо paH 

ra, чем ero собственная. В нем особенно почиталась

родственная связь между племянником и дядей по Ma 

теринской линии, что наЙДет свое отражение в позд 

нейшем рыцарском эпосе, в «песнях деяний» (cbaпsoпs
degeste). Женщина иrрала видную роль и в нем, и в CBO 

ей семье, ее социальный и юридический статус бьт BЫ 
сок (вскоре после тысячноrо rода он не замедлит по 

низиться) 16.
Мноrие из шатленов (но далеко не все) бьти связа 

ны происхождением с этими аристократическими ce 
мьями. Связывала их с высокой аристократией, как

правило, лишь боковая линия родства, причем доволь 
но часто нелеrитимная: то «блаrородные бастарды»,
внебрачные отпрыски «больших семейств». К слову, Ta 
ких хватает и на rрафском, и на княжеском уровне,
один из бастардов даже стал анrлийским королем. Эта,
законная или незаконная, связь с древней аристокра 
Тией накладывает на поведение части шатленов опре 
деленный отпечаток: в выполнении общественноrо

долrа они видят одну из rлавных составляющих cBoero

«блаrородства» .

Впрочем, к ТЫСЯЧНОМУ rоду прежняя концепция

«блаrородства» претерпевает значительные, если не

коренные, изменения. Раньше мноrие из аристократи 
ческих семейств вели полукочевой образ жизни, Heoд 
нократно переходя от одноrо княжескоrо двора к дpy 

rOMY в поисках должностей, которые соответствовали

бы их достоинству. Теперь же, коrда в течение полу 
СТолетия число замков и крепостей увеличивается в

несколько раз, им есть rде «стать на якорь». Делаясь
их владельцами, отдаленные потомки древней аристо 
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кратии увеличивают свое боrатство, свою власть, свою

независимость, что ведет к утверждению достоинства
их «дома», который понимается уже в узком смысле.

Чтобы сохранить за ним по наследству hoпores или xo 

тя бы только сам заМок и домен, аристократические ce 

мьи берут за обычай отныне женить не всех своих cы 

новей, а отдавать в этом смысле предпочтение лишь

старшем)'; наследнику большей части семейных владе 

ний и имущества и, rлавное, преемнику cBoero отца в

сеньории. На место прежней rоризонтальной CTPYКТY 
ры аристократической семьи приходит новая Bep 
тикальная и лишь по отцовской линии

17
. Эндоrамия,

которая к тому же подверrается яростным нападкам

Церкви как «инцест», постепенно вытесняется экзоrа 

мией, которая менее опасна для целостности семейно 
ro домена, так как передача в пределах данной семьи

hoпores обеспечивается закреплением привилеrии на

получение наследства за старшим сыном, rлавным

продолжателем леrитимной семьи. Милитаризация
общества и массовое строительство замков (прямое
следствие милитаризации) сопровождаются, стало

быть, укоренением на местном уровне аристократиче 
ских семей, которые передают от отца к сыну свой за 

мок, свою власть и свое имя: само появление этоrо име 

ни как патронима, то есть обозначение семьи по ее

отцу основателю,отражает факт TaKoro укоренения.

Дворянские семьи среднеrо paHra прикрепляют себя с

тех пор к земле, обладание которой становится отныне

символом их достоинства, и подчеркивают свою BoeH 

ную власть постоянным эскортом из milites.

Такой ценой обеспечивались преемственность и цe 
лостность фамильноrо домена. Цена эта была высока

во мноrих отношениях. Младшие в семье (речь пойдет
о тех из них, кто предпочитал не постриrаться в MOHa 

хи), лишенные собственных доменов, жили при дворе
cBoero старшеrо брата, еще чаще, cBoero дяди или бо 

лее отдаленноrо родственника, «кормились» за столом

cBoero блаrодетеля и обретались в ero доме на положе 

нии слyr, что приближало их к положению вассалов

или, даже скорее, вооруженной челяди; не имея воз 

можности обзавестись законной женой, они были BЫ 
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нуждены довольствоваться при этих дворах случайны 
МИ любовными связями, плодили бастардов, в жилах

которых «блаrородная» кровь разбавлялась неблаrо 

родной и рисковала быть заr еннойею вовсе.

Как раз в среде этих «молодых» (juveпes, bachelers18

)
людей (<молодых» В смысле «неженатых»), HeYCTpo 
енных, жаждавших самоутверждения и респектабель 
ности, мечтавших получить и то и дрyrое вместе с py 

кой боrатой наследницы, именно в этой мутной и

вечно бурливой (от несбывающихся надежд) социаль 
ной среде, как отмечают G.Duby и Е. Кбhlеr, и вызревали

первые «рыцарские» идеолоrии, в которых обездолен 
ные «молодые» бросали вызов своим отцам, pOДCTBeH 
никам и всем вообще боrатым и блаrоустроенным. Раз 
деляя тяrостную зависимость и чаяния и дрyrой части

воинства, той, что не моrла претендовать на блаrо 

родное происхождение, «молодые» стремились к неза 

висимости, славе, приключениям, они призывали к

отказу от ревности и к так называемой «куртуазной
любви». Они восхваляли войну для них выrодную

вдвойне, так как она была источником и боrатой добы 
ЧИ, и щедрости сеньора. К этой теме нам надлежит еще

вернуться.

Милитаризация общества привела к ТОМУ; что не

только шатлены, но также и rрафы и даже князья име 

новали себя miles (лат. «воин», ед. ч.), не дозволяя,

однако, применять к себе среди прочих равных по paH 
ry тот же термин, но употребленный во множествен 

ном числе. Дело в том, что множественное число Toro

же слова milites прилаrалось лишь к вассалам, KOTO 

рые служили своему сеньору оружием. Принятие назва 
ния тiles (это именно название, а не титул) представля 
лось знатным людям естественным, так как сами они,

по «правилам иrры», тоже выступали в роли вассалов
19

,

но в ином отношении, тоже служили своим оружи 
ем сеньору, но сеньору более высокоrо уровня.

ЧТО касается непосредственно зависимых от шатле 

Нов «вооруженных людей» будь то «вассалы на KOpM 
лении» (vassaux chases) или вооруженная челядь, про 
ЖИвавшая в замке, то ОНИ ТОкак раз и составляли

основную массу воинов (milites). Каков был их paHr?
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Леrко различимы следующие разряды. Во первых,и
здесь имелась своя «аристократия», сколь ни условно
на таком низком уровне это слово. Это уже упоми 
навшиеся выше «молодые» И бастарды. К ним стоитдo 

бавить бедных родственников шатлена разной степе 

ни родства, живших под ero кровом, сидевших за ero

столом и еще способных поднять за Hero оружие. Вжи 

лах У всех них текла «блаrородная» кровь. Ступеньку
пониже занимали лично свободные люди, тем не Me 

нее связанные с шатленом клятвой вассальной BepHOC 
ти это «верные» В самом тесном смысле слова. В

самом низу челядь, сервы (что полностью COOTBeTCT 

вует катеrории pyccKoro средневековья: «военные слу 
rи невольные». Ф. Н).

Сбоку этой пирамиды находился еще один разряд,

который никак не Mor встроиться в нее. Какая точасть

дружины шатлена состояла из воинов, которые не MO 

rли похвастаться хотя бы каплей «блаrородной» крови,

которые служили сеньору не за «корм», не за бенефи 
ций и которые, в завершение всех «не», не сервы, а лю 

ди свободные. То владельцы аллодов, то есть земель,

находившихся в их безусловной собственности. rоворя
I-Iначе, то представители разбоrатевшей крестьян 
ской верхушки, У которых хватало денеr на приобрете 
ние боевоrо коня, оружия и доспехов, хватало и BpeMe 
ни на освоение боевоrо искусства и, rлавное,
хватало cTpacTHoro стремления ценой верной и без 

возмездной, по крайней мере на первых порах, BoeH 

ной службы пробиться в манящий мир rоспод.
Честолюбивые мечты, причем не только их, но и

дрyrих воинов низкоrо происхождения, бьmи не столь

уж несбыточными. Древняя rиперrамия, около тысяч 

Horo rода претерпев мутацию, отлилась в новую фор 
му: сеньор, с одной стороны, прилаrал все усилия, что 

бы женить своих сыновей на представительницах
более высоких семейств; с дрyrой же своих дочерей,
законных, чаще незаконных, а также вдов близких poд 
ственников выдавал замуж за простых воинов в Harpa 

ду за их верность и доблесть. Такая щедрость ему caMO 

му стоила недороrо (блаrородные девицы и дамы бьти
бесприданницами или почти бесприданницами), зато
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была очень дороrа для снискавшеrо ее: воин из про 
стых И даже «подлых», породнившись С сеньором, «об 

лаrораживался» и допускался, пусть на самой CKpOM 
н:ой роли, в мир rоспод. Тоrда, в ХI веке, такие браки не

считались мезальянсами; в том' милитаризированном
()бществе rосподствовало убеждение, что военная

служба сама по себе облаrораживает, а брак с блаrо 

родными лишь является торжественным подтвержде 
нием этоrо факта. Двери социальноrо восхождения не

были, конечно, распахнуты, но оставаJIИСЬ приоткры 

ты.ии даже перед низшим разрядом воинов из He 

вольных домашних слyr, челяди
2О

.

Подобно том)'; как древнеримский термин jaтilia
включал в себя и домашних рабов, так и семья сеньора
в широком смысле охватывала челядинцев сервов.Bo 

оруженные домаШllие слyrи входили в эскорт cBoero

rосподина и исполняли обязанносrи постоянноrо rap 
низона замка. В соседней rермании, rде их называли

«министериалами», они выполняли важные админист 

ративные и хозяйственные функции. Статус министе 
риалов, обслуживавших императора, даже выше, чем

мноrие разряды свободных людей: престиж священ 
ной персоны заставлял смотреть и на ее невольных

OIyr с невольным почтением. Вместе с тем во всех им 

перских землях ров между блаrородными и неблаrо 

родными оставался широким и rлубоким, и смешения

между ними ни на каком уровне не происходило. Ka 

кие бы важные посты министериалам ни доверялись,
дверь в сообщество блаrородных оставалась перед ни 
ми не только прикрытой, но И запертой

21
.

Подведем итоrовую черту. Бьmо ли беспрецедентное
по своей интенсивности строительство замков и Kpe 
постей по всей Западной и Центральной Европе
на сравнительно коротком временном отрезке (KO 
HeI Х первая половина ХI века) по своему сущност 
НОМУ характеру социальной мутацией, феодальной pe 
Волюцией, кое rдеэволюцией или чем тоеще, напри 

мер, раскрытием (reve/atioп) сущности феодализма
об Этом медиевисты спорили, спорят и будут спорить,
НО нам здесь вдаваться в эти волнующие дискуссии нет

Никакой возможности. Оl раничимсяже лишь KOHCTa 
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тацией rлавноrо последствия (из множества) этоrо фе 
номена: следcrвием TaKoro массированноrо crpоитель 
crвa стал разлом европейскоrо общеcrва подвум направ 
лениям. Первая расщелина отделила тех, для Koro

военная служба стала не только обязанностью и профес 
сией, а война и кормилицей, и поилицей, от тех, кто

военной деятельностью занимался лишь время от Bpe 
мени и волей неволей(скорее неволей, чем волей), яв 
ляясь по призыву сеньора (Ьап) и под присмотром пер 
вых на пункты сбора общеrо ополчения. Первые в

документах эпохи обозначаются как тilites (воины),
вторые как rnstici (сельские жители, обыватели).
Rustici катеrория далеко не однородная, так как OXBa 

тывает и свободных, и полусвободных и совсем HeCBO 

бодных (сервов). Но вот что важно. Выделение профес 
сиональных воинов из общей массы населения

началось, положим, задолrо до тысячноrо rода (вспом 
нить хотя бы воеlIНУЮ реформу Карла Мартелла в

VIII веке), однако жесткое противопостамение первых

вторым, демонстративное самоутверждение первых за

счет вторых имели место именно в указанный период,
включавший в себя крyrлую дату. Важно еще дрyrое. По 

вседневное принуждение со стороны владелы азамка и

ero эскорта, которому подверrалось сельское населе 

ние в oKpyre замка, принуждение, сопровождаемое экс 

цессами насилия, стесывало, подобно рубан юриди 
ческие различия между свободными и сервами они,
эти различия, столь важные прежде, становятся неcy:rце 
ственными теперь. Теперь перед лицом cBoero rосподи 

на и повелителя и ero «верных» все rttStici предстают как

приниженная и, rлавное, однородная масса «мужиков»

(тaпauts). Стоит, однако, заметить, что разделение

между тilites и rttStici существовало не везде и бьто не

всеrда абсолютно иноrда и кое rдеразличие между
«воином» И «мужиком» еще весьма условно.

Второй разлом проходит между самими «воинами».

Имелось orpoMHoe, КОllечно, различие между владель 
цами замков и крепостей (seпiores, doтiпz) и теми, кто

им служил оружием. Наконец, и последние подразделя 
ются на домашних cлyr, различавшихся между собой по

происхождению и по paHraM, но объединенных обя 
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занноСТЬЮ нести свою военную службу постоянно (Ha 
пример, в качестве телохранителей шатлена или rарни 
зона замка) это с одной стороны. По дрyryю сторону
этоrо, тоже rлубокоrо, раздела находились вассалы, чьи

обязанности были менее обременительны.
Militia (<воинство») вскоре эта «милиция» будет

именовать себя «рыцарством» являло собой, следо 

вательно, нечто разделенное на отдельные катеrории,

но вместе с тем и нечто единое.

rлава четвертая

Дворянство uрыlарство,, XI XIIIвека

Среди наиболее спорных тем, по которым медиевис 
ты ведут дискуссии вот уже более века, едва ли не первое
место принад;лежит вопросу о соотношении двух реаль 
ностей дворянства и рыцарства. Две ли это стороны
одной медали? Или две разные сущности, переШIетавши 
еся между собой? А в этом случае: что такое, в сущности,

дворянство? И что такое, в сущности, рыцарство? В чем

их различие? В чем сущности эти относительно совпада 
ют и каковы временные пределы TaKoro совпадения? Bo 

просы эти до сих пор обсуждаются весьма живо
l

. Прежде
чем приcryпить к попытке трудноrо синтеза, мы сначала

ОI
1

раничимся лишь доказанными фактами и выводами,
наиболее солидно обоснованными.

Что такое дворянство?

Первый достоверный факт: на заре Х века у ДBO 

рянства отсутствовал правовой статус или, если CKa 

зать мяrче, отсутствовал четко определенный статус
Подобный тому, который ранее различал «свободу» и

«рабство». МОЖI-IО было леrко и однозначно решить,
свободный ли этот человек или раб, по рождению,
по наследству... Зато «дворянство» включало в себя цe 
лую raMMY модуляций, ступеней интенсивности, KOTO 

рая мавно понижается от своей вершины, с «caMoro

блаrородноrо» (пobilissimus) к просто блаrородному; к
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посредственно блаrородному и т. д. Дворянство не CMe 
шивают ни со свободой, ни с боrатством, хотя и счита 

ется, что и то и дрyrое обычные ero спyrники.

Вторая констатация: вплоть до XIII века никто

самозванно не присваивал себе звания «дворянин»

(<блаrородный»). В этот термин (употребляемый, KCTa 

ти, почти всеrда в форме прилаrательноrо, а не сущест 

вительноrо) церковные источники вкладывали в

высшей мере моральное содержание, почти синони 

мичное с «респектабельностью» и «престижем». В rла 

зах ЮIИРИКОВ, этих составителей юридических актов,
самое в человеке rлавное ero отношение к Церкви.
От аристократических фамилий ожидалось: поведе 

ние примерное, поступки похвальные, пожертвования

щедрые, оказываемое Церкви покровительство
энерrичное и действенное. Сама святость, казалось,
искала удобноrо случая, чтобы распуститься блаrо 

уханным цветком именно в аристократических ceMЬ 

ях, «блаrородных» уже в силу этоrо свершившеrося

факта. Она затем передавалась и боковым линиям poд 
ства, менее престижным, а потому в несколько oc 

лабленном виде
2

. Итак, блаrородство это моральное
качество, которое представляется у аристократии eCTe 

ственным, почти даже врожденным. Далее это слово из

области чистой морали проскальзывало и в социаль 

ный обиход, не меняя при этом своей первоначальной
окраски.

Третья констатация: до тО20, как право с точностью

определит привилеrии и специфические черты ДBO 

рянства (а произоЙДет это только в XIII веке или ближе

!{ XIII веку), кому или чему была присуща та же функ 
ция, функция присуждения блаrородства? Разумеется,

общественному мнению: блаrородным (дворянином)
был тот, кто был принимаем за TaKoBoro. Социальная

катеrория дворянства оставалась, следовательно, OTHO 
сительно открытой. К дворянству, по мнению МtIоrих

историков
j

, вели: образ жизни, соответствующий CTaH 
дарту дворянских семей, боrатство, землевладение в

достаточно больших размерах, право созывать и воз 

rла лятьополчение (<бан» ) и да)ке просто наследст 
венная военная служба. Эти факторы, каждый в отдель 
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ности И тем более то или иное их сочетание, как бы

мостили пyrь в блаrородное сословие.

Четвертая констатация: блаrородство это такое

наследственное свойство, которое получается и пе 

редается вместе с кровью. По общепринятому взrляду,
блаrородными рождаются, но не становятся. По какой

же линии блаrородство передается? По этому вопросу

консенсус среди ученых отсутствует. л. Веррьест и, с

некоторыми оrоворками, л. Женико4
высказываются в

том смысле, что блаrородство передается по женской

линии. Большинство историков придерживаются про 
тивоположной точки зрения, отстаиваемой с разной
мерой катеrоричности. «Средневзвешенное» мнение

сводится к следующему: отцовская линия начинает

преобладать над материнской, теснит и в конечном

счете подавляет ее в ходе процесса милитаризации

аристократии; с середины XI века аристократия CTaHO 
вится полностью военной, а потомутермин miles (лат.
«воин», но только вед. ч.!) и термин пobiles (лат. «бла 

rородный»5) и по объем и по содержанию совпадают,
становятся синонимами

6
.

Последняя констатация: существование реrио 
нальных расхождений. Общественные структуры, co 
циальная мобильность, сама концепция аристократии,
указывающая на пределы последней, и, наконец, соци 
альные менталитеты MOryr в разных местах значитель 

но различаться.
В настоящей rлаве мы рассмотрим три основные

проблемы:
1. Каково происхождение milites, их социальный и

правовой уровень? Образуют ли они класс?

2. [де и коrда рыцарство возвышается до уровня ДBO 
рянства?

3. Обязано ли рыцарство своим взлетом феодаль 
ной мyrации, отверrаемой рядом историков?

Кто такие «milites»?

В окрестностях тысячноrо rода слово «miles» запо 

ЛОняет источники. Koro оно обозначает? Людей раз 
ных социальных paHroB, включая rрафов, князей и дa 
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же королей. Объем термина различается в зависимос 

ти от даты источника и реrиона ero происхождения
7

.

Следует сделать ВЫВОД: этот термин, ранее мало цени 

мый аристократией, положительно входит в MO 
Взлет термина или взлет отображаемоrо им класса?

Ясно одно: термин «miles» прилаrается не только к вы

сокопоставленным лицам, которые, следуя за общей
тенденцией к милитаризации общества, все чаще при 
лаrают к себе это ставшее почетным определение. Tep 
мин этот остается, стало быть, довольно расплывчатым
точно так же, как и militia, все чаще переводимый с ла 

тыни на французский, как «chevalerie» (<рыцарство»).
Пущенный в оборот в эпоху поздней Римской импе 

рии, он, в Х и ХI веках, еще сохранял свое первоначаль 
ное значение «общественной обязанности» (включав 
шей в себя, разумеется, и военную службу), но уже
выходил далеко за начальные пределы. По видимому;
именно это «общественное служение», бывшее декла 

ративной вывеской политической власти, привлекло к

себе блаrосклонное внимание князей и королей. В xo 
де коронования или иной церемонии вхождения во

власть им вручался меч символ в первую очередь BO 

eHHoro служения обществу, но также и символ права
объявлять войну, символ права принуждать, судить и

наказывать
8

. Вручение оружия королю или князю име 

ло место еще в Каролинrскую эпоху, то есть тоrда, Kor 

да термин miles еще не был пущен в обращеl-Iие. Мало 
вероятно предположение, что в столь раннюю пору
подобный ритуал Mor означать вступление в состав

рыцарства, но все же одну важную oroBopкy нужно cдe 
лать: в течение Bcero Средневековья, от ero начала до

конца, право на ношение оружия и право осуществлять
власть над людьми было одним и тем же

9
.

Карьера термина miles относится к более позднему

времени и начинается лишь в XI веке. Верно то, что

этот термин мало помалуприбирают к себе высокие

персоны. Верно и дрyrое то, что он, также постепен 

но, замещает в юридических документах термины vas 

saux (<вассалы»), jidelis (<верные») или Ьото (<BOOPy 
женный человек»). Верно, наконец, и третье: он не

перестает, как и в прошлом, обозначать солдата, воина,

80



ВКJIюченноrо или не ВКJIюченноrо в систему феодаль 
ных отношений, вассал он или нет, боrат ли он, соб 

ственник ли он, даже свободен ли он.

Вокабулярий скорее предполаrает скромное проис 
хождение тех, кто пополнял собо'й рыцарство. Следует
избеrать ошибки, более чем вероятной при употребле 
нии этоrо термина. Риск, в самом деле, велик при 

дать французскому слову «рыцарь», как только оно по 

является в хрониках и дрyrих источниках, всю полноту
побочных дополнительных значений почетноrо свой 

ства, которыми оно обросло в ходе длительноrо исто 

рическоrо процесса, завершившеrося превращением
ero в дворянский титул. Лексиколоrическое исследова 
ние термина «рыцарь» И ero производных в CTapo 

французском языке XII века приводит к тому BЫBOД 
что изначально это слово имело чисто профессио 
нальное значение, указывая на воина, который спосо 

бен сражаться верхом на лошади, каким бы ни бьт ero

paHr
10

. В rермании «рыцарь» (ritter) медленно отделяет 

ся от исходноrо, но ставшеrо подчиненным значения

(<всадник». Ф. Н.). Точно так же и в АнI
1

ЛИИ kпight
(<рыцарь») от исходноrо cпith, означавшеrо BOOpy 
женноrо слуту подростка.То же происходит в Оксита 

нии и в Испанииll
. В латинском языке слово тiles озна 

чало Bcero лишь солдата безразлично, пешеrо или

KOHHoro; оно принимает значение отборноrо воина 

всадника лишь в течение ХI века как раз тоrда, коrда
оно в харт яхприобретает и добавочное социальное

значение, обязанное своим появлением тому факту;
что именно так представители аристократии желают

именовать себя. В истории такой факт принципи 
альное новшество.

Но вряд ли ОНО способно бьто вызвать какое либо

удивление в ту эпо коrда моryщество измерялось
числом крепостей и числом воинов, в основном BCaд 

ников, следующих за rосударями и сеньорами. ,Члены

аристократических семейств сражаются во rлаве CBO 

их «верных», лихо скачyr, окруженные эскортом, BO 

оруженные так же, как и вассалы, в т кихже доtпехах

(быть может, только несколько более BbIcoKoro качест 

ва) их, естественно, и воспринимали именно как
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«всадников», то есть как «рыцарей», хотя они не пере 
ставали быть в rлазах окружавших их людей rерцоrа 
ми, rрафами, князьями, шатленами. Вместе с тем, коrда

речь заходила о персонах TaKoro paHra, остереrались
называть их талько «рыцарями», то есть термином, не

содержащим в себе указания ни на социальное положе 

ние, ни на правовой статус. Поэтому существительное
«рыцарь» нередко сопровождалось прилаrательным,

причем довольно часто в превосходной степени,

прилаrательным, которое выделяло cBoero носителя из

общей массы «всадников»: «блаrородный», «очень бла 

rородный», «знаменитый», «знаменитейший», «ужас 
ный» (для BparoB, разумеется), «очень ужасный» «<tres
redouпtable») и т. д. Приложение слова miles к лицам BЫ 

cOKoro paHra не имеет, следовательно, социальной зна 

чимости, но вместе с тем выражает распространение

рыцарской идеолоrии и вхождение в моду HOBoro сло 

ва, KOToporo знать предыдущих столетий, наверное,

постаралась бы избежать при выборе самоназвания
12

.

Те персонажи, которые обозначаются в источниках

одним существительным miles (без всякоrо прилаrа 

тельноrо), несомненно, наиболее репрезентативны
для складывающеrося «рыцарскоrо класса». Коrда они

появляются в rpaMoTax, чаще Bcero речь идет о Bacca 

лах rрафов или шатленов, о milites casati, то есть тех,
кто получал от cBoero сеньора «кормление», бенефи 
ций в качестве платы за В9енную службу (или в OCHoв 

HQМ за военную службу). Некоторые из них владель 

цы аллодов, достаточно боrатые, чтобы приобрести
дороryю экипировку (коня, доспехи, наступательное
оружие) и тратить время на боевую подrотовку13. Ис 
точники практически во всех реrионах упоминают во

множестве имена таких milites, которые сумели под 

няться ДО уровня domiпi (rоспод), то есть сеньоров.
Но все ли они столь CKpoMHoro происхождения? OT 

носительно некоторых из упоминаемых MOryr быть

сомнения: эти вассалы rрандов, возможно, блаrород 
Horo происхождения, то есть отпрыски боковых
линий «больших семейств». Но, как бы то ни бьто, они
составляли меньшинство. Большинство же новых ce 

ньоров из разбоrатевших крестьянских семейств, а
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также из rородскоrо патрициата. Последнее особен 
но характерно для реrионов, переживавших экономи 

ческий подъем, таких, как Фландрия или Италия. Bo 

енная служба оказывается, таким образом, надежной
лестницей для социальноrо подъема.

С дрyrой стороны, не следует этулестницу представ 
лять себе широкой. Нет, она узка. Основная масса pы 

I apcTBaоставалась на ее нижних ступенях. Из Toro, что

на ее высших и средних ступенях расположились co 

ответствующих paHroB rрафы, шатлены, вассалы 

кормленщики, не yrратившие своих родовых связей с

аристократией, из этоrо отнюдь не приходится дe 
лать Toro вывода, что вступление в ряды рыцарства ca 

мо по себе и заранее rарантирует высокую степень co 

циальноrо признания. И терминолоrия опять таки

раскрывает нам rлаза на MHoroe: эпитеты, прилаrаемые
к слову «рыцарь», «рыцари» (miles, milites), gregari vil 
laпi, igпobiles и т. д. подчеркивают зависимость этих BO 

инов от их rоспод или их патронов.
В самом деле, имелись и такие воины, которые пови 

новались, никем не «управляя», которые не бьmи свя 

заны никакими нитями родства со старинными арис 

тократическими . фамилиями и не получили по

наследству ни малейшей доли от публичной власти.

Остается выяснить их численную значимость: COCTaB 

ляли они ничтожное ме IЬШИНСТВО,о котором, как по 

лаrает А. Барберо, и вспоминать не стоит? Или же, Ha 

против, это мелкое рыцарство представляло собой

большинство воинства, как склонен полаrать я? Фак 

том остается то, что после долrоrо иrнорирования ca 

Moro сyrцествования рыцарей низшеrо paHra историки
отыскиваIОТ ныне понемноry ero следы везде, чyrь ли
lle в каждом из дошеДllIИХ до нас текстов, чyrь ли не в

каждой rpaMoTe; следы этих скромных рыцарей, CBO 

60ДНЫХ или нет, едва заметны, что и понятно: CKpOM 
ные исторические персонажи способны оставить по

себе в источниках лишь очень слабые следы.
Это как раз случай milites с озера Раладрю начала ХI

века. Вот отзыв о них археолоrов: «крестьяне рыцари,
Вооруженные колоны весьма неопределенноrо, соци 
a.7IbHoro CTaтyca )бьmи заняты весьма разнообраЗIIОЙ
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деятельностью: землепашеством, скотоводством, pы 

боловством, мноrими ремесленными промыслами, но

все же в первую очередь войной, в которой они

принимали участие всеrда в конном строю. Не их ли

имел в виду церковный собор в Ансе (1025) 14, коrда BЫ 
сказывался о villaпi caballarii «подлых рыцарях»

(<подлых» здесь, несомненно, в смысле «низкоrо

происхождения». Ф. Н.). Эти воины крестьянеCYMe 
ли воспользоваться смутами для Toro, чтобы навязать

окрестным крестьянам свое вооруженное «покрови 
тельство» (разумеется, отнюдь не даром); Вllрочем, их
социальный статус оставался более чем скромным, а

их экономическое положение весьма неустойчи 
вым. В конце XI века один монах из Кайена в своей

вставке в «Историю нормандских rерцоrов» IИльома из

Жюмьежа (Guillaume de]umieges) сообщает о щедрости
rерцоrа Робера по отношению к одному miles, который
был настолько беден, что был не в состоянии делать Ka 

кие либопожертвования в ходе воскресной мессы
15

.

Последний имел тем не менее «официальный» статус
«miles» (<рыцаря»), признанный rерцоrом. Опять в XII

веке Ордерик Виталь делает намек на присутствие в ap 
мии короля до 3 тысяч рыцарей крестьян(pageпses
milites), которые, скорее Bcero, были рыцарями корм 

леflщиками (бенефициариями), весьма далекими от

дворянства 16. Во мноrих местах всевозможноrо рода
тексты мимоходом упоминают о существовании pыцa 

рей, чей социальный статус бьт близок к крестьянско 
му и которые, вероятнее Bcero, вышли из крестьянской
среды. Они от крестьян разнились лишь своей профес 
сией военной, и, коль скоро по той или иной причи 
не (возраст, болезнь, утрата воинскоrо снаряжения
коня, доспеха, оружия) делались неспособными испол 
нять свой профессиональный ДОJlr, переставали быть

воинами и возвращались в крестьянское состояние.

Иначе rоворя, статус miles (рыцаря) производен от BЫ 

полнения им функции военной службы, которая CTa 

вит рыцаря в контакт с аристократическим обществом
и открывает для Hero доступ ко дворам феодальных ce 

ньоров, что позволяет тем, кто умеет заставить себя цe 

нить, сделать прекрасную карьеру: в 1194 roдyтрубадур
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Рэмбо де Вокейра (Raiтbautde Vaquerias) воздает хвалу
своему сеньору Бонифацию Монферратскому за то,

что тот кормил ero, вручил ему оружие, подняв ero тем

самым наверх, превратив ero
.

в уважаемоrо рыцаря,

принятоrо при дворе и снискавшеrо блаrосклонность

прекрасных дам
l7

. Зависимость этих рыцарей, BЫ 

шедших из неаристократической среды, как раз и про 
являлась в восторженном прославлении щедрости их

сеньоров. Некоторые рыцари смоrли, стало быть, воз 
выситься блаrодаря своей рыцарской профессии, но

еще большее число их блаrодаря выrодной же 
Нllтьбе. К этой теме, впрочем, мы еще веРIIемся. Коrда

rосподин (sire) шатлен rоворит о своих воинах

(milites), понимать ero можно двояко. Речь может идти

и о вассалах, находящихся в минимальной степени за 

висимости от Hero, и о таких вассалах или, беря шире,
о таких «вооруженных людях», которые были ему обя 

заны всем, которые всеrда состояли при нем. Послед 
ние низкоrо происхождения, часто rраничащеrо с

рабством и не столь уж редко находящеrося за этой

чертой.
Но блаrородство и рабство по природе несовмести 

мы. А потому не вызывают удивления yrверждения о

невозможности для несвободных вступать в ряды pы 

[ apCTBa yrверждения, которые весьма обычны для
той эпохи, коrда дворянство и рыцарство сближаются

и, наконец, смешиваются (XIII век). Филипп де Боману 
ар в книrе «Обычаи Бовези» старается yrочнить одно
из спорных положений права: по ero убеждению, CBO 
бода и рабство передаются матерью. Сын несвободной

женщины, даже если зачат от дворянина, не может

быть рыцарем, поскольку он серв по матери. Посвя 

щение ero в рыцарское достоинство (l'adoubeтeпt) яв 
ляется, следовательно, актом незаконным, если только

он не был отпущен на волю ero законным владельцем
18

.

Неволя и рыцарство, подчеркивает автор, непримири 
мые состояния.

Но таково ли бьmо положение дел до XIII столетия?

Несколько примеров позволят разъяснить этот спор 
ный вопрос. Вот случай с крестьянином по имени CTa 

билис, который около 970 rода, rонимый нуждой из
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родной деревни, отправился на поиски удачи в Бур 
ryндию, в область Труа (Troyes). Там ему судьба улыбну 
лась: он разбоrател и принялся жить, как рыцарь, на

блаrородный манер, то есть в окружении слyr, лошадей
и собак. Он и женился на женщине блаrородноrо про 
исхож,цения. Вместе с тем он оставался сервом аббатст 

ва Сен Бенуа,воздерживаясь от уплаты монастырю

причитавшеrося с H eroчинша вероятно, 110 злонаме 

ренной забывчивости. Монастырский прево велел ero

разыскать: он был наЙДен, и ему были предъявлены все

мноrолетние недоимки. Однако Стабилис BЫCOKOMep 
но oTBepr претензии аббатства, настаивая на том, что

он человек свободный и к тому же дворянин. Прево

передал дело в rрафский суд. За недостатком улик было

решено представить ero на суд Божий, Но Стабилис,
«имевший от рыцаря лишь видимость» (spurius miles),
попытался ускользнуть от судебноrо поединка, заявив,
что это ниже ero достоинства сражаться с низким по

paHry бойцом. Хитрость ero, однако, не прошла. Взбе 

шенный прево, выхватив из рук одноrо из MOHaCTЫp 
ских бойцов ero щит и палку, двинулся на самозванца с

криком, что он, прево, не только человек своБОДIIЫЙ, но
еще и отпрыск древнеrо дворянскоrо рода... Стабилису
пришлось всю недоимку уплатить

19
.

для нас здесь важно то, что в ходе разбирательства
речи не бьто оправе Стабилиса носить оружие, а все

внимание суда сосредоточивалось на том, что он Bыдa 

вал себя за свободноrо и отказывался платить подати.

Как бы то ни бьто, фактом остается то, что беrлый серв
cMor сойти за рыцаря и жить соответственно дворян 

скому стандарту: Дрyrие, нужно думать, поcryпали таким

же образом: чтобы преуспеть в этом начинании без co 

изволения своих rоспод, им бьто достаточно покинyrь

места, rде последние моrли бы их распознать или разы 
скать. Жоффруа де Вижуа поведал еще об одной попыт 

ке, и тоже неудачной, TaKoro же рода: беrлый серв ceHЬ 

ора из Сен Мартьяла(Saiпt Martial)в Лиможе в своей

наrлости дошел до Toro, что сам себе присвоШI право
носить почетную военную перевязь (ciпgulum militiae)20.
А сколько было попыток удачных? Никто не знает.

Успех или провал авантюры зависел не столько от aK 
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терских данных предприимчивых молодых людей,
сколько от бдительности или отсутствия таковой у
их rоспод. В способности держать своих крепостных
под неусыпным надзором монастыри, без сомнения,

превосходили светских сеньоров. Любопытна rpaMoTa
аббатства Больё: она возбраняет бывшим MOHaCTЫp 
ским сервам, устроившимся на какую тоинтендант 

скую службу, становиться рыцарями, даже дозволять
своим потомкам принимать посвящение в рыцари, и в

случае непослушания rрозит новоиспеченным интен 

дантам возвращением в рабское состояние
21

. Как бы ни

толковать этот текст, он свидетельствует о том, что cep 
вы использовали доверенные им административные и

хозяйственные посты для Toro, чтобы подняться и

дальше по социальной лестнице, достичь рыцарства и

помочь стать рыцарями своим потомкам.

TaKoro рода карьеры в XI веке явно не бьmи каким 

то раритетом, прямые и косвенные указания на них во

множестве обнаруживаются в реrиональных источни 

ках. В начале XII века автор Vita Garпerii по KaKOMY TO

поводу вспоминает одноrо прево из аббатства CeHT 

Этьенн в Дижоне, серва по происхождению, жившеrо в

предыдущем столетии, отказываясь при этом открыть
ero имя по следующему резону: потомки этоrо достой 
Horo человека ходят в рыцарях и им бьmо бы очень He 

приятно узнать о ero более чем скромных корнях
22

. Во

Фландрии подобные случаи также хорошо известны.

Один из них стал причиной убийства rрафа Карла Дo 
броrо в 1127 roД)l. Дело было так. Прево придворной
часовни и канцлер rрафа (в одном лице), разбоrатев,
выдал замуж своих племянниц за отпрысков высоких

родов и обеспечил посвящение своих племянников в

рыцари, что было предварительным условием их же 

нитьбы на представительницах еще более блаrород 
ных семейств. Итак, породнившись чуть ли не со всеми

аристократическими кланами Фландрии, он смешал

свою рабскую кровь (сам он был из сервов, что, конеч 

но, тщательно скрывалось) с их блаrородной. Одна из

заурядных ссор между придворными рыцарями послу 
ЖИла зерном назревавшеrо скандала: сам rраф, по Ha 

сТоянию ПРОТИВНИКОВ канцлера, собирался разобрать 
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ся в родословной последнеrо. Клан канцлера решил

опередить события, и rраф был убит23
.

В двух последних случаях лица, «сделавшие карьеру»,

сделали ее, моrли сделать ее, лишь скрыв пятно cBoero

происхождения. Несмотря на трудность и рискован 
ность предприятия, такое, как видим, все такибьто воз 

можным. Но бьто ли оно столь же трудным и таким уж

рискованным, коrда сеньоры прекрасно знали, какая

кровь течет в жилах их вассалов рыцарей,или даже пря 
мо возводили своих сервов в рыцарское достоинство?

OIyчаи последнеrо рода известны. Так, аббат монастыря
Сен Перв Шартре разъезжал по своим владениям в co 

провождении эскорта численностью в 23 рыцаря, из

которых по меньшей мере четверо бьти рабскоrо про 
исхождения

24
. Текст, имеющий своим источником

Французское королевство, показывает, что в конце XII

века сервы еще моrли быть посвящены в рыцари с соrла 

сия своих rоспод. Речь идет о доrоворе, заключенном в

1189 roдy между капитулом кафедральной церкви в Cy 
ассоне и pыцapeM cepBOM, доrоворе, вполне достой 
ным Toro, чтобы быть включенным в школьную xpeCTO 
матию по истории Франции

25
. Доrовор бьт заключен по

настоянию одной из сторон рыцаря ryro, серва по

своему положению, который, в силу последнеrо, должен
бьт выполнять соответствующие повинности и платить

соответствующие подати. Доrовор предусматривал, что

прево не будет требовать с Hero и с ero потомков ни TO 

ro ни дрyrоrо, если ero потомки до тридцатилетнеrо

возраста в свою очередь cTaнyr рыцарями, а ero дочери
в возрасте до двадцати пяти лет выйдyf замуж за мужчин

рыцарскоrо достоинства. В противном случае они воз 

вратятся в состояние рабства (/а servitude). Итак, к концу
XII века еще имелись сервы, которые стали рыцарями с

соизволения их rоспод. Их освобождение, как явствует
из текста доrовора, нельзя считать окончательным. Bo 

енная служба делала их свободными, но лишь пожиз 

ненно (без права передавать их новое состояние по Ha 

следству) и даже не безусловно, а до тех пор пока они

несли военную службу: Ряд «песен о подвиrах» (cbaпsoпs
de geste) отражали возможность социальноrо возвыше 

ния через рыцарскую профессию
26

.
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TaKoro paHra рыцари, настоящие вооруженные слу 

rи, должны были быть особенно мноrочисленны в

непосредственном окружении князей и шатленов, в эс 

корте в особенности, выполняя функции телохраните 
лей и постоянных членов rарнйзонов в их замках и

крепостях. В обоих случаях они смешивались с дрyrи
ми рыцарями, выходцами из обедневших аристокра 
тических семей и с «молодыми» из семей, родственных
ceHЬOp Представители обеих rрупп этоrо более BЫCO 

Koro paHra кормились в замке за столом их боrатоrо

родича и служили ему «оружия ради», то есть в надежде

получить от Hero полный комплект, включавший коня,

рыцарские доспехи и оружие. Использование рыцарей
в качестве «министериалов» (прежде Bcero домашних,

но не только домашних слyr) долrое время считалось в

нашей исторической науке особенностью rермании.
Теперь нужно признать наличие этоrо феномена и во

Франции, точно так же, как и пополнение рядов pы 

l apcTBa«маленькими людьми», крестьянами, peMec 
ленниками и вообще представителями подчас самых

мирных профессий. Что ранее уже было признано
М. Блоком, который привел выдержку из акта о посвя 

щении в рыцари одноrо MOHacTbIpcKoro казначея и

одноrо пекаря в 1083 roдy: «за их oTBary и привычку

сражаться»27. В середине XII века Оттон из Фрейзинrа
все ещё удивлялся том)'; что в Ломбардии без колебания

вручают «рыцарское оружие и рыцарское звание»

простым rорожанам, ремесленникам и даже чернора 
бочим.

Итак, у западноrо рыцарства широкий диапазон

происхождения и социальных уровней. Точно ли обра 
зует оно класс? Я склонен в этом усомниться. Скорее,
это почетная и потому вожделенная профессия, KO 

торую аристократия стремится преобразовать в блаrо 

родную корпорацию.

Сплавр'ыцарства дворянства

Из всех способов  ойтиза «блаrородноrо», за дворя 
Нина для Toro, чтобы позднее войти в этот класс, еще
Только складывающийся и потому еще не имеющий чет 
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ких юридических rраниц, наилучшим, без всякоrо co 

мнения, бьmо вхож:цение в ряды pыцapcrвa с исполнени 

ем всех сопряженных с профессией рыцаря обязаннос 

тей. Если не повсеместно, то во мноrих реrионах
тождеcrво между pыцapcrвoM и дворянством бьто дo 

crиrнyrо к началу XIII века, а в остальных в течение TO 

ro же столетия. За два предыдущих века (xI XII) числен
ность дворянства сильно, как кажется, возросла, причем
этот очень значительный прирост никак не объяснить

чисто демоrрафическими причинами; большинcrво ис 

ториков сходятся на том, что имело место довольно Mac 

совое просачивание наиболее активной чаcrи мужскоrо
населения из низших социальных слоев (все же в наи 

большей мере из среды а.ттодиальноrо крестьянcrва, OT 

носительно зажиточноrо) в низшие страты ариcrокра 
тии, причем этот социальный подъем происходил
rлавным образом через военную службу: вступив на нее,

довольно скоро находили тропки, ведущие наверх.
Взлет рыцарства, если рассуждать несколько cxeMa 

тично, свидетельствовал об yrверждении если не HOBO 

ro социальноrо класса, то социопрофессиональной
страты

28
. Банальная сеньория (то есть такая, в которой,

сеньор как правило, владелец замка объявляет

«бан», созыв всеобщеrо ополчения. Ф.Н), установив 
шаяся к тысячному rоду, послужила катализатором
процессу социальной мyrации: прежнее разделение
общества на свободных и несвободных почти теряет

всякую значимость, поскольку новый разлом произо 
шел по совсем иной черте. По одну сторону от нее Ha 

ходились те, кто претерпевал насилия, поборы
и вымоrательства банальной и/или земельной ceHЬO 

рии, а это люди юридически как свободные, так и He 
свободные. По дрyryю те, кто такое насилие система 
тически осуществлял силой оружия и из Hero извлекал

для себя выrоду. А это рыцари, опять такикак CBO 

бодные, так и, до XIII века, несвободные.
Большинство работ по реrиональной истории,

опубликованных после защиты С. Duby ero диссерта 
ЦИИ, подтверждают в целом этот взrляд, внося в Hero

уточнения и нюансы. Трудно допустить, что все эти pa 
боты ошибочны.
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Итак, ХI век предстает перед нами как век взлета pы 

царства. Остается узнать, rде именно и в каких преде 
пах этот подъем происходил. Установленное для реrи 
она Маконнэ (1075) тождество «рыцарь всеrда

ДВОРЯНИII» не находит себе подтверждения в дрyrих

реrионах Франции Toro же столетия
29

. Это «слияние»

протекает несколько позднее в срединных реrионах

Франции и на юrе, значительно позднее на севере в

Пикардии, Нормандии, Фландрии, даже в Шампани, rде

до конца XII века дворянство отказывается принимать в

свой состав рыцарей незнаТtIоrо происхождения. 3а

пределами королевства тот же процесс развертывался

I'ораздо медленнее: в реrионе Намюра, в бельrийских

княжествах и Лотаринrии лишь в XIII веке, в Эльзасе

в XIV веке, а в Нидерландах еще позднее
3О

.

Незадолrо до конца XII века большинство рыцарей,
несмотря на достиrнутый ими значительный социаль 
ный подъем, находились на уровне аристократии BTO 

poro paHra, rораздо ниже зlIатноrо дворянства (/а
пoblesse), куда они мечтали попасть. Это утверждение
еще более справедливо для страны за Рейном, rде подъ 
ем рыцарства происходил не без влияния Франции
(которой стремились подражать), причем не столь BЫ 

соко И медленнее; и для страны за Пиренеями, rде Ta 

кое слияние вообще не отмечается. Конечно, такие OT 

клонения от нормы (если только процесс слияния

рыцарства и дворянства во Франции может быть при 
нят за норму) объясняются, помимо прочеrо, тем, что в

XIII веке катеrория «дворянства» определялась весьма

туманно, так что каждый историк под этим словом BO 

лен разуметь все, что ему yrодно. Вместе с тем невоз 

можно oTBepraTb с пороrа целый пучок свидетельств,
сходящихся в одной точке: еще в конце XII века члены

Высокой аристократии, потомки блаrородных rраф 
ских семейств, всячески избеrали смешения с IIIатлена 

ми и «сирами» (sires владельцами средней руки ceHЬ 

арий, банальных и земельных. Ф. Н), не rоворя уж о

Тех рыцарях, которые сражались под знаменами по 

следних и охраняли их замки.

Если же rоворить и о них, то прежде Bcero следует
еЩе раз подчеркнуть двойственную социальную CTPYК 
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туру рядовоrо рыцарства: с ОДНОЙ стороны, это Bac 

салы кормленщики(vassaux chases), с дрyrой мини 

стериалы, особенно заметные в rермании, но имеющи 
еся и во Франции, а также «домашние» рыцари (то есть

рыцари приcлyrа. Ф. Н).
В fерманской империи рыцари министериалы

были мноrочисленны, и там они достиrали высоких

paHroB. В начале ХI века большинство из них еще

пребывало в рабском состоянии, это слyrи, KOTO 

рых их юридическая несвобода делала  IаиболееBep 
ными их rосподам

31
. Императоры, rерцоrи, епископы

и аббаты опирались на них, доверяли им админист 

ративные и военные должности, уступая им при этом

обширные земли. Они поднимались по ступеням
социальной иерархии, соответствующим важности

выполняемых ими функций власти. Однако возвыше 
ние некоторых министериалов еще не влекло за co 

бой общеrо подъема престижа рядовоrо рыцарства.
Дело в том, что в rермании, в отличие от Франции,
еще отсyrствовали ступени социальной дифферен 
циации внyrри основной массы воинов. Этот факт
должен быть поставлен в прямую связь с тем обсто 

ятельством, что в rермании сильная княжеская власть

не позволяла возникнyrь ряду промежуточных rрада 
ций между нею и управляемыми, то есть как раз Toro,
что имело место во Франции. Именно эта дезаrреrа 

ция, возникновение множества промежуточных cry 
пеней приближали простых рыцарей к их rосподам

блаrодаря боевому товариществу и фамильярности
застолья в залах замков.

Во Франции, как заметил А. Борст еще тоrда, коrда

почти все историки полаrали, что блаrородство (ДBO 
рянство) И рыцарство всеrда и повсемеСТIIО представ 
ляли собой нерасторжимое единство, рядовой pы 
царь был ближе к своему сеньору, между тем как в

rермании он был ближе к крестьянину32. Однако и у

французских, и у немецких рыцарей существовали oд 
ни и те же военные обязанности и по большей части

одно и то же происхождение, а именно дepeBeH 
ское. Что их разделяло так это концепция военной

слуЖбы."Во Франции «общественная обязанность» бы 
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па, так сказать, приватизирована, конфискована по 

средниками, которые превратили почетную службу в

дело чести (понятно, что честь предполаrает как He 

что само собой разумеющееся несение военной служ 
бы). Из чеrо следует ступенчатость этих посредников
по степеням почетности, «блаrородство» в виде KaCKa 

да, в котором «свое» рыцарство имеется на каждой cтy 
пени, а нижняя занята рядовыми нетитулованными

рыцарями, свободными или министериалами. В rep 
мании же, напротив, министериалы несвободноrо

происхождения служили непосредственно королям и

князьям в качестве исполнителей их воли. Админист 
ративные и военные должности, которые ими занима 

лись, делали их моryщественными, но не свободными.
В ХI веке немецкие рыцари это в первую очередь BO 

оруженные cлyrи, слyrи придворные, чей жизненный

уровень и образ жизни являются как бы производны 
ми от Toro образа жизни, который свойствен их ceHЬ 

орам. Термин тiles (<рыцарь») В приложении к минис 

териалам означал к концу ХI века самый низший слой

их
33

. В середине Toro же века за министериалами при 
знавалось право владеть наследственными землями,

несмотря на их рабское состояние. Их «несвобода» дa 
же служила ключом к их влиянию и моryществу; они

получали фьефы и соперничали с дворянской (блаrо 
родной) аристократией. В конце XII века Вернер фон
Боланден, один из министериалов Фридриха Барба 
россы, держал фьефы от 46 разных сеньоров. Здесь мы

видим один из конечных результатов той эволюции,
что привела в дворянство наиболее моryщественных

МI1нистериалов.
Конец XII века это та эпоха, КОI..ца в rермании pы 

царство достаточно CKpoMHoro происхождения начи 

нало yrверждать свой социальный статус, позволив 

ший ему HeMHoro спустя стать связующим звеном

между свободным дворянством и несвободными ми

нистериалами. Этому процессу сближения, а затем и

слиянию дотоле cTporo обособленных один от дрyrоrо
социальных слоев блаrоприятный «климат) Франции
способствовал в двойном отношении. Прежде Bcero

в ТОМ, что «феодализм), первоначально взросший на
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французской почве, перебрался затем и на repMaH 

скую И,так что rермания, пусть и с запозданием, шаr за

шаrом двинулась по томуже пути, что и ее западная co 

седка. Дрyrой фактор французское культурное влия 
ние: «рыцарственный дух), которым проникались He 

мецкие князья и который переполнял их дворы, бьm

занесен в rерманию без всякоrо сомнения западным

ветром; немецкая рыцарская идеолоrия производна от

французской.
То, что рыцарство как таковое начинает очень BЫCO 

ко цеI-IИТЬСЯ в среде rерманской аристократии и He 

мецкие «rранды) спешно усваивают рыцарские обы 

чаи, не должно скрывать от нас обстоятельство весьма

важное, раскрываемое в целом ряде сравнительно He 

давних научных работ: вплоть до XII века тilitia (<воин
ство») В rермании формировалось rлавным образом из

вооруженной челяди и высryпало в поход под KOMaH 

дованием министериалов, которые сами находились в

рабской зависимости.

Нужно, стало быть, избеrать излишне катеrоричных

утверждений относительно социальноrо статуса pы 

царства. В XI XII веках ниrде, даже во Франции, не

ставили знака равенства между рыцарством, с одной
стороны, с дворянством, со свободой и боrатством с

дрyrой.
Но коли так, весьма затруднительно принимать pы 

царство, до caMoro конца XII века, за какой тоособый

социальный класс или за KaKoe TOотдельное, очер 
ченное правовыми rраницами сословие. То, что ero в

действительности отличало от крестьян, монахов или

клириков вообще, вовсе не было юридическим CTa 

тусом, а было Bcero лишь rрубым фактом, фактом
обычноrо (чтобы не сказать профессиональноrо)
применеНI1Я оружия. Один правовой документ, BOCXO 

дящий к середине ХI века, дает представление о том,

как рыцарство понималось людьми той эпохи в самой

сердцевине Франции. ПодписаВIllИЙ ero, некий Рае

(Raher), дает себе следующее определение: «уроженец

rорода Шартра, владелец состояния, miles по профес 
сии, молодой по возрасту, дворянскоrо сословия и дo 

брых нравов)3';.
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Р'ыцарство u феодальнаямутация

Следует ли рассматривать расцвет идеолоrии pы 

царства (факт для XII века бесспорный) как заверше 
ние выдвижения на авансцену общества особой соци 
альной rруппы, которая в ходе «феодальной мутации»,

опираясь на замковую и банальную сеньории, ставит

под свой властный контроль (то есть под контроль
шатленов, банальных сеньоров и их рыцарей) все oc 

тальное общество свободных в той же степени, как и

несвободных? Вот уже около тридцати лет, как боль 

шинство историков отвечают на сформулированный
выше вопрос положительно. Однако этот тезис, почти

общепринятый вплоть до наших дней, совсем недавно

подверrся резкой критике со стороны нескольких спе 

циалистов, которые, следуя в фарватере Д. Бартелеми,
отверrают сам факт феодальной мутации и следующий
за ней и из нее взлет рыцарства. Соrласно их точке зре 
ния, не бьmо в стране кризиса, вызваJiноrо интенсив 

ным строительством замкqв, не было наступления на

крестьянство «дурных обычаев», не прошелся во Фран 
ции социальный смерч, унесший с собой аллодиa.nь 
ное крестьянство, то есть наиболее зажиточный и ca 

мостоятельный слой крестьянства вообще, не бьmо,
следовательно, социальноrо восхождения мелкоrо pы 

царства, составленноrо из разномастных «исполните 

лей и пособников сеньориальноrо терроризма»36.
Какова бы ни бьmа реальность подобной мyrации (в

высокой степени правдоподобной по крайней мере
для некоторых реrионов), исполнение военной служ 
бы лично для сеньора, близость к нему и на поле боя, и
за столом пиршества, верность ему в счастье и в несча 

стье все это требовало, уже с ero стороны, вознаr 

раждения и, конечно, вознаrраждалось. Таков простой

механизм, если оrраничиться рассмотрением лишь ero

rлавной пружины, социальноrо возвышения простых

рыцарей. По крайней мере некоторых из них. Далеко
не всех, в чем я уверен.

Впрочем, совершенно ясно и то, что рыцарство co 

ставлялось не только из «холопов» И не образовало Ka 
KorO Toоднородноrо подкласса очень CKpoMHoro co 
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циальноrо происхождения, который в течение века с

половиной сомкнутыми рядами пробивался от исход 

Horo униженноrо положения, даже из рабскоrо состоя 
ния, в дворянство. ПОДЮIасса не существовало по той

простой причине, что не бьто и класса.

Так что же это такое тilitia (<воинство») И как сле 

дует осмысливать возвышение социальноrо престижа

термина miles (<воина», «рыцаря») В течение двух веков

(ХI XII)? По мнению Д. Бартелеми, который совсем He 

давно вновь подчеркнул свой отказ от «мутационист 
ской» концепции рыцарства

37
, «распространение pы 

царскоrо ТИ1Ула» в rpaMoTax не отражает какой то

революции, но происходит исключительно из заCMe 

ны терминолоrии: в актах miles (воин, рыцарь) занима 
ет место vassus (cлyrи, вассала), но тем не менее не слу 
жит символом милитаризации общества; с друrой
стороны, подчеркивает он, тiles с caMoro начала указы 
вал не только на принадлежность к низшим стратам

аристократии, но и на самых знаменитых ее предста 

вителей, даже включая rрафа Бушара. Не вызывает воз 

ражения то, что в ХI веке высокие персоны, князья и

rрафы, обозначались термином «тiles»; верно и то, что

в очень мноrих случаях «тiles» заменяет «vassus». Но

столь же верно и дрyrое. Мы уже видели, что существо 
вали milites, которые не принадлежали ни к высокой

или средней руки аристократии, ни к разряду вассалов 

кормленщиков (vassaux chases); это были зависимые

воины, наиболее тесно привязанные к своим rосподам

или, если yrодно, к своим патронам (так как, помимо

упомянутых выше катеrорий, имелись «воины на жало 

ванье», которых можно было бы назвать «наемниками»,
если бы не оттенок осуждения, содержащийся в этом

термине). Рыцарство, стало быть, не представляет
собой ни социальноrо класса, ни юридически оформ 
ленноrо сословия; это Bcero лишь «профессия», род
корпорации людей войны, охватывающей самые раз 
личные уровни

3S
. Что общеrо, кроме владения оружием,

между большим сеньором, который набирает своих

рыцарей, командует ими, управляет ими, и этими caMЫ 

ми рыцарями (milites) базовоrо уровня, свободны они

или министериалы, кормленщики или вооруженная
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прислyrа, рыцарями, иноrда уступаемыми или продава 
емыми вместе со своими земельными держаниями, чье

единственное боrатство и единственная надежда в

том военном ремесле, которым они владеют?
Итак, предпочтительнее Bcero рассматривать pы 

царство как очень неоднородный корпус воинов, воз 

rлавляемый знатью, блаrородными по происхожде 
нию и моryщественными по положению персонами, и

состоящий из исполнителей их воли, которыми MOryr
быть вассалы, занимающие различные ступени фео 
дальной лестницы, а потому и пользующиеся различ 
lIЫМИ степенями почета, но ими же MOryr быть и вои 

ны профессионалыза пределами системы вассалитета,

то есть за пределами феодальной системы в узком и пе 

дантично точном смысле, подневольные домашние

слyrи или, наоборот, лица свободные, наемники, KOTO 

рых с сеньором не связывает ничеrо, кроме условий
KpaTKoBpeMeHHoro доrовора. Пропорции между этими

и прочими разрядами профессиональноrо воинства

установить почти невозможно, хотя бы потому; что TeK 

сты MHoro rоворят о MarHaTax, а о рядовых воинах

либо мало, либо не rоворят ничеrо.

Итак, что же такое рыцарство в ХI и XII веках? Это

почетная профессия отборных воинов (guerriers
d'elite), которые являются исполнителями воли своих

командиров от непосредственных сеньоров до
князей.

кбла20родному (дворянскому)р'ыцарству

Эта профессия, эта военная функция для всех ли

она была открыта? Разумеется, в областях, охваченных

волнениями, rде временно царила анархия и OTCYТCT 
вовали средства контроля, некие самозванцы моrли

«узурпировать» военную функцию, «сойти» за рыцарей.
Но не они интересуют нас здесь. Мы займемся лишь

признанными «законными» milites. Но как достиrается

такое признание? Скорее Bcero, через торжественное

посвящение в рыцари (l'adoubemeпt), декларативную
церемонию, свершаемую в центрах и символах обще 
ственной власти в замках.
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До конца XII века, судя по всему, единcrвенные orpa 

ничения к вступлению в тilitia были чисто материаль 

Horo свойства. Чтобы стать рыцарем, нужно было

иметь прежде Bcero соответствующие физические дaH 
ные (что исключало слабых, калек, детей и все таки,

как правило, женщин). Но также и финансовые cpeд 
ства: экипировка рыцаря стоила дороrо, а военная Tpe 

нировка, без которой рыцарь не cMor бы выжить в пер 
вой же схватке, требовала MHoro свободноrо времени,
которым располаrал лишь человек весьма состоятель 

ный. Вот почему доступ в рыцарство фактически (пока
только фактически, а не юридически) был открыт
лишь для свободных крестьян, владеющих аллодами, а

также для вассалов и вооруженных слyr MarHaToB,

которые их вооружали и снабжали прочей экипиров 
кой или давали средства на ее приобретение. Тексты,
разумеется, умалчивают о возведении .Б рыцарское дo 
стоинство юношей низкоrо социальноrо paHra: цepe 
монии TaKoro рода были недостаточно пышными, что 

бы привлечь к себе внимание рассказчиков. Зато они с

видимым удовольствием подолry останавливаются на

подобном же обряде принятия в рыцари князей и

rрандов. Тем более что рыцарское посвящение ПрОИ3 
водно, как мы увидим ниже, от ритуала вручения меча

королям и князьям при возведении их в COOTBeтCTBY 
щее достоинство как СИМВQла власти, которая им OTHЫ 
не.. принадлежит.

Вступление в рыцарство остается относительно OT 

крытым до конца XII века, далее это явление проявляет
тенденцию суживаться перед «неблаrородными», а в

XIII веке появляются и юридические оrраничения, дe 

лающиеся с течением времени все более точными и

строrими, особенно в тех реrионах, rде политическая

власть крепнет и возникают структуры rосударства.
Так, в королевстве Сицилия «Ассизы Ариано» (Assises

d'Ariaпo), составленные по указанию короля Рожера 11

Сицилийскоrо, требуют от вступающеrо доказательств

Toro, что по меньшей мере один из ero предков был

рыцарем. Начиная с 1186 rода Фридрих Барбаросса
возбранял допуск в рыцарство сыновьям священников,

дьяконам, а также крестьянам (rusticz); сеньор, приняв 
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IlIl1Й их (в рыцари), должен был их исключить иначе

обязан был заплатить штраф в 10 ливров
39

. Это показы 

ваеТ, что практика TaKoro рода существовала и что

рыцари Toro времени моrли происходить и из KpeCTЬ 
янства. Напротив, Usages de Barceloпe (<Обычаи Барсе 

лоны») В середине XII века предписывают, чтобы вся 

Кl1Й рыцарский сын, сам не получивший посвящения в

рыцари до 30 летнеrовозраста, был превращен в Kpec 

тьянина (rusticus), то есть переведен в крестьянское co 

словие. В 1200 roдy Coutuтes du Haiпaut ((Обычаи rай 

нау») снижают этот возраст до 25 лет, а статуты

Фрежуса предписывают, чтобы внук рыцаря, не при 
нятый в рыцарство до: 30 лет, нес повинности, от KOTO 

рых блаrородные были освобождены
4О

. rраницы между
рыцарством и крестьянством никак нельзя считать He 

преодолимыми: только преодолевать теперь их куда
леrче сверху вниз, чем снизу вверх. В «Конституциях

Мелфи» Фридриха 11 имеется статья, по которой только
сыновья рыцарей имеют право делаться рыцарями.
Однако вход в рыцарство снизу еще не замурован Ha 

rлухо: одновременно с этой статьей Пьер де Винь, Be 
ликий судья в ПрИДВОрIIОМ суде Сицилии (rерманский

император Фридрих Барбаросса бьт вместе с тем и KO 

ролем Сицилии. Ф. Н), формулирует изъятие из нее,

по которому король все же вправе сделать рыцарем че 

ловека, у KOToporo отец не был рыцарем
41

. В 1235 roдy
Graпd coutuтier de Norтaпdie ((Большой сборник
обычаев Нормандии») признает тождество двух юри 
дических состояний рыцарскоrо и дворянскоrо.

Вторая редакция устава ордена тамплиеров, который
первоначально не содержал в себе оrраничений по 
добноrо рода, открывает доступ в орден законным OT 

прыскам рыцарских фамилий и бастардам княжес 

ким42
. Тоrда же кортесы Барселоны постановляют:

только рождеНI-IЫЙ от отца рыцаря вправе становиться

рыцарем.
Некоторые исключения лишь служат подтвержде 

нием общеrо правила. Относящиеся к концу XII века

«Обычаи Лижу» и «Установления Людовика Святоrо»,

Исходя из Toro положения, что рыцарь должен проис 
ХОДить от блаrородных родителей, вместе с тем начи 
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нают связывать рыцарское звание с обладанием зем 

лей, которая «считается блаrородной». Но так как «pы 

царская земля» должна находиться в руках рыцаря, оба

кодекса предписывают вхождение в рыцарство всяко 

му разночинцу; приобрел ли он «считаемую блаrород 
ной» землю сам или получил по наследству, хотя бы ec 

ли земля эта была приобретена предком разночинца, о

котором речь, в четвертом колене
4

?1. У этой казуистиче 
ской лоrики выявится со временем очень важный фи 
нансовый аспект. Приобретеllие «рыцарскоrо фьефа»
разрешалось простолюдинам лишь при условии еди 

новременной BыrтaTЫ тяжелоrо налоrа, которая «oc 

вобождала» фьеф. Поскольку рыцари во Франции бы 
ли свободны от уплаты множества налоrов и податей,
приобретение «рыцарства»'посредством покупки «счи 
TaeMoro блаrородным» фьефа служит боrатым разно 
чинцам со времен Филиппа Красивоrо и в течение всех

Средних веков прекрасным способом одновременно и

облаrородиться и высвободиться из подфискальноrо
бремени. Рыцарство, таким образом, предполаrаетДBO 
рянство, и принятый В ero ряды пользуется, помимо

упомянyrых фискальных изъятий, целым рядом при 
вилеrий блаrородноrо сословия как в правовой сфере,
так и в повседневной жизни.

Итак, начиная с середины XIII века рыцарями CTaHO 

вятся либо по наследств либо по пожалованию короля
или князя. Каков смысл всех этих оrраничений? Обнов 
ляя тезис М. Блока, А. Барберо отказывается видеть в

них Bcero лишь юридическое выражение ранее приня 
тых обычаев, но усматривает в этих оrраничениях про 
явление политической воли, стремящейся оrраничить
социальное продвижение вверх, отнять у MarHaToB это

опасное средство упрочения их моryщества. И в самом

деле, возведение в рыцарское достоинство становится

исключительной прероrативой королевской и княжес 
кой власти. Посредством этой церемонии (l'adoube 
тeпt), добавляет он, доступ во дворянство получался

посредством cBoero рода кооптации, но после Toro, как

рыцарство целиком превратилось в дворянство, дворя 
нин это тот, кто, происходя от рыцарственных пред 
ков, прошел через обряд посвящения в рыцари и при 
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знан рыцарем со стороны rосударя
44

. Но rоворить так

значит смешивать между собой катеrорию «дворянст 
Ба» и катеrорию «рыцарства», сохраняющие, однако, в

исторической реальности одно довольно тонкое раз 

личие. Обряд посвящения в рыцари, за исключением

королевских и Кllяжеских пожалований, которых мы

сейчас не касаемся, зарезервирован за дворянскими
сыновьями это так. То, что начиная с известной эпо 

хи все рыцари являются, следовательно, дворянами,
это тоже так. Но из справедливости двух этих положе 

ний вовсе не следует то, что все дворяне рыцари. Ha 

личие блаrородных предков в родословной само по ce 
бе служит достаточным основанием .цля установления
социальноrо и юридическоrо статуса дворян, не про 
шедших по разным причинам через церемонию посвя 

щения в рыцари и обозначаемых во Франции особым

термином «дамуазо» (daтoisea'UX). Этот четко очерчен 
ный юридический статус, которым обладает дворянст 
Ба, включает в себя важные наследственные, то есть по 

лучаемые по праву рождения, привилеrии, которые
IIикак не зависят от факта вхождения в рыцарство. BMe 

сте с тем аристократия в XIII веке сохраняет .цля своих

сыновей и военную профессию, которая в силу ряда

факторов идеолоrическоrо порядка (о них речь еще

впереди) делается как никоrда престижной и элитар 
ной. Ранее этой эпохи далеко не все воины бьти дворя 
нами, и для них рыцарство служило как бы перекидным
мостиком в дворянство. с XIII века и впредь «BaKaHT 

ные» рыцарские места занимаются дворянскими CЫHO 
вьями (отступления от этоrо общеrо правила ОТНЫI1е

остаются правом лишь королевской и княжеской влас 

Tlf, которая пользуется им достаточно широко при co 

здании новых рыцарских «рабочих мест» .цля нужных
ей людей), то есть все рыцари стаlIОВЯТСЯ дворянами, из

чеrо вовсе не следует то, что все дворяне мужскоrо пола

прошли через церемонию рыцарскоrо посвящения и

сдеJIались рыцаРЯМJ'!. Это далеко не так.

Впрочем, на сереДИIЧ' XIII века падает момент OTHO 

Си:тельноrо равновесия, коrда дворянство и рыцарство
действительно смешиваются не потому, что тоrда

Рыцарство преобразовалось в дворянство (так считал
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М. Блок и продолжает считать А. Барберо); и не потому,
что дворянство и рыцарство всеrда были двумя CTOpO 
нами одной медали, понятиями, всеrда подразумевав 
шими одних и тех же персонажей, представляющих
собой власть дворянства, в том числе и королевскую
власть (так полаrает д. Бартелеми); но потому, что ари 

стократия накануне юридическоrо самоопределения
вообще и четкоrо определения своих сословных при 
вилеrий в частности стремилась среди последних co 

хранить для своих сыновей рыцарскую честь.

Рыцарство, блаrородная корпорация отборных BO 

инов, военной элиты, в ХI и XII веках, превращается в

XIII веке в корпорацию блаrородных воинов (дворян).
После 1300 rода эта тенденция принимает еще бо 

лее остро выраженный характер: число рыцарей
уменьшается, так как сам обряд посвящения вместе со

следующим за ним пышным пиршеством требовали
1Iепомерно больших затрат. Вместе с тем бремя обя 

занностей, тяrость военной службы, ложащаяся имен 
но на рыцарство, на эту элитную часть войска, возрас 
тает в обратно пропорциональной зависимости от

Toro вознаrраждения, которое рыцарь за свое участие в

войне получает. В XI, XII, даже XIII веках существовал
весьма значительный перепад в плате за военную служ 

бу между рыцарством и остальным воинством. В XIII

веке это различие начало постепенно сrлаживаться, а в

XIV процесс нивелирования зашел так далеко, что быть

рыцарем стало просто невыrодно. И вот результат: по

подсчетам п. Контамина, за два столетия (1300 1500)
доля рыцарей в общей численности войска снизилась

с одной трети до одной двадцатой4S
. Несмотря на вся 

KOI'O рода реrламенты и на моральное давление со всех

сторон, множество дворян (если не большинство), из 
бравших по традиции cBoero сословия военную Kapьe 
ру какжизненный путь, уклоняются от рыцарскоrо зва 

ния, предпочитая оставаться в paHre оруженосцев. ДтIя
тех же, кто рыцарем все же становился, посвящение

происходило не при вступлении на военную стезю, как

бывало, а в середине военной карьеры или даже в KOH 

це ее, напоминая скорее чествование ветерана. Как и

прежде, посвящение нередко свершается на поле
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битвы, с тем, однако, отличием, что раньше рыцарями
спешили сделаться до битвы, а теперь ими делают BЫ 

дающихся по своей oTBare и стойкости воинов уже по 

сле нее очевидно, в качестве наrрады и примера для

подражания остальным. ПрестИж рыцарскоrо звания

еще высок, но оно начинает принимать все более дeKO 

ративный характер: им, рыцарским званием, короли

наrраждают за оказанные им услyrи далеко не только

на военном поприще.
Около 1300 rода появляются первые «rpaMoTbI обла 

rораживания» ((lettres d'aпoblisseтeпt») за подписью

короля и являвшиеся исключительной прероrативой
королевской власти. Тот из разночинцев (<ротюрье»),
кто получил такое «письмо», становился «блаrород 
ным» (дворянином), KOToporo в рыцарское звание Mor

возвести уже любой рыцарь.
Итак, тilitia рыцарство, в истоках своих лишь по 

четная военная профессия, удел воинской элиты, пре 

вращается со временем в ТИ1УЛ, в почесть, воздаваемую

далеко не только тем, кто этой профессией занимается,
в высокую Harpaдy, которой отмечаются далеко не все

дворяне, даже далеко не все из тех дворян, кто военной

профессии посвятил всю жизнь. Первоначально это

корпорация элитноrо воинства со своей этикой и со

своими обрядами, но в дальнейшем, уже на пороrе Ho 

Boro времени, эта элитная корпорация делается, CMЫ 
кая свои ряды, все более и более элитной, все более or 

раничивая доступ снизу и все более расширяясь вверх.
Сами короли позволяют возводить себя в рыцарское
достоинство, поднимаясь тем самым в собственных

rлазах. Члены высокой аристократии приrлашаются в

эту корпорацию, а дворянство средней руки о ней

Только мечтает. ДТIя разночинцев вступление в нее

редчайшее исключение из общеrо правила, исключе 

Ние, закреrтяемое лишь актом королевской воли: CHa 

чала «облаrораживание», затем допуск в рыцарскую

корпорацию.
К концу Средних веков рыцарство более не пред 

ставляет собой почетную корпорацию отборных вои 
НОВ всадников,каким оно было в XII веке; оно даже не

Представляет собой и корпорацию военной элиты ДBO 
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рянства, каким оно было в XIII веке; оно в конечном

счете перерождается в элитное братство дворянства,
не обязательно состоящеrо на военной службе. Ero

кульrypные и идеолоrические аспекты перевешивают
аспекты функциональные. Рыцарские ордены прихо 
дят на смену «обыкновенному» рыцарству, еще более

подчеркивая первые аспекты за счет вторых.

Рыцарство становится учреждением, чтобы вскоре
стать мифом.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОЙНА

Fлава пятая

От всадника дорыlаряя

Рождение и подъемрыцарства

Подъем рыцарства начи 

нается в ХI веке вместе с «феодальной революцией»,
которую некоторые историки предпочитают называть

«феодальным проявлением», подчеркивая таким обра 
зом элементы постоянства, которые в средневековом
обществе в высокой степени преобладали над HOBOBBe 
дениями. Тоrда замки вместе с их rарнизонами, состоя 

щими из milites, представляли собой rлавную силу. Pы 

царство продолжало свое триумфальное шествие и в

XII веке, коrда княжества, а затем и монархии вновь об 

ретали силу, опираясь на те же крепости и на их pыцap 
ские rарнизоны. Обойтись без них, без замков и

рыцарства, уже невозможно, но можно попытаться

подчинить их себе, приручить или, по меньшей мере,
поставить себе на службу. Тем временем рыцарство об 
заводится своей особой этикой и своей идеолоrией.
Ero социальная значимость видна хотя бы вот из KaKO 

ro обстоятельства: «рыцарь» это не только человек,

выполняющий определенную функцию или овладев 

ший одной, пусть и почетной, профессией; сверх Toro,
такое указание и на функцию, и на профессию rOTo 

ВИтся одновременно стать званием, титулом. И эта «MY 
тация» происходит в течение XIII века, завершаясь на

nopore XIV. Отныне слово «рыцарь» означает дворян 
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ское звание, не теряя вместе с тем и cBoero перво 
начальноrо смысла; теперь оно подразумевает воина 

профессионала, но не всякоrо, а лишь TaKoro, который
выполняет свою воинскую функцию в составе элитар 
Horo корпуса, имеющеrо в высшей степени аристокра 
тический характер. Именно в такой корпус преврати 
лось рыцарство на протяжении XIV и xv веков.

В этом сочетании значений не следует упускать из

виду rлавную из двух составляющих, подсказываемую
семантикой слова: с caMoro cBoero начала и в ходе всей

своей истории рыцарство сохраняет свой военный xa 

рактер в качестве определения. В Х и особенно в ХI Be 

ке milites, хотя и должны бьти бы переводиться как «BO 

ины» вообще, без уточнения рода войск, к которому
они принадлежали, однако данный термин прилаrался
тем не менее всеrда или почти всеrда только к всадни 

кам, что и находит свое отражение в местных наречиях:
так, на том романском наречии, что послужит исход 
ной базой .цля развития французскоrо языка, упомяну 
тый термин передается как «les chevaliers» (<рыцари»),
причем смысловое ударение делается на верховом жи 

вотном «le cheval» (<лошадь»), то есть как раз на том, что

выделяет всадника. Социальный аспект еще не выходит

на первый план: в rермании (<Ritter» прилаrается еще ко

всем всадникам без исключения, не успев приобрести
специфической социальной окраски

1
. То, что «milites»

подменяют собой «equites» (лат. «всадники»), эта лек 

сическая «неточность» выражает собой, вне всякоrо

сомнения, идеолоrическую мутацию: отныне воины,

которые «ИДУТ В счет», молва о деяниях которых переда 
ется из уст в уста и о подвиrах которых слаrаются пес 

ни, это только всадники (<рыцари»). Нет нужды, CTa 

ло быть, в каждом отдельном случае уточнять, .ч;rо
«воины» сражались верхом это теперь их постоянное

свойство, это разумеется само собой. Слово «еqиitеs»
становится редким, оно прилаrается не к рыцарям как

таковым, а к верховым, которые в состав тяжелой KaBa 

лерии как раз не входят: К конным лучникам, к дозор 
ным, К вестовым и вообще к лицам, которые оказались

на лошади более или менее случайно. В литературе на

языке северн:ых районов Франции (d'oil) слово «pы 

106



царь» прежде Bcero синоним «воина», лишь позднее

оно принимает дополнительное значение почетной

профессии воина и rораздо позднее превращается в

дворянский ти1УЛ. Однако и ранее Toro чрезвычайно
частое появление этоrо термина .в «песнях О деяниях»

(cbaпsoпs de geste) и на страницах романов отражает
высокий ero престиж. Все rерои литературных произ 

ведений рыцари, хотя и не равные по степени блаrо 

родства, а иноrда и вовсе не блаrородные (не дворяне);
большинство из них сеньоры, или состоят на службе
у моryщестненных сеньоров, выражением военной MO 

щИ которых они и выступают. Начиная с этой эпохи

слово «рыцарь» вызывает в сознании представление о

превосходстве военном, социальном, экономичес 

ком, идеолоrическом. «Рыцарский» и «рыцарственный»
«<chelJaleresque»), в их «классическом», если yrодно,

смысле, слова эти (в ориrинале это одно слово.

Ф. Н) вошли в языковый оборот первоначально в лите 

ратурах северной Франции и анrло нормандской,KO 
торые сложились в этих двух колыбелях "pbII apcTBa(то
есть во Франции «ланr д'оЙЛь» И В rоворившей пример 
но на ТО..М же французском языке Анrлии, связующим
звеном между которыми служила Нормандия. Ф. Н);
значительно позднее они входят в литературу «ланr

д'ок» (то есть южнофранцузскоrо языка. Ф. Н), rде

СЛОВО «рыцарь» И производные от Hero слишком долrо

употреблялись лишь в их первоначальном значении, в

значении военной профессии
2

; потом оно, «chevaleres 

que», проникает в Италию и rерманию, прежде чем cдe 
латься общепринятым в остальных странах Западной

Европы. Оно стало «словом цивилизации». И не совсем

уж так безобидно то, что оно почерпнyrо из BoeHHoro

ИСточника и изначально несет в себе чисто военный

смысл.

Кавалерия эпохи КаралиН20в

Начиная с каролинrской эпохи и впредь, сквозь все

Средние века, тяжелая кавалерия занимала в армиях

rлавенствующее положение и иrрала в сражениях pe 
тающую роль. Почему? Уместно вспомнить ее участие
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в походах далеко за пределы Империи. Железные дo 

спехи, обеспечивавшие надежную защиту конным вои 

нам, были первым фактором их успехов, производным
от KOToporo был фактор моральный: армии Карла Be 

ликоrо, составленные по большей части из таких «же 

лезных людей», одним видом своим наводили трепет
на противника, как, например, это было в Ломбардии.
Такая защита надежна, но она же, с дрyrой стороны, че 

ресчур дороrостоящз, а потому была доступна лишь

военной элите, которая и служила почти исключитель 

но в кавалерии. Далее. Излюбленная Карлом «тактика

клещей» предполаrала соrласованное и стремительное

продвижение вперед двух армий, а быстрое их продви 
жение как раз и предопределялось их в основном KaBa 

лерийским составом. Не требует особых KOMMeHTa 

риев и то обстоятельство, что после долrоrо марша
всадники прибывали к месту сражения куда менее yc 

талыми, нежели пехотинцы.

Как бы ни бьти весомы упомянyrые факторы, они

все же не в состоянии были объяснить полностью пре 
восходства кавалерии: дело в том, что в ту эпоху Bcaд 
ники перед сражением сплошь да рядом соскакивали с

седел и вели бой уже как пехотинцы, так что именно в

те моменты, которые решают судьбу сражений, прево 
сходства кавалерии над пехотой пока не было видно. И

все такипри рассмотрении темы в ее долrосрочном
аспекте взлет кавалерии вряд ли может вызвать COMHe 

ния. Он бьm связан, помимо уже названных факторов, с

дальнейшим проrрессом техники и тактической MЫC 

ли, производным от общей социальной эволюции и, в

частности, от общеrо YMcTBeHHoro развития. Коренной
сдвиr, мyrация (здесь очень уместен этот термин), про 
изойдет лишь во второй половине ХI века, а продол 
жится и завершится к середине следующеrо столетия.

Мyrация эта одарит кавалерию уже бесспорным
превосходством на 110ЛЯХ сражеН1lЙ, но также и

несравнимым социальным l1рестижем. И то и дрyrое
привед"ет в совокупности к росту социально про 
фессиональной элитарности у этоrо рода войск, что

предопределит трансформацию тяжелой каваJIерии
предыдущей эпохи в рыцарство.
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От всадника кр'ыцарю (х XIвека)

Взлет кавалерии итоr cOBMecTHoro действия MHO 

rих эволюционных процессов, которые пробивали ce 
бе пyrь в политической, социалы ой,экономической и
технической областях.

В политической сфере это УСИЛИВIlIИЙСЯ В ХI веке

упадок це11ТРальной власти и образование «шателле 

ний» (chatelleпies), замковых сеньорий. Этот ДBYXCTO 

ронний процесс привел к сужению rеоrрафическоrо
понятия «отечество», то есть отечества, которое нужно

заЩИlJ ать.До поры до времени до поры широких

предприятий нормандской экспансии второй полови 
ны ХI века (просьба не путать с экспансией норманнов
IX Х веков. Ф. Н), до времен Реконкисты и KpeCTO 
БЫХ походов энерrия воителей была сосредоточена не

11a экспедициях в далЬНl-lе страны, а на местных KOH 

фликтах. Но в «частных войнах», местных ли, реrио 
нальных ли, наСТОЯlцие сражения очень редки, осады
замков довольно не часты, и приоритет отдавался Ha 

беrам (razzia), хорошо рассчитанным и быстрым. Их

цель не победа над противником и не завоевание ero

территории, а ее разrрабление и разорение. От набеrа

на земли соседа не так уж сильно отличались «дежур 
ные» разъезды (chevauchee) сеньора в сопровождении

эскорта по своим собственным владениям. Цель yк 
реплять власть сеньора над жителями oKpyra посредст 
ВОМ реryлярной демонстрации силы, а при надобнос 
ти, и насилия. В предприятиях обоих этих родов
ловкие и отважные всадники находили достаточно

удобных случаев, чтобы набить себе цену. В эскорте ce 

ньора находились и ero вассалы кормленщики,и ero

челядь, и свободные рыцари, «заrостившиеся» В замке,

ПРИжившиеся при «дворе» сеньора и за ero обеденным
столом, ero подручные или, по образному выражению
Фоссье, ero «первые ножи»3.
Эта политическая эволюция имела свои социаль 

ные ПОСJIедствия. Постоянно участвуя в BOel-IНbIХ дей 
СТБИЯХ TaKoro рода на чужой территории и полувое11 
ных на территории собственной сеньории по долry
службы своему сеньору; но также и бок о бок с ним ca 
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мим и действуя от ero имени, рыцари как бы отожде 

ствляли себя с ним, как их с ним отождествляли и Kpe 

стьяне, терпящие от них насилия, но одновременно и

блаrодарные им за защиту от набеrов соседей, за их по 

кровительство. ВОТ это вольное или невольное, созна 

тельное или бессознательное смешение носителей

власти с их аrентами, с ИСll0лнителями их воли (с их

«вооруженной рукой», по выражению Джона Солсбе 

рийскоrо) ведет к том)', что солидарность боевоrо TO 

варищества дополняется и социальной солидарнос 

тью, классовым чувством несмотря на orpoMHbIe

различия в условиях жизни, которые в лоне рыцарства

отделяют сеньоров от тех, кто составляет их эскорты и

эскадроны. Итак, рыцарство не представляет собой об 

щественноrо класса, но ero членам хорошо известно

совместное чувство опьянения властью опьянение

тех, кто, будучи Bcero лишь исполнителем воли roc 

подина, власть эту (очень часто в виде вооруженноrо

насилия) непосредственно осуществляет, пользуясь
экономическими выrодами, следующими из TaKoro

осуществления.
Экономический рост и в первую очередь в облас 

ти сельскоrо хозяйства Mor, в сочетании с общей фе 
одальной траlIсформацией общества, способствовать

увеличению численности феодальноrо воинства, фор 
мированию новых эскадронов из рыцарей низшеrо

разряда, которых рыцарство еще rOToBo было принять
в свои ряды и из «неблаrородных» социальных слоев.

Феодализация общества имела своим результатом упа 
док мелкоrо свободноrо крестьянства, которое парал 
лельно своей хозяйственной деrрадации теряет и роль

в<?енной силы (крестьянские ополчения постепенно

переставали созываться). Массовая пауперизация за 

ставляла крестьян идти на службу к rосподам, превра 
щаться в арендаторов rосподской земли. Весьма Bepo 
ятно и то, что некоторые из них, более физически
сильные или ловкие, рекрyrировались своими ceHЬO 

рами в качестве вооруженных слyr, дозорных или даже

рыцарей, пока от последних не требовалось доказа 

тельств их блаrородноrо происхождения или состоя 

ния ( lettresde пoblesse»). С дрyrой стороны, лишь ,BoeH 
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ная служба сеньору моrла поднять мирянина просто 
людина по социальной лестнице.

Техническая эволюция внесла, быть может, наи

больший вклад в становление рыцарства. Такие исто 

рики, как О. Брюннер, Е. Отто И, в последнее время,
И. Уайт, поставили даже «технолоrическую» эволюцию
на место первопричины эволюции социальной. Co 

rласно их взrлядам, феодализм и рыцарство производ 
ны от тех технических нововведений, которые в пер 

вую очередь коснулись кавалерии. Ныне историки
более, однако, осмотрительны и склонны в этой кон

цепции поменять местами причины и следствия. Тех

нические изобретения не создали феодализма, они

лишь сопровождали ero появление на свет, будучи oд 
ним из факторов ero становления. Точно так же не они

создавали тяжелую кавалерию, но они зато моrли уси 
лить элитарный характер этой кавалерии, преобразо 
вывая ее тем самым в рыцарство.

НОВЫЙ способ владения ОРУЖl!е.м

Самое rлавное нововведение в технике боя состоит

в такой кавалерийской атаке, при которой' всадники
наносят удар копьями, направленными cTporo rори 
зонтально. Некоторые указания на эту новую технику
боя проскальзывают в ряде документов, относящихся
ко времени несколько более paHHeМ)l, чем XI век. OДHa 
ко эти сведения скорее исключения, к тому же источ 

ники сомнительны. По всей видимости, такая техника

боя была распространена по континету и прилеrаю 
ЩИМ к нему островам нормандцами. Лучше Bcero она

изображена на коврах из Байо (Bayeu:x), которые дa 

тируются 1186 rодом, естественно, HaMHoro позднее

появления этоrо приема на полях сражений. Впервые
же такой прием достаточно подробно описан в дoкy 
ментах, повествующих о завоевании нормандцами
Сицилии, Анrлии или восточных земель до 1100 rода.
Размах этих завоеваний и высокая репутация HOp 
мандских рыцарей как воителей' способствовали

заимствованию у них этоrо HOBoro метода с начала XII
Века всем Западом, христианским Востоком и даже, по
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крайней мере отчасти, Востоком мусульманским, сви 

детельством чему повествование сирийскоrо владе 

тельноrо князя Усамы ибн Мункыза об одной из битв

1119 rода, в которой он принял участие лично. Краткое
описание приема, которое содержится в ero рассказе,
не из лучших. Нужно, пишет он, «закрепить под рукой
копье, придав ему направление удара, HeMHoro вкось,

держать ero так, не допуская ни малейших ero колеба 

ний, пришпорить лошадь и доверить ей совершить oc 

тальное»4. Описание ибн Мункыза дословно совпадает

с теми картинами боя на копьях, которые в изобилии

представлены жанром «песен О деяниях», что свиде 

тельствует, конечно, о большой популярности боевоrо

приема среди внимавшей трубадурам рыцарской пуб 
лики, которая узнавала свой излюбленный прием KaBa 

лерийской атаки, ставший приметой эпохи.

Примерно три десятилетия тому назад, историки
склонны были преувеличивать историческую значи 

мость TaKoro метода действий всадников, некоторые
из современных медиевистов впадают в противопо 

ложную крайность, почти отрицая ее. Остается, OДHa 
ко, бесспорным то, что описанный выше способ боя на

копьях являет собой одно из самых ярких проявлений
«культурной революции» в военном мире. По причине
вполне очевидной: такой способ был общепринят у
Bcero рыцарства в целом, а потому и составляет xapaK 
тернейшую для рыцарства особенность.

В самом деле, до ero открытия всадник сражался по 

средством тех же приемов, что и пеший воин. ОНИ CBO 

ДИЛИСЬ К четырем. Копье использовалось подобно дpo 
тику как метательное оружие. В ближнем бою, в

«свалке», ero применяли как пику, делая им рукою BЫ 

пад вперед. А также при ударе сверху вниз как OCTpO 
rой и при ударе снизу вверх как ножом, которым pac 
парывают живот. Во всех случаях, чтобы удар оказался

точным и: сильным, копье должно быть относительно

коротким, а воин должен держать древко в точке, KOTO 

рая находится HeMHoro дальше ero центра тяжести.

Удар наносится только рукой, и ero сила зависит толь 

ко от силы мышц всадника. Скорость лошади ничеrо

не добавляет к этой силе, зато может снизить точность
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удара и даже заставить наносящеrо ero воина потерять

равновесие. Короче, кавалерист действует копьем все

теми же четырьмя способами, что и пехотинец. Только

с меньшей степенью эффективности
Новая «техника» владения копьем в корне отлича 

лась от предыдущей и была применима лишь конни 

цей. Отныне рука не разит, а лишь направляет копье в

сторону противника, KOToporo нужно сразить. Зажатое

под мышкой древко удерживается в фиксированном
rоризонтальном положении вытянутым на всю длину

предплечьем правой руки, причем иноrда левая, выпу 
стив поводья И щит (последний на землю не падал, так

как ero ремень был перекинyr на шею воина. Ф. Н.),
ПО,lJДерживает правую, перехватив древко в нескольких

сантиметрах впереди нее. При таком методе атаки точ 

ка равновесия копья отодвиrается далеко вперед от TO 

ro участка, на котором оно удерживается воином. Ина 

че rоворя, само копье выдвиrается относительно тела

всадника, на три четверти своей длины, а подчас и бо 

лее Toro. И наконец: мощь наносимоrо копьем удара
уже не зависит от силы руки, так как наносится он не

рукой, а зависит прежде Bcero от массы и скорости CKa 

чущей лошади. Она зависит также и от Toro, насколько

твердо удерживает свое копье рыцарь и насколько yc 
тойчив он сам в своем rлубоком седле.

Конечно, новый метод вытеснял прежние не сразу и

не полностью. Продолжалось применение дротиков,
да и удары копьем как пикой, с выпадом вперед, долrое

время были все еще в ходу. Но как бы то ни бьто, впол 
не достоверным можно считать тот факт, что с первой
половины XII века всякий рыцарь, достойный этоrо

имени, упражнялся в новом виде фехтования копьем,

который был характерен для рыцарской элиты, и при 
беrал к новому методу преимущественно, даже ис 

ключительно в тех случаях, коrда на поле боя он

встречался с рыцарями противника. Основные черты

кавалерийскоrо боя между рыцарями отныне прове 
дены и останутся неизменными до прихода HOBoro

времени.
Новая техника конной атаки представляла собой,

следовательно, настоящую революцию. Не в том CMЫC 
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ле, что революция эта привела к созданию класса pы 

царей (в существование KOToporo я никоrда не верил),
но в том, что она окончательно отделила расцветшее

рыцарство от остальноrо воинства, выделило из общей
массы воинов тех, кто сражался на новый, особый,
очень специфичный манер, кто составлял в совокуп 
ности своей воинс элиту и кто вскоре разовьет
свою собственную этиК)', систему свойственных толь 

ко им моральных катеrорий и свою собственную идео 
лоrию. Все это, взятое вместе, и будет рыцарством.

Литература и действительность:рыцари в Xl/ веке

В литературе рыцарство полностью выходит на

свет Божий начиная с XII века. «Песни деяний» (cbaп 
soпs de geste рыцарская эпическая поэзия. Ф. Н.),
«ле» (lai короткая лирическая или эпическая поэ 

ма. Ф.Н), романы разукрашивают всеми цветами pa 
дyrи"доблести, подвиrи и добродетели рыцарей, при 
сyrствующих на каждой из страниц произведений
этих жанров. И повсюду повторяется до бесконечнос 
ти одна и та же картина: рыцарь, следуя общепринято 
му среди блаrородных воителей методу, предприни 
мает фронтальную атаку на избранноrо им

противника, стремясь ударом копья выбить ero из ceд 

ла. Описаниям TaKoro рода несть числа, а отсчет нуж 
но начинать с первой поэмы нашеrо эпоса, с «Песни О

Роланде», датируемой первой половиной XII века.

Поэты, в соответствии с вкусами своей публики, сла 

вили прекрасные, удары, нанесенные мечом, но еще

больше неудержимый порыв атаки, составлявшей

rлавную особенность рыцарскоrо BoeHHoro искусства.
В тысячный раз повторялся один и тот же рассказ: вот

рыцарь перемещает свой щит с левой руки на rрудь
перед собой (он подцерживается ремнем, перекину 
тым BOKpyr шеи воина. Ф. Н), отпускает повод, дает
коню шпоры, потрясает своим копьем, потом опуска 
ет ero, зажимает ero древко под своей рукой, «выбира 
ет» cBoero противника и устремляется на Hero на всем

CKa Чтобы подчеркнyrь мощь удара, поэт часто дo 

бавляет, что копье заставляет щит разлететься на час 
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ти, пронзает кольчyry (даже двойную) и тело против 
ника, да так, что ero острие, иноrда даже с укреплен 
ным на нем значком, выходит из спины. Постоянство

этих ОIIисаний в эпосе XII века и некоторый иконо 

rрафический материал конца ХI века наводят на

мысль о том, что этот метод атаки быстро распростра 
нился на Западе в конце ХI первой четверти XII Be 

ка, хотя в этот период еще оставались реrионы (IIa 

пример, по утверждению некоторых медиевистов,
Каталония5

), rде старые приемы боя все еще преобла 
дали. Окончательный переход от cTaporo метода к

новому леrко проследить по литературным произве 

дениям, rде на месте прежнеrо трафарета «потрясти
копьем» появляется новый «опустить копье» (для
атаки). Старое выражение, прежде чем исчезнуть, пре 
бывало в некотором симбиозе с новым: rерой сначала

потрясает копьем, повторяя тем самым мноrовековой

жест воителей, и только потом накло..няет ero.

Заслуживают ли эти описания доверия? Эпос, KO 

нечно, охотно прибеrает и к rиперболе, и к изображе 
нию чудесноrо. Наносимые в нем удары сверхчело 
веческой силы. Высшую степень храбрости, мужества
и презрения к боли проявляют ero rерои, продолжаю 
щие сражаться одной рукой, в то время как вторая под 

держивает внyrренности, которые rOToBbI вывалиться

из рассеченноrо чрева. Но rипербола не выдумка! Э.пос

уходит корнями в действительность, и чтобы получить

высокую оценку таких любителей поэзии и таких Mac 

теров BoeHHoro искусства, какими бьти внимавшие

поэту рыцари, средневековые авторы должны были

воспроизводить, по cYIдecTBY, те же самые способы боя

эпических repoeB, которыми взыскательная публика
обычно пользуется в своих не воображаемых, а реаль 
ных бранных подвиrах. Л1Iтература возвеличивает BO 

инскую доблесть рыцарей, она восхваляет, yrратив чув 
СТВО меры, подвиrи своих repoeB в ходе сражения, она

rипертрофирует, но ничеrо не изобретает. Таковы уж
были правила иrры, иначе публика, состоявшая из

больших знатоков разворачиваемоrо в поэме сюжета

не смоrла бы войти в роль, отождествляя себя с литера 
1УРными rероями. JIитература, если подойти к ней OC 
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торожно И критично Са МОЖIIО ли ПОДХОДИТЬ иначе и к

дрyrим источникам?), дает бесценные свидетельства о

рыцарстве и о ero боевых навыках, и о ero чаяниях и

о ero идеалах.

Даже разрыв, даже несоответствие между тем, что

нам известно о способах средневековой войны и тем,

что мы о ней узнаем из рыцарской литературы, пока 

затеJIЬНЫ, так как сами по себе несут ценную инфор 
мацию. Последняя подчеркивает то, что для Il0эта 

рыцаря и для ero почитателей рыцарейнаиболее

существенно в рыцарстве. Чтобы своей публике понра 
виться, поэты как бы стирали резинкой с рисуемой
ими картины все то, что находилось, по их мнению, в

п,ротиворечии с миром СС обычаями, нравами и идеа 

лами) рыцарства, на котором они сосредоточивают
все внимание. Такая литература, отчасти конечно, ис 

кажала отображаемую ею действительность, но в то же

время и в еще большей степени она служила «идеоло 
rическим проявителем» рыцарства и мира рыцарства.
Она отображала этот мир таким, каким она хотела бы

ero видеть и каким само рыцарство принимало это

изображение с энтузиазмом.

Воздействие u последствия Н0вО20метода

Метод кавалерийской атаки с rоризонтально опу 
щенными копьями занял в реальном мире ВОЙIIЫ не

меньшее место, чем в изображавшей войнулитературе.
Анна Комнина свидетельствует о репyrации непобе 

димых, которой пользовались в эпоху первоrо KpeCTO 
Boro похода рыцари Запада, Koro она ошибочно назы 

вает «кельтами». Она подчеркивает две особенности,

которые характеризовали этих «западных варваров»:
они широко применяли арбалеты, смертоносное op'y 
жие, не столь популярное на Востоке, и их рыцари бы 
ли неудержимы в своей конной атаке. Ничто не моrло

остановить их первый натиск, так как они нападали,

бросив поводья и выставив далеко вперед свои длин 

ные копья. Противники старались прежде Bcero пора 
зить их лошадей, так как, добавляет она, «на коне кельт

непобедим и способен прорваться до укреплений ca 
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Moro Вавилона, но, будучи выбит из седла, становится

жертвой или добычей любоrо»6. Репутация рыцарей не

бьта дутой, имея под собой такие солидные OCHOBa 

ния, как общепризнанная военная доблесть HopMaHД 
цев, а также (что для нас здесь интереснее) предприни 
маемая ими в каждой битве массированная атака,
мощная и стремительная, разрывающая вражеские ря 

ды чаIце Bcero с первоrо удара.
Максимальная действенность этоrо метода дости 

rалась, однако, лишь при наличии множества условий,
которые, к слову сказать, и накладывали свой отпеча 

ток на рыцарство в узком смысле слова, то есть как на

нечто отличное от предшествовавшей ему кавалерии,
тоже тяжелой. Прежде Bcero требовалось, чтобы поле

сражения бьто широким и ровным, свободным от Ka 

ких либо препятствий, способных помешать развер 
тыванию рыцарской атаки, а последняя производилась
либо растянyrыми по фронту линиями бойцов, BЫ 

строенными в шахматном порядке в два триряда в rлу 

бину, либо «ан конр)та» «<еn conrois») сомкнутыми эска 

дронами на каком либо,сравнительно узком, участке
фронта. Также нужно бьто, чтобы противник «прини 
мал правила иrры», то есть rOToB бьт выдержать фрон 
тальный удар и не имел ничеrо против cBoero участия
в немедленно следующей за ним «общей свалке»

«<melee»). Второе условие принималось далеко не Bce 

ми. Так, турки очень успешно прибеrали к тактике

прямо противоположной, которая ставила в тупик pы 

царей Первоrо KpecToBoro похода. Крестоносцы OKa 

зывались буквально в туче восточных конников, KOTO 

рые забрасывали их дротиками, пока те rотовились к

атаке, а коrда рыцарская атака производилась, туча эта

рассеивалась как туман, только побыстрее ero, и с

большим размахом нанесенный удар приходился в

воздух рой турецких наездников, способных развер 

lfyrb лошадь чyrь не на полном CKa разлетался в раз 
ные стороны, завлекая за собой высокомерных фран 
ков, которых им иной раз удавалось встретить удачно

пущенной назад стрелой. Турецкая тактика была COBep 
шенным антиподом по отношению к той, что была уже
общепринята IIa Запад .Рыцари давно привыкли счи 
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тать лук недостойным, а дротик прямо такипрезрен 
ным оружием, и, вообще, всякий бой на дистанции

отверrался ими с неrодованием. Потери рыцарскоrо
войска при первых же столкновениях с новым против 
ником оказались, по европейским меркам, весьма BЫ 

сокими. Крестоносцы были вынуждеlIЫ признать, что

турки, несмотря на эксцентричную манеру сражаться,
ОТЛИЧIIые всадники, еДIIнственно достойные быть

IIазванными, наравне с франками, «рыцарями». Столк 
IIYВIIIИСЬ С воинской доблестью, равной их собствен 

ной, они объясняли ее общим со своими противника 
ми происхождением: турки и франки, по их мнению,

были потомками троянцев
7

.

Новый метод владения копьем именно верхом на

коне предполаrал длительную и упорную тренировку

одновременно и в фехтовании, и в джиrитовке. Чтобы

атака была эффеКТИВIIОЙ, она должна была произ 
водиться тесно СОМКIlyrой, «спаянной» rруппой pыцa 
рей свойство, вырабатываемое вместе с дисципли 

ной и солидарностью в ходе совместных упражнений.
Практика рыцарства требовала развития COOTBeтCT 

вующих ей физических и моральных качеств бойца и,

следовательно, предполаrала наличие достаточно

большоrо свободноrо времени для их выработки по 
средством треIIИрОВКИ. Рыцари были, стало быть, Ha 
стоящими профессионалами войны, к тому же для

большинства из них оружие оставалось единственным

средством существования. Все эти факторы усиливали

аристократические черты, характерные только для pы 
царства, формируя весьма узкое братство по оружию
среди массы воинства, проводя сеrреrационный py 
беж, социальный и идеолоrический, между элитой и не

элитой. Они же придавали войне определенный «иrро 
вой» аспект: рыцарь отныне жаждал не столько сразить

противостоящеrо ему рыцаря насмерть, сколько oдo 
леть ero, так как победа, помимо своей моральной цeH 
ности, приносила победителю и вполне материальные
плоды оружие, доспех, боевоrо коня побежденноrо.
Из чеrо следовало изменение самой концепции pы 
царской войны, поскольку она велась на Западе. Эта
война значительно разнилась от той, в которую BCТY 
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пали обыкновенные воины, и той, что вели сами pыцa 

ри против не рыцарей, будь то пехота в тех же странах
Запада, «варвары» кельтских или балтийских окраин

Европы или же мусульмане Испании и Святой земли.

Рыцарская этика отчасти предопределялась экономи 

ческими потребностями, но только отчасти. К ним

добавлялись соображения релиrиозноrо, моральноrо
и социальноrо порядка, которые также отделяли pы 

царство от остальных воинов и способствовали усиле 
нию ero элитарноrо характера.

Применение техники «rоризонтальноrо копья»

приводит К ускоренной разработке таких типов за 

щитноrо вооружения, которые способны ей противо 
стоять. Совершенствование доспехов составляет одну
из важнейших сторон эволюции средневековоrо BO 

оружения.

ЭвалюциярыцарСКО20 вооружения (xl xvвека)

Насryпательное оружие рыцарей бьmо весьма раз 

нообразно: они моrли прибеrнyrь, коrда сражались пе 

шими, к дротику, К арбалету; реже к луку; в свалке они

наносили удары топором, палицей, булавой, но в oco 

бенности мечом. Однако среди Bcero арсенала пред 
почтение orpoMHoro большинства рыцарей наверняка
оставалось за копьем. Как в хрониках, так и в романах
они обнажают меч не раньше, чем переломилось копье.

До нас дошло несколько экземпляров мечей ХI XII

веков во всем, нужно думать, подобных тем, KOTOpЫ 
ми сражались Роланд, Оливье и их соратники, рыцари
Вильrельма Завоевателя, первые крестоносцы... Дли 
ной они от 90 до 100 сантиметров, а вес их колеблется

в пределах 1 1,8 килоrрамма. По осевой линии обо 

юдоостроrо клинка от рукояти к острию (но все же не

Достиrая острия примерно на одну треть длины клин 

ка) тянется выточенный желобок, он наиболее rлубок
в верхней трети, то есть в наиболее массивной части

оружия; ниже он плавно сходит на нет. Эта выточен 

ная канавка снижает вес меча, не нанося при этом

ущерба ero прочности. Рукоять из дерева, pora или

кости обмотана сверху либо кожей, либо бечевой:
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несомненно для TOrO, чтобы устранить вероятное
скольжение в ладони. Она венчается массивной ro 

ловкой достаточно массивной, чтобы служить про 
тивовесом клинку, обеспечивая тем самым равновесие

оружия в руке воина. Иноrда (скорее Bcero, не так уж и

часто) в rоловке хранились реликвии. Один такой слу 
чай описан в «Песни О Роланде» там, rде речь идет о

Дюрандале, мече rероя; и это единственный при 
мер, дошедший до нас. Своим мечам, как и своим бое 

вым коням, рыцари часто давали особые имена, BЫKa 

зывая тем самым свое пристрастие к этому виду

оружия, с которым они были неразлучны. Некоторые
мечи Hecyr на себе надписи либо просто rравиро 

ванные, либо инкрустированные серебром и золотом.

Характер их довольно разнообразен: они MOryт быть

маркой собственности, оповещая всех о том, кому

оружие принадлежит; или маркой мастера, изrото 

вившеrо меч (некоторые оружейники был знамениты

по всему Западу); наконец, надписи эти MOryт coдep 
жать сакральную фразу, выполняя тем самым функ 
цию талисмана. Историк кузнечно оружейноrоpe 
месла С. Пирс (5. Peirse) полаrает, что выковка и

прочие операции по изrотовлению хорошеrо меча

требовали до 200 часов работы, то есть больше, чем

изrотовление кольчyrи
8

. Мечом наносились как колю 

щие (острием), так и рубящие (лезвием) удары. Эпиче 

ские поэмы не раз останавливают свое бурное повест 
вование, чтобы, слеrка задержавшись, полюбоваться

славным рыцарским ударом, который разваливает cy 
постата надвое, от плеча до седла, а заодно уж pacceKa 
ет и седло вмеСте с лошадью. Поэтические вольности

подтверждаются археолоrией лишь отчасти. Останки

во вскрытых rробницах ХI xv веков в самом деле

хранят следы очень rлубоких ран. Среди них немало

рассеченных тел и тел с отсеченными конечностями,

захороненными тут же. Остается лишь rадать относи 

тельно Toro, каким именно оружием нанесены раны и

причинены увечья мечом или топором?
В связи с этим вопросом следует вспомнить следую 

щее. В XII XIII веках рыцарское сражение всеrда начи 
налось со встречноrо удара на копьях, после чеrо лома 
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лись не только копья, но и боевые порядки; битва сразу
же переходила во вторую фазу в беспорядочную
схватку (<свалку»), которая велась почти исключитель 

но на мечах на добрых рыцарских мечах. В XIV и, в

еще большей степени, в xv веке рыцарский меч теснят

ero HOBыe CTapыeсоперники боевой топор и пали 

ца. Оба они издревле бьmи хорошо известны Западу.
Так, боевой топор был излюбленным оружием еще

норманнов... Но не нормандцев: нормандские pыцa 

ри, высадившиеся в Анrлии во rлаве с Вильrельмом За 

воевателем, успели сменить секиры своих предков на

подобающее их новому CTarycy оружие и выиrрали
им битву при rастинrсе. Их победа бьmа, помимо про 
чеrо, победою копья и меча над боевым топором и

палицей анrло саксов.Долrое время, примерно два с

половиной столетия, казалось что победа эта OKOH 

чательная, но в XIV веке оба изrнанника возвращаются
на поле брани, да еще в сопровож.цении HOBoro COTOBa 

рища двуручноrо меча, вовсе не похожеrо на pыцap 
ский. Он не только чуть ли не вдвое длиннее pыцapCKO 
ro он более чем вдвое тяжелее ero. Причем если

оружейники прилаrали усилия к том)'; чтобы вес pы 

царскоrо меча уменьшить, то при выковке двуручных
мечей они, по всей видимости, решали прямо противо 

положную задачу: двуручные мечи xv века превосхо 
ДЯТ по весу равные им по длине аналоrи XIV столетия.

Каков источник отмеченных колебаний моды на

оружие? Ответ, на мой взrляд, очень прост: совершен 
ствование и, в частности, утяжеление защитноrо BO 

оружения стало стимулом к утяжелению и насryпа 
тельноrо оружия. За исключением, впрочем, даrи.

Даrа это вид кинжала с коротким (примерно в

20 сантиметров) и тонким клинком, «специализиро 
ванным» на проникновение даже в очень узкий зазор
между латами. Синоним даrи «мизерикордия» (тi 
sericorde), то есть «милосердие», «сострадание». Свое

второе имя заслужила тем, что ею наносился «удар ми 

посердия», коим раненый противник избавлялся от

физических страданий, а целый и здоровый, но выби 

тый из седла и низверrнутый на землю от rоречи по 

ражения. Впрочем, не раз мизерикордия выполняла и,
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так сказать, дипломатическую функцию, выступая
rлавным apryMeHToM в переrоворах с поверженным

рыцарем о выкупе.
Но вернемся к rлавному рыцарскому оружию. На

протяжении Bcero Средневековья копье (обозначае 
мое в латинских текстах как hasta или laпcea, а в лите 

ратуре на романском языке как laпce) оставалось ис 
ключительно рыцарским оружием: никто, кроме

рыцарей, не был в состоянии им владеть, а с дрyrой
стороны, невозможно и представить себе рыцаря, KO 

торый не дал бы себе труда обучиться владению им. ДО
ХI века пока копье использовалось как пика, то есть

с выпадом, с резким выпрямлением руки вперед при
нанесении удара, ero длина не превышала 250

сантиметров. После перехода к новому методу увели 
чивается ero длина и вес: к XIII веку Д1Iина достиrает

350 сантиметров и продолжает расти, а вес в XIV веке

колебался в пределах 15 18килоrраммов.

Древко делалось из наиболее прочных и твердых

пород деревьев ясеня, яблони, бука. На ero конце, пе 

ред самым наконечником (обоюдоострым), крепились
либо флажки трех видов (каждый из которых указывал
на определенное место рыцаря в военной иерархии),
либо знамя (la baппiere). Рыцарь со знаменем, «банне 

ре» (Ьаппеrеt)"командовал эскадроном или близким к

эскадрону по численности подразделением «конруа»

(coпroz); знамя или стяr (l'eteпdard) символ KOMaндo 

вания и, по призыву pora, место соединения рыцарей,
рассеявшихся по полю боя после атаки и следующей за

ней схваткой на мечах. Ниже флажка на древке распо 
лаrался н большойдиск, предназначенный для Toro,

чтобы предотвратить слишком rлубокое проникнове 
ние копья в тело противника, то есть такое, при KOTO 

ром становится затруднительным извлечь ero.

Удлинение и утяжеление копья усложняли проблему
ero удержания в руке. Чтобы поrасить отдачу при yдa 

ре, оно снабжалось упором для руки (тоже в форме
диска), затем, в конце XIV века, приспособлением в

виде крюка на панцире с целью сочленения ero с пан 

цирем, что облеrчало наrрузку на руку: Обычная техни 

ка боя на копьях состоит в том, чтобы, удерживая копье
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правой рукой, направлять ero в сторону противника

вперед, но вместе с тем и несколько наискось в левую

сторону над шеей лошади. Щит, естественно, прикры 
вал корпус рыцаря с левой стороны, куда обычно Ha 

правлялся удар вражескоrо копья. Те турнирные доспе 

хи, которые изrотовлялись специально для боя на

копьях, очень часто асимметричны: их левая половина

более массивна, чем правая. Удар боевым копьем в oд 

ну лошадиную сил как правило, смертелен, а потому
на турнирах бились лишь на тупых копьях на таких,

на которых вместо oCTporo наконечника диск в фор 
ме короны с зубчиками и которыми соперника из ceд 

ла выбить можно, но пронзить ero нельзя.

В ответ на «вызов» копья защитное рыцарское BO 

оружение из века в век совершенствовалось. До cepe 
дины ХI века, то есть до Toro, как новый метод атаки на

копьях успел rлубоко укорениться и широко распрост 
раниться, тело рыцаря было защищено либо чешуйча 
тыми латами, которые представляли собой несколько

перекрывающих дрyr дрyrа рядов железных пластин,

укреплеНIIЫХ на кожаной основе (такой тип лат, наи 

более древний, обозначался на старофранцузском
языке словом «бронь» (la brogпe), удивитеЛЫIО созвуч 
ным с русской «броней». Ф.Н.), либо кольчyrой (cotte
de тailles, haubert), составленной из переплетенных

между собой железных колец. Оба вида доспеха Haдe 
вались на льняную или шерстяную тунику; спускаясь

чyrь ниже бедер. С середины ХI по середину XIII века

кольчyrа повсеместно вытесняет чешуйчатые латы,

претерпевая при этом некоторые изменения. Она Te 

перь доходит до колен, прикрывая тем самым верх
нюю часть ноrи. Чтобы она не мешала посадке на коня,
в ней делается идущий вниз от пояса разрез, так что HO 
rи всадника, от бедра до колена, находятся теперь под

Полами железной «одежды». Кстати, ни одной кольчyrи
XI, XII и XIII веков до нас «в натуре» не дошло, хотя мы

располаrаем кольчyrами Х века.

Кольчyrа обеспечивала Haдe защиту против

ударов мечом, несколько меньшую от стрел и ДРОТИI(ОВ
И еще меньшую от удара топором, от стрел, пущен 
IiЫХ из арбалета J-IЛИ от удара копьем, наносимоrо IIa
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скаку: Итак, абсолютной rарантии безопасности коль 

чyrа, как и любое иное защитное вооружение, дать
не моrла. Зато у нее имелись два неоспоримых ДOCTO 
инства: она весьма пластична, и вес ее довольно CKpO 
мен «Bcero» от 12 до 15 килоrраммов. Эта тяжесть ло 

жилась в основном на плечи, не стесняя свободы
движений рыцаря ни на коне, ни на ero собствен 

ных Horax. Каж.цое колечко кольчyrи, стоит заметить,

бьmо переплетено с четырьмя соседними, так что она

в целом представляет собой непрерывную и rибкую
железную «ткань», защитные свойства которой тем BЫ 

ше, чем больше в ней, при равном размере доспеха,
этих колец звеньеви чем мельче каж.цое звено. Диапа 
зон качественных оценок известных нам кольчуr
весьма широк, так как количество колец в них, при yc 
ловно равном размере, колеблется от 20 до 200 тысяч

единиц.

Кольчyrа не только служит преrрадой на пyrи Bpa 
жескоrо оружия, она же распределяет энерrию «точеч 

Horo» удара по некоторой площади, тем самым смяrчая

ero. Ero амортизация дополнялась вот еще каким фак 
тором: под утяжеленную, с середины ХI века, кольчyry
было принято, чтобы предохранить кожу от натира 

ния, надевать специальный набивной камзол «raM 

буазон» (gaтboisoп)9. Позднее к кольчужному доспеху
появятся дополнения сплетенные из той же коль 

чужной «ткани» чулки штаны,рукава и даже митенки

(перчатки без пальцев). Примерно с 1150 rода рыцари
поверх кольчyrи надевали камзол, украшенный rераль 
дической символикой (cotte d'arтes): rербы помоrали

им распознавать дрyr дрyrа, служили укреплению co 

циальной солидарности, выступая внешним выраже 
нием рыцарскоrо «комплекса превосходства».

Литературные тексты содержат неоднократные
упоминания о «двойной» И даже о «тройной» кольчyrе.
Естествен вопрос о смысле этих выражений. Содержат
ли они намек tla более тесное переплетение еще более

мелких, мельчайших колец звеньев?Или на уплот 
нение железной ткани на KaKOM TOучастке кольчyrи
(на rруди, конечно, в первую очередь)? Вообще, трудно
даже представить себе, чтобы рыцарь надевал на себя
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две кольчyrи, одну на дрyryю; так что эти упоминания
леrко отнести на счет поэтических вольностей, rипер 

болизации, свойственной эпосу. Однако сирийский
князь Усама ибн Мункыз, известный именно прото 
кольной точностью CBOl1X ВОСПОМИIIаний, пишет о

том, что IIОСИЛ именно две кольчyrи, причем как о дe 

ле весьма обычном1О
. Но тоrда возникает вопрос о весе,

который ложился на плечи рыцаря... Может быть, раз 

rадку следует искать все же в умении некоторых MaCTe 

ров оружейниковсобирать кольчуту из сверхмелких
звеньев?

С XIII века защитное вооружение делается более тя 

желым. На наиболее уязвимых местах (rрудь, спина, py 
ки) железная ткань кольчyrи усиливается либо про 
кладками из вареной кожи, либо металлическими

пластинами, либо и тем и дрyrим. Второй способ защи 
ты оказывается более действенным, 11 к 1350 roдy, коль 

чyrа вся покрывается стальными пластинами или, точ 

нее, большая ее площадь перекрывается ими, причем
каждая пластина становится не только шире, но и тол 

ще. Такой доспех лучше предохраняет ero владельца от

стрел и ударов. Следующий и последний этап в эволю 

ции доспеха: пластины как бы «срастаются» между co 

бой, делая кольчуту излишней, представляя собой BMe 
сте с тем переход к еще более тяжелому защитному

вооружению, поддержание KOToporo в должном COCTO 

янии требовало куда меньше забот, нежели кольчyrа.

Кольчуry приходилось периодически скатывать и

раскатывать, чтобы очистить ее от окалины, лишавшей

доспех IIеобходимой rибкости, треБОБзла она и посто 
янной смазки. Новый тип защитноrо вооружения, по 

лучивший широкое распространение к середине XIV

века и названный тоrда же «испытанным доспехом»,

·

Ilоследнее предположение находит себе косвенное подтвержде 
ние в воспоминаниях русских участников Кавказской войны XIX Be 

ка. Мюриды Шамиля (иноrда) и кабардинские князья (довольно час 
то) выезжали на бой в кольчуrах, изrотовленных даrестанскими

умельцами. Такая кольчyrа делала cBoero владельца неуязвимым в

Схватке на шашках и для пики казака, ее можно было только простре 

лить, да и то лишь с близкоrо расстояния. Умещалась же она в ладо 

ни. Прuм. пер.
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надежно защищал от стрелы, пущенной из лука, но не

из арбалета. Тем не менее кольчyrа еще не выходит из

употребления; ее либо надевают под кирасой (панци 
рем), либо используют как леrкое защитное вооруже 
ние. В xv веке как высший предел эволюции появляет 

ся «белый» ратный доспех, отдельные части KOToporo
связаны между собой шарнирами. Эти латы обеспечи 

вают максимальную защи1У за счет ощyrимо возрос 
шеrо веса.

Общее совершенствование защитноrо вооружения
не моrло не сказаться также на таких ero элементах,
как шлем и щит. И тот и дрyrой в ХI XII веках повсе 

местно на Западе моделировались по норманнскому

образцу. Шлем это конический helтe скандинавов.

Иноrда он состоял из стальных полос, которые Kpe 
пились заклепками к остову, иноrда представлял co 

бой цельную отливку. Позднее он снабжался узкой
пластиной, которая предохраняла от удара нос. Еще
позднее, к концу XII века, широкой, которая покры
вала большую часть лица, защищая ero от ударов, Ha 

носимых rлавным образом сверху вниз. Подкладкой

ему служила... кольчуrа, которая надевалась и на ro 

лову, оставляя отверстие лишь для лица. Так как в те

века было модным носить длинные волосы, они, соб 

ранные на макушке в солидный пучок, оказывались

недурным амортизатором, коrда шлем выдерживал
удары. В XIII веке шлем принимает массивную

цилиндрическую форму с узкими прорезями для rлаз,
он обеспечивает rолове более надежную защиту, но

мешает хорошо видеть и слышать. К тому же он нуж 

дается и в отверстиях для вентиляции, особенно в

южных странах. Форма ero еще более усложняется,

обретая новые элементы защиты и декора rераль 
дический rребень, железную шапочку «бассине», HO 

симую под шлемом и пр. Шлем в итоrе всех этих пре 

образований становится слишком тяжелым, а потому
к середине XIV века ero сменяет бассине с поднимаю 

щимся и опускающимся забралом.
Что касается щита, то и он во всех своих разновид 

ностях следовал за скандинавской модой, rосподству 
ющей в XI XIII веках. Наиболее типичен был щит, из 

126



rотовленный из дерева, обтянyrый кожей, украшенный
rербом владельца, миндалевидный, сужающийся книзу
и заостренный внизу, широкий и выпуклый в верхней
своей части. Он хорошо ПРИКР IВалкорпус воина от

удара мечом, но пробивался копьем при кавалерий 
ской атаке. Появление пластинчатых лат позволило

уменьшить площадь щита. В XIII веке большому щи1У
(/е bouc/ier) предпочитали маленький С/а targe), сначала
четыреxyrольный, а позднее разнообразный по форме.
Маленький щит в XIV веке становится еще меньше,

причем в верхней ero части делается полукрyrлая BЫ 

емка, в которую проходит рыцарское копье. Появление

«белоrо доспеха», yrолщенноrо броней с левой ero CTO 

роны, делало излишним применение щита, который и

исчезает в xv веке. Рыцарь в своем «белом доспехе»
был покрыт броней с Hor и до rоловы, начиная с коль 

чужных чулок И стальных наколенников, продолжая
латными рукавицами и наручами и кончая шлемом с

забралом или большим бассине.

Часто 'злоупотребляли нарочитым противопо 
ставлением: непобедимый рыцарь верхом на боевом

коне спешенный рыцарь, неуклюжий и чуть ли не

лишеный спос;обности к самостоятельномудвижению.
Такое представление опроверrается мноrочисленны 

ми средневековыми текстами как из исторической, так
и из художественной литературы, которые показыва 

ют, как выбитые из седла или спешившиеся по своей

воле рыцари продолжают бой с мечом или с боевым

топором в руке. К письменным источникам следует OT 

носиться с должным уважением. Вес доспехов таюке

допускал такие подвиrи. Уже rоворилось о том, что

кольчyrа весила около 12 килоrраммов; даже к концу

Средневековья общий вес защитноrо вооружения не

превышал 25 30килоrраммов наrрузка, конечно,

значительная, но, будучи распределенной по всему Te 

все же позволяющая от природы сильному и трени 
рованному воину двиrаться относительно свободно. В
конце XIV века Бусико CBoucicaut) yrверждал: блаrода 
ря физическим упражнениям он, :в полном вооруже 
нии, вскакивал в седло без посторонней помощи

11
.

Только турнирные доспехи, предназначенные для боя

127



на копьях, превышали 50 килоrраммов, достиrая ино 

rда 70, даже 80 килоrраммов. Ни для KaKoro иноrо вида

боя они, чрезмерно утолщенные и асимметричные, не

rодились. Впрочем даже боевые доспехи в XVI XVII

веках продолжали утолщаться в ТlI етнойпопытке

противостоять оrнестрельному оружию.

Лошади, излюбленные мишени для лучников, также

начиная с XII века обретают свое защитное вооруже 
ние. В XIII XIV веках это «покровы» из кольчужной
ткани и вареной кожи, в XV XVI веках настоящие

латы. Морда лошади также защищена своей железной

маской. Конские «покровы» И латы все больше удлиня 
ют у всадников... шпоры.
у рыцаря должна быть лошадь, или две, а еще луч 

ше пять шестьбоевых коней (destriers). Он должен

располаrать помощью оруженосца (обычно двух), KO 

торый несет за ним ero доспехи и отчасти оружие,
следит за лошадьми и за тем, чтобы ero rосподину, по 

терявшему в бою cBoero коня, был подведен новый.

При rастинrсе rерцоr Вильrельм (rильом) вынужден
был сменить три убитых под ним коня. Лошади, BЫ 

бранные для войны, должны быть сильными и BЫHOC 

ливыми, чем TOсредним между лошадью беrовой и

лошадью рабочей; они должны пройти долryю пред 
варительную дрессировку, чтобы хорошо вести себя и

при кавалерийской атаке и в следующей за ней общей
рубке (melee). Сражаться на парадной лошади (ип
palefroz), на муле или, что еще хуже, на дорожной ло 
шади для рыцаря унижение, KOToporo наименее

имущие не моrли иной раз избежать. У рыцаря, HaKO 

нец, должна быть пара конюхов (обычно ими были

подростки), которые непосредственно, под надзором
оруженосцев, ухаживали бы за лошадями, а также

вооруженные слyrи. Дуврский доrовор (11 01) между
Робертом II, rрафом Фландрии, и анrлийским KOpO 
лем Iенрихом предусматривал, к примеру, что каждый

фламандский рыцарь, переходивший на анrлийскую
службу, обязан был на нее являться с двумя вооружен
ными слуrами и с тремя боевыми конями

12
. Образ

жизни рыцарей зависел от их социальноrо paHra, но

даже стоявший на самой нижней ступени рыцарской
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Тевтонский рыцарь.
Fермания. Около 1304 с.

Моrила рыцаря rоспитальера
Бернарда де Файка (ум. 1382)
в Каталонии. Испания.

Турки атакуют армию Боэмунда
на переправе через реку Вардар.
Фра2мент миниатюры
из «Походов французов за море

против турок, сарацин u мавров»

Себастьяна Мамеро. 1490.
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Кувшин с арабской надписью

и навершия дуr конской упряжи.

[отланд. Х 8.

rруппа тамплиеров.
Рельеф с 2робниЦbl инфанта
Филипе 8 ВиллаСОр2е.
Испания. Xl118.

Всадник. Статуя собора
8 Бамбер2е. Между 1230 и 123722.
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Войско христиан под предводительством короля AparoHa Хайме 1

Завоевателя наносит поражение мусульманам в битве при Пуиrе
в октябре 1237 rода. Воин с нимбом небесный заступник Испании

святой Иаков. Фра2мент картины неизвестНО20 мастера.
Испания. Около 14202.
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Крестоносец
сражается
с сарацином.
Рисунок 8 рукописи.

Испания. Xll18.

Знамя Баэза.

Принесшее победу
испанскому оружию,
оно почитается как

реликвия. Вышивка

изображает paHHero
испанскоrо святоrо

BecTroTcKoro

епископа Исидора
Севильскоrо.
Испания. Xll/ 8.
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Печать Карла rлухоrо.

Современный восковой слепок

с бронзовой матрицы
начала Х/// в. Швеция.

Битва Александра Македонскоrо с индийским царем Пором.
Миниатюра из «Истории Александра» Жана Воклина.
Фландрия. Вторая половина XV в.

Череп в кольчужном шлеме

с поля битвы при Висбю.

Швеция. 1361 2.
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Осада крепости
Мортань близ

Бордо в 1377 rоду.
Миниатюра. XV в.
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иерархии должен был обладать, если только не снаря 
жался на войну своим сеньором, достаточным COCTO 

янием, чтобы приобрести свою военную экипировку.

Стоимостьрыцарской экипировки

Можно ли подсчитать стоимость этой экипировки? В
источниках довольно часто встречаются цены на лоша 

дей, но, к сожалению, без указаний на качество ПОCJIед 

них. Ценность лошади на войне и привязанность к ней

воина привели к развитию коневодства, учреждению

конских заводов, к успехам в области ветеринарии, KOC 

венные указания на которые обнаруживаются с XII века.

Лошадь для рыцаря основной инструмент войны, ero

козырь, но вместе с тем она ero постоянный спyrник,
ero верный дрyr, от поведения KOToporo зависит подчас

и жизнь всадника воителя.Смерть боевоrо коня для pы 

царя настоящая траrедия, он не только плачет над ним,

он ero оплакивает как близкоrо родственника, какдopo 
roe существо. Конь занимает первенствующее место и в

духовной жнзни воина, и в литературе той эпохи.

ДО IX века боевой конь стоил примерно 4 быка. Ero цe 
на повышается к ХI BeК)l, коrда накапЛивается умение OT 

бирать лошадей, специально для войны. Вес животноrо

превышает тоrда 600 килоrраммов. Обычно считается,

что лошадь способна нести на себе ПЯ1)'IO чаcrь cBoero

веса; выходит, во времена Крестовых походов она без

особоrо напряжения выдерживала наrрузку в 120

килоrраммов, вес рыцаря, ero доспехов и ero оружия. Бо 

евой конь стоил тоrда в два раза дороже, чем парадный, и
в три, чем лошадь (дорожная) для пyrешеcrвий. Впрочем,
цена на лошадей сильно колебалась в зависимости от

места и от обстоятельств; так, накануне Крестовых похо 
дов размах таких колебаний бьт весьма широк от 40
до 200 cy13. Стоимость кольчyrи таюке значительно меня 

пась, соrласно месту и обстоятельствам. Между 1100 и

1200 rодами кольчyrа стоила от 5 до 16 быков, то есть бы 

па дороже одноrо, а то и нескольких боевых коней14
.

Если сложить цены на кольчyr)l, шлем, меч, то мини 

мальная стоимость экипировки одноrо рыцаря к 1100

roдy ок етсямежду 250 и 300 что равновелико
5 Флори)К 129



30 быкам; в середине XIII века она подскочила в пять раз,
то есть не столь уж и высоко, если принять во внимание

инфляционный процесс. Стоимость доспехов, оружия и

боевых коней, а также, причем еще в большей степени,

разорительные затраты на торжества и пиршества, свя 

занные с посвящением в рыцари, заставляли мноrие

дворянские семьи отказываться от чести возведения их

сына в рыцарское достоинство. Начиная с XII века rocy 

дари Анrлии и Франции лишь с большим трудом ВЫНУЖ 

дали своих вассалов нести воинскую службу как рыцари,
то есть с полным снаряжением, хотя последние получи 
ли свои фьефы взамен обязательства служить именно

как рыцари ((фьеф шлема», «фьеф рыцаря» и т. д.). MHO 
rие предпочитали уклониться от рыцарской службы, уп 
латив особый налоr, «щитовые деньrи» ((l'ecuage»), сбор
KOToporo позволял rосударям нанимать рыцарей на oc 

нове денежноrо жалованья, снабжая их полным KOM 

ШIектом вооружения, а позднее приступить к форми 
рованию постоянных армий. На рубеже XIII века только

те дворяне, которые выбрали Д7IЯ себя военную Kapьep 
соrлашались принимать посвящение в рыцари. Эти па 

раллельные процессы приводят к набору наемных

войск, которые существуют бок о бок со старым фео 
дальным ополчением. Сбор ополчения бьт необходим,

поскольку предоставлял rосударю рыцаря во всем CHa 

ряжении как бы «беСIUIатно», избавляя высокородноrо

сеньора от необходимости вкладывать значительные

суммы в приобретение КОМШIекта рыцарскоrо вооруже 
ния и в содержание рыцаря наемника.

В XII веке содержание рыцаря наемника,включая

стоимость ero боевой экипировки, примерно равня 
лось rодовому доходу средней сеньории или фермы
площадью в 150 reIcrapoB. Из сказанноrо следует, что

рыцари вовсе не были «бедны». Однако исторические
источники эпохи и особенно литература MHoroKpaTHo

rоворят о «бедных рыцарях», что позволяет различить
в низших слоях аристократии напряженность, в реаль 
ности которой сомневаться не приходится; эта напря 
женность порождала чувство неуверенности, тревоrи,

которое внешне выражалось в нарочитом выставле 

нии на вид рыцарских достоинств и заслуженности
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рыцарских привилеrий. Стоит заметить, что слово

«бедный» в Средние века вовсе не было эквивалентом

«лишенному средств суш;ествования», а скорее означа 

ло человека нуждающеrося, не способноrо вести

ЖI1ЗНЬ в соответствии с требованиями cBoero социаль 

Horo статуса. Так что «бедный рыцарь» это далеко не

то же самое, что «бедный король» или «бедный KpeCTЬ 
янин». Это воин, чье материальное положение было

настолько шатким, что при очередном повороте BoeH 

ной фортуны в неБJlаrоприятную сторону он рисковал
лишиться cBoero еДИIIственноrо комплекта вооруже 
ния (коня включительно), без KOToporo уже не cMor бы

выполнять свои профессиональные обязанности. Ta 

кая катеrория охватывала как мелких зависимых от ми 

лости сеньора рыцарей, так и рыцарей независимых,
но у которых их военное снаряжение составляло един 

ственное или по меньшей мере rлавное достояние и

которые жили rрабежом в смутные времена и за счет

военной добычи да трофеев, захваченных на турнирах.
Коrда I осударив XII веке смоrли восстановить порядок
в своих владениях, война и турнир остались единст 

венными источниками доходов у этой самой низшей

катеI ОРИИрыцарей. И война, и турнир были необходи 

мыми условиями их существования.

Fлава шестая

рыlарuu на войне

Средневековые исторические тексты и литератур 
ные произведения заполнены рассказами о битвах и

военных стычках, в которых rлавная роль отводится

рыцарям. Итак, в чем же она состояла, эта rлавная роль
в военных действиях?

рыlарьb и феодальное ополчение

Слово «рыцарство» В первую очередь вызывает в BO 

ображении образ феодальноrо ополчения, состоящеrо
из рыцарей, которых королевские вассалы приводят
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на верную службу своему сюзерену в качестве платы за

предоставленные им фьефы. Однако только в XII веке

происходит некоторое yrочнение вассальных обязан 

ностей даже в такой СТРУК1УРированной вассалитетом

стране, как Анrлия. После завоевания (1066) Вильrельм
распределил земли среди своих ближайших баронов
на условии феодальноrо держания, то есть на условии

предоставления на королевскую службу одноrо pыцa 

ря безвозмездно, причем ero ежеrодная служба опреде 
лялась в два месяца во время войны и 40 дней во время

мира; если поверить на слово хронисту Ордерику Ви 
талю, анrлийский король Mor таким образом распола 
raTh войском из 60 тыIячч рыцарей

1
. Эта цифра, по MHe 

нию современных историков, завышает дейcrвительное
число анrлийских рыцарей примерно в десять раз.

По сути дела, военные обязанности феодалов
вплоть до XII века оставались весьма зыбкими. Они

подразделялись на три типа: на охранную, или 2apHи 
зонную, службу, часто заменяемую налоrом (что при 
водит к комплектованию rарнизонов профессионала 
ми наемниками);на конную дозорную службу на

землях сеньора и на конные же наезды на земли co 

седей, два эти вида военной службы объединялись
одним термином «шевоше» (фр. «chevauchee») и, HaKO 

нец, на ополчение (фр. «!'ost»). Длительность послед 

Hero типа службы колебадась в Анrлии от 40 до 60

дней в roдy, причем служба в ополчении являлась обя 

зательной только на территории королевства, но не за

пределами острова. В более длительных или в более

отдаленных военных предприятиях рыцарей доб 
ровольцев следовало соответствующим образом воз 

наrраждать или прибеrать к какому либонаемному
войску. Рыцарские континrенты, собираемые анrлий 

скими королями с розданных фьефов, HaMHoro ниже

по численности Toro уровня, который можно бьто бы

ожидать. Расследование, предпринятое rеl-IРИХОМ 11

(1166), показывает, что с 6278 рыцарских фьефов co 
биралось войско в 5 тысяч рыцарей, никак не более

Toro. Мноrочисленные примеры, приводимые в

Distraiпts о/Kпighthood в период 1224 1272rодов
вышло 26 (!) сборников под таким названием, Kpac 
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норечиво показывают неспособность анrлийских KO 

ролей добиться от владельцев рыцарских фьефов пол 
ной рыцарской службы, которую теоретически по 

следние должны бьти бы выполнять. Что, впрочем, не

мешало высокородным сеньорам располаrать боль 

тим числом рыцарей, нанятых и выполняющих свою

службу за денежную плату.
Во Франции с небольшим запозданием складывает 

ся аналоrичная ситуация. Феодальные обязательства

были yrочнены в «Установлениях» (<Etablisseтeпts»)
святоrо Людовика: королевские вассалы должны слу 
жить оружием в течение rода 40 дней бесплатно; всякая

воинская служба, не укладывающаяся в этот срок, HO 

сит добровольный характер и должна быть оплачена;
она однако же становится вновь обязательной, если KO 

ролевство подверrается yrрозе вторжения извне. К

концу XIII века кризис феодальной военной системы

во Франции бьт очевиден: умножались неявки на BO 

инскую службу; несмотря на все штрафы и принуди 
тельные вызовы на нее.

Констатация этоrо факта вовсе не означает кризиса

рыцарства, роль и престиж KOToporo продолжали воз 

растать, что служило доказательством наличия OДHO 

временно с ополчением и параллельно емудрyrих спо 

собов ero рекрyrирования. Начиная с XII века сначала в

Анrлии, затем во Франции отмечается рост наемных

армий, оплата которых становится возможной именно

блаrодаря налоrам компенсации за невыполнение

феодальных обязательств.

Относительная значимость феодальноrо ополче 

ния и даже содержание этоrо понятия служат ныне

предметом дискуссий между I-Iсториками
2

. Сеrодня

подчеркивается то обстоятельство, что воинская служ 
ба опиралась не только на институт фьефа, но и на

дрyrие основания. Впрочем, обстоятельство это CTaHO 

вится вполне очевидным к концу XIII века, коrда фео 
дальное ополчение превращается в cBoero рода марrи 
нальный пережиток и обретает такие  подпорки»,как

денежное вознаrраждение за службу; с одной стороны,
и распространение созыва поrоловноrо ополчения на

Всех способных носить оружие МУЖЧИII в масштабе KO 
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ролевства с дрyrой. Первая попытка распространить
воинскую обязанность на все свободное мужское Hace 
ление была зареrистрирована во владениях Плантаrе 

нетов в 1181 roдyj. В 1212 roдy по указу КОрОJIЯ Иоанна

Безземельноrо ЯВИJIОСЬ такое orpoMHoe количество pe 

KpyrOB, что БОJIЬШИIIСТВО I1З них было отправлеl-IО по

домам; для ПрОХОж;J;ения службы оставлены были толь 

ко рыцари, вооруженные слути, лучники и арбалетчи 
КИе Причем оставлены были не в качестве королевских
вассалов, а как подданные королевства.

Впрочем, задолrо до этой даты мноrие рыцари He 

сли свою службу вне рамок феодальной системы. Раз

уж мы заrоворили об анrло нормандскихвладениях,

уместно ВСПОМНИТЬ, что завоевание (1066) обязано в

значительной степени IIривлечению к предприятию
толпы рыцарей, которые вовсе не бьши связаны с rep 
цоrом Нормандии узами вассальной bePI-IОСТИ. После

завоевания и I-Iасаждения Ivl0щноrо «феодализма» aHr 

лийские короли опирались, помимо феодальноrо
ополчения, и на воинские формирования иноrо типа.

Придворные рыцари, к примеру, служили не за фьеф:
по определению, фьефами они не обладали. ДBOp 
цовые рыцари rенриха 1 сыrрали большую роль в ero

кампаниях. Имеются в виду профессиональные воины,

вышедшие из самых различных социальных слоев Aн 

rлии, Нормандии и Бретани. Свою верность и привя 
занность к королю они не раз доказывали подвиrами
на полях битв.

Очень рано ставка была сделана на рыцарей, приня 
тых на денежное довольствие. В литераrypе эпохи они

фиrypируют под названием «рыцари солдаты»(<cbeиa 
liers soldoiers»).В лэ Марии Французской и в романах
часто появляются rерои, принадлежащие к этой KaTe 

rории. Приток денеr в обращение, связанный с эконо 

мическим и ToproBbIM взлетом XII века, расширил изве 

стную и ранее практику денежноrо вознаrраждения за

военную службу. К ней, к пример прибеrал аНЖ)'Йский

rерцоr Фулк Нерра в начале ХI века. Речь идет прежде
Bcero о тех воинах, которые оставались под знаменами

после Toro, как истекал срок их бесплатной службы. По
отношению к ним вознаrраждение принимало форму
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компенсации издержек рыцаря за каждый дополни 

тельный день ero участия в кампании; суммарная вели 

чина этих компенсаций возрастала весьма заметно

между 1150 и 1300 rодами, отражая и рост стоимости

рыцарской экипировки, и рост потребностей рыцаря,
и, наконец, проrрессирующую инфляцию. Но вскоре
появляются целые континrенты рыцарей, получаю 
щих денежное вознаrраждение с первоrо дня своей

службы. Расширение континrентов этих настоящих

наемников приведет к созданию постоянных профес 
сиональных армий в XIV веке.

Допустимо ли rоворить по их поводу о наемничест 

ве? Современный термин включает в себя и уничижи 
тельнее значение. В воображении сразу же всплывают

банды rоловорезов, которые предлаrают свои услyrи

любому, лишь бы щедрому, нанимателю, которые без

зазрения совести переходят от одноrо сеньора кдрyrо 

му, меняя знамя в зависимости от капризов фОр1)'Ны,
как и на самом деле поступали «Большие Роты» в ходе

Столетней войны или знаменитые капитаны KOНДOTьe 

рОБ в ХУ! веке. Однако смена сеньора была событием

довольно такиобыденным и до развития наемничест 

Ба, до XII века; в ходе Первоrо KpecToBoro похода MHO 

rие ero вожди меняли «патрона», не вызывая при этом

никакой критики ни с чьей либостороны. п. KOHTa 

мин полаrает, что термин «наемник» может быть при 
менен только к тем воинам, которые совмещают в себе

три качества: это военные профессионалы; это лица,

выполняющие свою «рабо'ТУ» за денежное вознаrраж 
дение; и, наконец, это апатриды (люди, потерявшие

отечество). Отсyrствие хотя бы одной из этих трех
ипостасей делает употребление термина неправомер 
ным. Так, он неприложим ни к придворным рыцарям,
ни к «рыцарям стола»4 (речь идет о таких рыцарях, KO 

торые, не обладая фьефом, жили и, естественно, столо 

вались в замке cBoero сеньора. Ф.Н.). Такое определе 
ние мне представляется слишком узким. На мой взrляд,

предпочтительнее иное: о наемничестве имеет смысл

rоворить лишь в том случае, коrда служба, предлаrае 
мая воином, свободна, добровольна, должным образом
расценена в контракте и оплачена в денежной форме.
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Следует избавиться от уничижительной коннотации

термина, которая, как убедительно доказал с. д. Браун",
вовсе не прилаrалась современниками к рыцарям Ta 

кой катеrории. Их верность сеньору, который взял их

на денежное содержание и которому они служили доб 

ровольно, моrла быть даже выше той, которую имели

вассалы, обязанные бесплатной службой. К тому же те,

кто получил землю за военную службу, вполне MOryт
считаться «(постоянными наемниками».

Рыцарство, как видим, было весьма разнородным в

социальном отношении, и не социальный, а профес 
сиональный признак объединяет ero в единый корпус.
Рыцарем делает способность сражаться в полном BO 

оружении верхом на боевом коне, прибеrая к способу
атаки с «(положенным копьем», который бьm наЙДен

рыцарством и остался характерным только для Hero.

Правда, как мы уже видели, рыцарство в XIII веке про 
являло тенденцию к ассимиляции с дворянством с тех

пор, как посвящение в рыцари, за некоторыми исклю 

чениями по королевскому велению, становится невоз 

можным для ((ротюрье», простолюдинов. Такое смеше 

ние оказалось, впрочем, не только временным, но даже

кратковременным явлением: начиная имеНIIО с этой

эпохи мноrие дворянские юноши уклонялись от чести

посвящения в рыцари они довольствовались титу 
лом «(дамуазо», что не лишало их возможности сделать

военную карьеру, пусть даже довольно скромную. Они

служили в должности конных сержантов и оруженос 
цев (scutiferi, arтigerz). В XIV веке знаменитый Бертран
дю rесклэн (BertraпdDu Guescliп), образец «(рыцаря без

страха и упрека», долrое время воевал как капитан,

оставаясь в должности Bcero лишь оруженосца: он был

посвящен в рыцари только в 1354 roдy, в возрасте
34 лет.

Между тем сами rосудари начиная с ХI века не пре 

небреrали рыцарским званием и считали себя рыцаря 
ми. Причина этоrо, на мой взrляд, достаточно проста:
этот исторический факт выражает собой чувство при 
надлежности к общности более профессиональной,
нежели социальной. Он передает также rлубокую ми 
литаризацию общества и, еще более, аристократичес 

136



кую ментальность. В эпоху рыцарства rосудари сража 
лись во rлаве своих армий в окружении своих pыцa 

рей. rильом из Пуатье, восхваляя cBoero тезку Виль 

rельма (IИльома) rерцоrа Нормандскоrо, без всяких

колебаний сравнивал cBoero rероя с Цезарем, причем в

БЫИI"'рыше от TaKoro сопоставления оставался HopMaH 

дец: Вильrельм при rастинrсе не довольствовался po 
лью военачальника, он также с блеском сыrрал и роль

рыцаря, так как сражался бок о бок со своими рыцаря 

ми, наводя ужас на враrов
б

. Некоторые образованные
люди осуждали эту тенденцию. Так, Рауль из Каена Ha 

ходил несколько предосудительным то, что rраф
Фландрии Роберт стремился прежде Bcero блеснуть в

рукопашной схватке и пожать лавры за ловкий удар KO 

пьем или мечом, пренебреrая своими обязанностями

полководца
7

. Ричард Львиное Сердце, этот эталон pы 

l apcTBa,навлекал на себя подобноrо же рода упреки со

стороны современных уже нам историков до тех пор,
пока J Guilliпghaт не показал их полную беспочвен 

ность
8

.

Итак, рыцарство шло в бой, возrлавляемое своими

rосударями, которые делили с ним и опасности и BOC 

торrи побед. Удивительно ли после этоrо, что этика и

идеолоrия рыцарства обрели ясно выраженный облик

аристократизма?

ПереоцеН1Саролирыцарства

Средневековые источники, как исторические, так

и литературные, делают ударение на ведущей роли
рыцарства во всех боевых действиях и красноречиво

повествуют о личных подвиrах рыцарей, в первую
очередь их вождей. Историки нашеrо времени, Ha 

против, поставили под вопрос всю средневековую BO 

енно историческуюконцепцию как слишком при 

страстную к рыцарству вообще и к отдельным

рыцарям в частности.

Роль рыцарства в средневековых войнах действи 
тельно нуждается в пересмотре. Большая часть хрони 
стов, монахов и капелланов происходила из pыцap 
ской среды, а потому они испытывали естественное
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желание прославить военные подвиrи ее представите 
лей. Авторы литературных произведений стремились
снискать одобрение той же самой среды, которая как

раз и составляла подавляющее большинство читатель 

ской публики, а следовательно, и rлавный источник их

денежных доходов. Вот почему все эти источники под 

черкивают решающую роль рыцарской атаки в сраже 

ниях, которые в свою очередь считаются решающими

для исхода той или иной войны.

В действительности же сражения были весьма редки
на протяжении Bcero Средневековья, особенно в XIII

веке. rосудари и сеньоры вообще старались их избе 

raTb, чтобы не потерять сразу Bcero. Ведение войны BO 
все не предполаrало давать сражения. Не только в XIII

веке, но и в XII битвы бьmи настолько редки, что MHO 

жество рыцарей не участвовало ни в одной из них, и

никто наверняка не принимал участия в нескольких.

Боевые действия в большей своей части сводились ли 

бо к осаде rородов, замков, крепостей, овладение KOTO 

рыми считалось необходимым и для установления

контроля над краем, и для ослабления противника; ли 

бо к набеrам, целью которых было разорение земель

противника orHeM и мечом, чтобы подорвать экономи 

ческую основу сопротивления. В операциях этих двух
типов рыцари были, без сомнения, задействованы, но

не как таковые, а как пехотинцы и лучники, что, конеч 

но, лишало их возможности совершать подвиrи. По 

этому их роль в TaKoro рода боевых действиях в источ 

никах либо обходится полным молчанием, либо

упоминается мимоходом.
Но остановимся все же на сражениях. В самом ли

деле рыцарская кавалерия всеrда и везде оставадась

их «царицей»? Кавалерийские атаки не достиrали yc 
пеха, коrда они наталкивались на сплоченную и ro 

товую к упорному бою пехоту: так было на Лехфель 
де (955), при Сен Мишель ан л'Ерм(1014), при
первой атаке у Понтльвоя (1016), при первых атаках

в битве при fастинrсе (1066), при Куртрэ (1302), при

Креси (1346), при Азинкуре (1415). Не будем же сле 

по следовать за источниками, возвеличивая роль pы 
царской конницы в войнах и обходя молчанием

138



вклад в общее дело пехотинцев, лучников, мастеров

по осадным работам (инженеров, саперов, плотни 

ков и др.)..
и все же, как леrко заметить" ни одно из cpeДHeBeKO 

вых сражений без атаки рыцарской конницы не обхо 

дилось. Дело не только в TOIvl, что хронисты, живописуя

I Iатискстальной волны, IIe жалели ярких красок как

ДЛЯ РЫIJ;арства в целом, так и ДЛЯ самых славных ero

представитеJIей. rораздо важнее то, что эта закованная

в броню кавалерия одним своим присутствием подни 

мает моральный дух своих пехотинцев, так как только

Ofla способна прорвать и опрокинуть боевые порядки

fIротивника. Если она при этом терпит поражение и

бежит с поля боя это немедленно оборачивается
полным разrромом всей армии. Ее превосходное BO 

оружение дарует ей и признание ее общеrо превосход 
ства со стороны дрyrих родов войск. Ее престиж не

знает себе paBHoro. Среди рыцарей, на которых cocpe 
доточились все внимание и все уважение современни 
ков, обычно в ходе боевых действий бывало мало уби 
тых. OrpoMHbIe потери, понесенные французским
рыцарством в XIV xv веках в эпоху битв при Креси и

при Азинкуре, еще ничеrо не rоворят о том, что оно OT 

жило свой век. Французы в Столетней войне терпели

поражения по двойной причине: в силу действи 
TeJIbHOrO превосходства анrЛИЙСКIIХ лучников над

французскими (анrличане заимствовали у кельтов их

·

ПриведенныйЖ Флори перечень сражений вряд ли может слу 
жить достаточным обоснованием выдвиrаемоrо им тезиса.

В битве на Лехфельде леrкая, то есть вовсе не рыцарская, BeHrep 
екая конница потерпела тяжкое поражение, натолкнувшись не толь 
ко на сплоченную пехоту, но и на конное рыцарское ополчение, co 

бранное с большей части Священной Римской империи, включая

Чехию. К поднимаемому вопросу это поражение отношения, оче 

Видно, не имеет. При rастинrсе и при Креси рыцарская конница бы 
ла вынуждена атаковать пехоту (при Креси, кстати, пехоту составля 
ли спешенные анrлийские рыцари вперемешку с лучниками), так

сказать «снизу вверх.), поднимаясь по крутому Kocoropy и утратив
тем самым свой основной «козырь.), силу TapaHHoro удара. При KypT 
рэ конная атака французских рыцарей захлебнулась, так как велась

через лyr, на поверку оказавшийся болотом. Своей победой фламанд 
екая пехота была обязана не собственной стойкости (до нее всадни 
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Большой Лук Loпg Bow), а таюке из заплохо нала 

женноrо у французов взаимодействия рыцарства с пе 

хотой.

Очевидно, следует реабилитировать пехотинцев, KO 

торых рыцари презирали, а источники иrнорируют. Их

роль основополаrающа. Если они бьmи не исполнены

решимости или rтoxo дисциплинированны, первая же

атака вражеской конницы разбивала их единство и их

солидарность, превращая их в панически разбеrавшую 
ся в разные стороны толпу, которая становилась леrкой

жертвой тоже рассыпавшихся по всему полю всадников.

Только появление на нем их собственной кавалерии бы 

ло еще способно их спасти: она либо проrОНЯJlа вражес 

кую, либо, вступив с ней в борьбу; оcrавляла для пехоты

шанс более или менее орrанизованноrо отступления,

примеры KOToporo, впрочем, очень редки. Леrкое BOOPy 
жение пехотинцев делало их уязвимыми, и число уби 
тых между ними обычно бьmо велико. Такое положение

считалось нормальным: хронисты Крестовых походов
не опускаются до Toro, чтобы сообщать потери среди
пехоты в той или иной битве. Сопоставляя различные

источники, можно, например, установить, что такая то

битва оказалась не слишком кровопролитной, так как

стоила жизни Bcero лишь нескольким рыцарям, но по 

том выясняется вдрyr, что она унесла жизни нескольких

ки не доскакали), а отсутствию у французов конной разведки. При

Азинкуре французский кавалерийский аванrард, будучи отрезанным
от своих основных сил, атаковал развернyryю в боевой порядок aHr 

лийскую армию, причем армия эта в численном отношении превос 
ходила всю французскую, а не только ее аванrард.

Список побед сплоченной пехоты над рыцарской конницей MO 

жет быть пополнен еще двумя: битвой при Леньяно (1176) и на льду

Чудскоrо озера (1242). Они между собой имели две общие черты. И

под Миланом, и на рубеже с Русью немецкие рыцари, истощив свой

первый удар, более не возобновляли классической кавалерийской
атаки (сс разбеry.>, так как втянулись в изнурительный бой на мечах с

пехотой при Леньяно, штурмуя в пешем строю окруженный рвом ла 

repb миланцев, а у BopoHbero камня не имея меCI'а, rде развернyrься

и перестроиться для новой атаки. Вторая общая особенность двух
битв кавалерийский удар во фланr расстроивших свои ряды TeBTO 
нов. При Леньяно ero нанесли, причем именноrо (сс разбеrа.>, COBep 
шенно необходимоrо для набирания должной мощи, миланские pы 

цари, успевшие перестроиться после первоначальноrо поражения.
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сотен пехотинцев. Рыцари, напротив, оставались под

ударами вражеской пехоты практически неуязвимыми,
особенно с XIV века. Только фламандские и швейцар 
ские пикинеры из всех дрyrих видов пехоты бьmи спо 

собны противостоять им. Несмотря на это функция пе 
хоты равно в наступлении или в обороне оcrавалась

основополаrающей. Только пехотинцы моrли довеcrи

до конца дело, начатое рыцарями. Они обеспечивали

рыцарям надежное ПрI!крытие при отдыхе, они же за 

креIUIЯЛИ достиrнyrый успех. В численном соотноше 

нии с рыцаРЯМI! за ними остается ощутимый перевес.
Соrласно некоторым выкладкам, в XII веке на каждоrо

рыцаря приходилось от 7 до 1 О пехотинцев. Эта про 

порция иноrда поднималась до 23, даже 30 на одноrо.

Арбалет, столь удививший Анну КомниН)', бьт изве 

стен еще в эпоху античности, но пребывал в забвении

до Х века, коrда rенуэзцы стали почти монополистами

по ero изrотовлению и использованию. Пробивная си 
ла ero crрел и дальность стрельбы превращают ero в

ужасающее оружие до такой степени, что в 1139 roдy
Латранекий собор запретил ero употребление в вой 

нах, ведущихся между христианами. Часто приходится

читать, что тот же запрет был объявлен Урбаном 11 He 

сколько ранее на заседании синода, имевшем Mec oв

Латране между 1097 l! 1099 rодами. Это не так. Анализ

текста документов этоrо предполаrаемоrо синода с

очевидностью свидетельствует о поздней вставке, а pe 
шение о запрете бьто принято именно на Латранском
соборе (1139)9. В нем, кстати, запрет распространялся
не только на арбалет, но и на лук

Битва на Чудском озере бьmа также завершена атакой княжеской

дружины, сбереженной для решающеrо часа на лесистом береry под
сенью разлапистых еловых ветвей.

Все это так. Однако приведенные исключения служат подтверж 
дением общеI'О правила: на протяжении Bcero Средневековья имен 
но рыцарская кавалерия оставалась «(царицей) на полях сражений.
Разбор каждоrо из случаев, коrда ей в столкновениях с пехотой не

удавалось сохранить cBoero царственноrо достоинства, показывает

Вполне ясно: ей поручалось решение неразрешимых боевых задач

таких, как проскакать по боло1У (.аки по суху) или взлететь, не теряя

первоначальной скорости, на вершину Kpyroro холма, подобно пти 
Це. Прuм. пер.
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С расстояния в 150 метров стрела из арбалета про 
бивала не только лучшие кольчyrи, но И rтастинчатые

латы. Зато скорострельность арбалета была весьма

низкой: две стрелы в минуту, сравнительно с пятью, BЫ 

пускаемыми за то же время из лука. Это обстоятельство

снижало превосходство арбалета перед ero соперни 
ком. rенуэзские арбалетчики бьши весьма престижны и

часто служили во французских армиях (до создания
постоянной армии время еще не приспело), rде полу 
чали весьма высокое денежное содержание, что указы 
вает как на желание французов удержать их у себя, так

и на мастерство арбалетчиков во владении этим opy 
жнем. В начале XIII века, несмотря на все запреты, aHr 

лийский и французский короли, rерманские rосудари,
даже сам папа прибеrали к услyrам конных арбалетчи 
ков. Что касается рыцарей, то они отверrали лук и ap 
балет как оружие нерыцарственное, но все же прибеrа 
ли к ним иноrда, коrда сражались в пешем строю.
Мноrие знаменитые рыцари, такие как rодфрид (rод 
фруа) Бульонский или Ричард Львиное Сердце, бьши

отличными стрелками из арбалета.
Старый лук, вытесненный бьшо арбалетом, пере 

хватил у Hero первенство в конце XII века, приняв фор 
МУ большоrо лука (кельтскоrо Loпg BOlV). Ero CKOpO 

стрельность и дальность ero стрельбы в оrромной
мере способствовали анrлийским победам в XIV и xv

веках, не приводя, однако, к дискредитации рыцарства
как TaKoBoro, которое продолжало пользоваться очень

большим престижем. Рыцари, хорошоукрытые своими
МОЩНЫМI1 доспехами, терпели от стрел меньший урон,
чем их лошади, и частенько бывали вынуж,цены, начав

бой как всадники, завершать ero уже пехотинцами, по 

мимо собственной воли.

Захват укрепленных rородов или замков часто

представлял собой rлавную цель боевых действий. Pы 

цари, за которыми следовали оруженосцы, сержанты и

пехотинцы, возrлавляли штурмовые отряды, коrда CTa 

новилось возможным приставить лестницы к крепост 
ной стене или, еще лучше, ворваться внутрь сквозь

пролом или, наконец, перескочить на стену с подве 

денной к ней вплотную передвижной деревянной баш 
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ни, которая всеrда бьша несколько выше стены ради

удобства ее обстрела. Подrотовка к приступу включала

в себя сложные задачи, решение которых было по си 

лам лишь специалистам в разных областях KaMeH 

щикам, плотникам, саперам и пр. Осадные орудия

катапульты, MaHroHHo (еще один вид метательноrо

оружия), стенобитное орудие «требюше», камнемет

«пьеррейр», башенные арбалеты и др. изrотовлялись

по заранее подrотовленным чертежам, по указаниям и

под постоянным контролем особых мастеров, полу 
чивших тоrда название «инженеры» (от фр. «eпgiпe»
машина, приспособление, орудие. Ф. Н).

При всем несомненном проrрессе в этой специфи 
ческой области «машиностроения», овладение крепос 
тями в большем числе случаев было обязано не eM а

либо переrоворам до начала осады крепости (rарни 
зон сдавал ее, чтобы спасти себе жизнь), либо блокаде,
лишавшей осажденных подвоза продуктов и воды. Тем

не менее с XII века престижность профессий, связан 

ных с осадными работами, неуклонно возрастает.

Несмотря на несколько презрительное безразличие к

ним, рыцари, если судить по некоторым косвенным

признакам, испытывали нечто вроде ревности к их

представителям10.

Не только рыцари сражались верхом. Конные cep 
жанты, реже оруженосцы следовали их примеру Cep 
жанты, cTporo rоворя, не составляли леrкой конницы,

хотя их доспехи наверняка уступали рыцарским по

своей прочности и сложности. ДО XIII века эти люди

моrли быть и дворянами, хотя большинство из них бы 

ли простоrо происхождения (<ротюрье»). Однако yc 
тав ордена тамплиеров, восходящий именно к этой

эпохе, четко разrраничивает братьев рыцарей, BЫXOД 
цев из аристократических семейств, и сержантов, KO 

Торые к дворянству не принадлежали. Несмотря на эти

и иные меры сеrреrации, ряды сержантов чем далее,

Тем более пополнялись дворянами, которые, по выяс 

ненным выше причинам, еще не получили посвящения
в рыцари и в большей части своей никоrда не получат.

Примерно то же самое происходило и с оруженос 
цами. Само это слово претерпевает на протяжении
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XIII века семантическую эволюцию, сравнимую с теми,

которые были проЙДены термином «тiles» в ХI веке и

«рыцарем» В XII. Сначала им обозначались слyrи,

ведавшие оружием и лошадьми. С этими слyrами с пер 
вой половины XII века начинают смешиваться аристо 

кратические отпрыски, желающие обучиться pыцap 

скому ремеслу. По мере Toro как посвящения в рыцари
становятся все более редкими, число оруженосцев

блаrородноrо происхождения все более возрастает,

причем большая часть их, как и сержантов, никоrда не

будет возведена в рыцарское звание. Само слово «opy 

женосец» станет со временем титулом низшеrо слоя

дворянства.

Иерархия различных воинских ступеней прекрас 
но иллюстрируется расценкой их оплаты: к 1200 roдy

рыцарь в среднем получал 1 О су, то есть вдвое больше,
чем конный сержант; пеший сержант получал 8 9дe 

нье, между тем как сапер или каменщик Bcero 2 дe 

нье. Представителям только еще рождавшеrося «инже 
HepHoro» рода войск было еще куда как далеко до

рыцарей!
Оценка численности средневековых армий пред 

ставляет немалые трудности. В эпических произведе 
ниях число бойцов всеrда выражается баснословными

цифрами. Это относится и к воинству христиан, и oco 

бенно к сарацинам, которые в любом столкновении

валятся десятками тысяч под ударами рыцарских KO 
пий и мечей. Хронисты частенько поддаются влиянию

той же тенденции прежде Bcero тоrда, коrда речь за 

ходит о действительно больших армиях, таких, к при 

меру, которые были задействованы в Крестовых похо 
дах. Впрочем, приводимые ими цифры далеко не

всеrда абсурдны или внушены мистикой чисел. HeKO 

торые статистические данные, особенно коrда они

характеризуют оrраниченные континrенты, не следу 
ет oTBepraTb с пороrа: они выражают собой как раз
тенденцию противоположную, стремление к точнос 

ти. Дрyrой вопрос, В какой степени стремление это pe 

ализуется. Но даже если они содержат серьезную по 

rрешность в оценке абсолютной численности войск,
соотношение сил воюющих сторон может быть пере 
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дано с большим приближением к истине
11

. К томуже и

в наши дни оценка численности большой толпы Bce 

rда сопряжена с широким «веером» мнений не бу 
дем же слишком строrи в наШI1Х суждениях о тех, кто

не располаrал нашим инструментарием, техническим

и ментальным.

По меньшей мере возможно, исходя из количест 

венных данных, приводимых в хрониках, вывести чис 

ленное СООТНОПlение между рыцарями и пехотой. Оно,

разумеется, колеблется в зависимости от обстоя 

тельств: 1 рыцарь к 4 пехотинцам при rастинrсе (1066),
1 к 1 О в Первом крестовом походе (1099), 1 к 12 при Бу 
вине (1214); в среднем же в XI XIIвеках на одноrо

рыцаря приходилось от 7 до 1 О пехотинцев. Рыцари,
стало быть, соcrавляли в средневековых армиях элитар 
ное меньшинство, что нисколько не умзляло их преcrи 
жа напротив! Именно их относительная малочислен 

ность служила основанием их orpoMHoro моральноrо

превосходства относительно прочеrо воинства.

Тактикар'ыцарства

Очень MHoro rOBopeHo и написано о том, что Cpeд 
IIИМ векам осталось неведомо военное искусство, что

воины пренебреrали вопросами тактики. Однако один

манускрипт, MHoroKpaTHo переписанный, переведен 
ный на множество языков, несчетное число раз KOM 

ментированный и цитированный, оказывается на по 

Bep ..чисто военным трактатом. Имеется в виду «De

remilitari» Вежеса (Vegece), который в 1290 roдy был пе 

реведен Жаном Приора (Priorat) с латыни на француз 
ский язык, причем не в прозе, а в звучных стихах, под

заrлавием «Liabrejaпce de l'ordre de lа chevalerie» 12. Это

сочинение послужило источником вдохновения для

авторов последовавших военных трактатов: Жиля Рим 

лянина в XIII веке, Оноре Боне (или Бове) в XIV, Крис 
тина Пизанскоrо и Жана из Бюеля (Bueil) в xv веке.

Каждый из названных переделывал труд Вежеса, при 
лаrая ero и приспосабливая к запросам cBoero времени
в Ходе изложения и анализа HOBoro фактическоrо Ma 
Териала.
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Так ВОТ: тот, кто ознакомился с этими работами,
больше не сможет поверить в то, что рыцари не знали

ни порядка, ни дисциплины и что все их военное ис 

кусство сводилось К тому, чтобы ринyrься очертя ro 

лову на противника, едва завидев ero. Искусное MaHeB 

рирование, иноrда заслуживающее самой высокой

оценки, предполаrает заранее обдуманный план, кол 

лективную rOToBHoCTb выполнять исходящие от KO 

мандующеrо приказы и сплоченность как итоr дис 

циплинированности.
Сражения в Средние века были, как известно, редки.

Обычно военачальник почти инстинктивно избеrал

общей битвы, замыкаясь в крепости; отсюда преоб 
ладание осад в военной истории. Вместе с тем доволь 

но обычны были и вьтазки осажденных с целью поме 

тать осадным работам либо вообще положить конец

осаде. Рыцари в поисках военных подвиrов ратовали,

преимущественно, за такое решение, но военачальни 

ки, как правило, прибеrали к немулишь как. к крайнему
средству Наиболее удачно произведенной вылазкой

следует признать, вероятно, ту, что в 1098 roдy позво 
лила христианским рыцарям, изнемоrавшим от rолода

и болезней в Антиохии, прорвать кольцо осады и обра 
тить в беrство армию Карбуки.

Фронтальная атака, столь ценимая рыцарями, а TaK 

же историческими и литературными источниками

эпохи, имела целью посеять панику в рядах противни 
ка и обратить ero войско в беспорядочное беrство. Она

обычно следовала после «обработки» вражеских бое 
вых порядков лучниками и арбалетчиками. Произво 
дилась же она либо в разомкнутом строю rлубиной в

3 5рядов, либо, напротив, в сомкнутом. В последнем

случае 20 30рыцарей под своим знаменем составля 

ли особую тактическую единицу «конруа» (ип coпrois),

которая держалась плотно, чуть ли не стремя к CTpeMe 
ни. Мноrие конруа, соединенные по томуже принципу,

образовывали «баталии» (ипе bataille). Армия обычно

насчитывала от трех до четырех «баталий».

Итак, конруа атакуют в сомкнутом строю, опустив
по команде свои копья, причем рыцари до caMoro

фронтальноrо удара, беспрестанно пускают в ход шпо 

146



ры, наращивая скорость беrа своих коней с тем, чтобы

столкновение достиrло наивысшей силы. Никто не

должен вырываться вперед: слитность движения отря 

да как единоrо целоrо абсолютное условие успеха.
Подобный прием предполаrает, разумеется, и дисцип 

лину, И солидар110СТЬ воинов. Несмотря на уверения
источников, первая атака редко бывала победоносной.

Добившись частичноrо успеха, то есть наметив брешь
в рядах противника, конруа уступает место следующим
за ним отрядам, а сам под прикрытием их продолжаю 
щейся атаки выходит из непосредственноrо контакта с

противником и, сделав полукрyr, восстанавливает свое

построение, после чеrо возобновляет атаку. Такой Ma 

невр необходим, так как рыцари конруа, завязнув по 

еле удара копьями в рукопашной, ведущейся преиму 
щественно мечами, рискуют быть либо выбитыми из

седел, либо обращенными в беспорядочное беrство,
после KOToporo сбор под знаменем делается весьма

проблематичным.
Провал попытки взломать оборону противника

фронтальной атакой иноrда побуждал военачальника

наступающей стороны изменить сценарий дальней 
ших действий: он прибеrал тоrда к имитации беrства с

поля боя с целью выманить обороняющихся с их BЫ 

rодных позиций и расстроить их ряды. в укромном Me 

сте, мимо KOToporo пролеrал заранее намеченный путь
псевдобеrлецов, устраивалась засада... Такой маневр,

несмотря на очевидную примитивность, HeOДHO 

кратно увенчивался победой. Наиболее известный

пример битва при rастинrсе.

Рыцари сражались не только верхом и не только aTa 

куя. В ряде случаев, особенно мноrочисленных у немцев,
в несколько меньшей степени у анrличан и относи 

тельно редких у французов, они спешивались и вели бой

вместе со своей пехотой. Так бьто при Дориле (1098),
при Бурrхерульде (1124), при Линкольне (1141), при
Креси (1346), при Пуатье (1356). Массивноcrь доспехов,
хотя и позволяла рыцарю сражаться в этом новом д;ля He 

ro состоянии, тем не менее сковывала ero наступатель 
ный порыв передлицом вооруженных не crоль СОЛ1IДНО,

а потому и более подвижных вражеских пехотинцев.
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В Столетнюю войну излюбленной тактикой анrлий 
ских рыцарей бьши набеrи «<шевоше»), имевшие цe 

лью не захват территории противной стороны, но ее

разорение. По Франции во всех направлениях рыскали
анrлийские конные отряды, rрабя, убивая, поджиrая
:хлеба на корню, сея повсеместно ужас и отчаяние. Луч 
шей иллюстрацией такой тактики MOryт служить

реЙДы Черноrо Принца (1354 1355).Они вынудили

французов пойти на риск, дав rенеральное сражение,

которое было ими проиrрано в следующем roдy при

Пуатье.
В отличие от средневековых источников, в OCHOB 

ном литера1УРНЫХ, которые, похоже, специализиру 
ются на прославлении личной доблести рыцаря, чье

сердце не подвластно чувству страха, современные ис 

торики подчеркивают по неизбежности коллективный

характер рыцарских атак, что как раз свидетельствует
менее Bcero об их личном бесстрашии13

. Впрочем, тyr
необходимо различать нюансы. Рыцарь, конечно, не

был сверхчеловеком, и в ero сердце стучался страх,

принуждавший и к беrству; и к уклонению от столкно 

вения. Кстати, литера1УРные источники дают тому дo 
вольно мноrочисленные примеры. Жуанвиль (copaT 
ник и историк французскоrо короля Людовика IX

Святоrо. Ф. Н), державший под своим контролем He 
большой мост через один из рукавов дельты Нила в

сражении при Мансуре, вспоминает, как по этому MOC 

тику бежали от сарацин мноrие знатные рыцари, не ro 

воря уже о лицах более высоких. Он добавляет, что Mor

бы привести и имена беrлецов, но делать этоrо не бу 
дет, так как они мертвы14. Он рассказывает также о бе 

дуинах, которые, повинуясь чувству фатализма, сража 
лись вообще без всякоrо защитноrо вооружения,
которое в их rлазах бьmо предметом презрения, о чем

свидетельствует их распространенная инвектива:  Дa
будь ты проклят как франк, который ради страха CMep 
ти прячется под броней!»15 Но он же приводит и ряд
проявлений rероизма среди французских рыцарей.
Некоторые из них, оказавшись в отчаянном положе 

нии, тем не менее отказывались, подобно Роланду;
звать на помощь из заопасения, что такой призыв спо 

148



собен запятнать их род16. Боязнь личноrо стыда и бо 

язнь обесчестить свое потомство, а таюке забота о pe 

пyrации служили достаточным противовесом eCTecт 

венному физическому CTpa над которым будущий
рыцарь учился одерживать победы еще в детском воз 

расте. Неотступное опасение прослыть трусом обычно
все же оказывалось сильнее обычноrо страха.

Что касается конфликта между индивидуализмом и

коллективной дисциплиной, то по этому вопросу леrко

обнаружить в воспоминаIIИЯХ Жуанвиля ряд поучи 
тельных примеров. На военном совете при Мансуре бы 

по решено, что тамплиеры составят аванrард, а непо 

средственно за ними последуют люди rрафа д'Артуа.
Однако сразу же после перехода через реку последние
оказались первыми, опередили рыцарей Храма и уже
rотовились вступить в схватку с мусульманами, коrда к

ним явились представители тамплиеров с посланием, в

котором указывалось, что рыцари rрафа, опередив xpa 
мовников, нанесли ущерб их чести и нарушили приказ

короля. Пока велись переrоворы между храмовниками
и д'Артуа, некий рыцарь по имени Фуко дю Мерль дep 
жал на поводу лошадь rрафа и, будучи, как видно, тyrим
на ухо, беспрестанно орал: «Вперед на них! Вперед на

них!», указывая на неприятеля. Наконец ему надоело

удерживать кобьту; и она понесла rрафа прямо на capa 
цин, а за ним вдоrонку бросились все ero рыцари. Xpa 
мовники таюке пришпорили коней. Вот так, толкаясь

между собой в стремлении овладеть rоловой аванrарда,
они, не забывая при этом и о преследовании мусульман,
ворвались в Мансуру, rде сразу же попали в засаду. За

свой необузданный нрав им дороrо пришлось запла 

Тить тоrда: поrиб rраф д'Артуа вместе с 300 ero рыцаря 
ми, нашли свою смерть и 150 тамплиеров

17
.

Итак, перед нами довольно обычный случай недис 

циплинированности и ее паryбных последствий. OT 
cyrствие или, rоворя более мяrко, дефицит дисципли 
ны проистекал, очевидно, из обостренноrо чувства
rордости и своеобразноrо понимания воинской чести.

А вот еще один казус Toro же рода и в изложении

Опять такиЖуанвиля. Король во время одноrо из пере 
Ходов войска «франков» по пустыне о дал;военачаль 
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никам приказ, cTporo запрещавший какие либоKOHTp 
атаки против сарацин, даже если последние будyr про 
воцировать, обстреливая христиан из луков. И вот

один из храмовников падает, пронзенный стрелой, у
Hor маршала ордена тамплиеров Рено де ВИlIIье. Map 

шал, обращаясь к своим, восклицает: «На них, на них

именем Божием! Так как я больше не MOry ВЫIIОСИТЬ

этоrо!» Опустив копье, он устремляется на неприятель 
ских всадников; храмовники, как ВОДIIТСЯ, СJlедуют за

вождем... На этот раз все обходится блаrОПОЛУЧ IоlН.
Во мноrих подобных СJlтуациях чувство чести и бо 

язнь прослыть трусами толкали рыIарейй и даже BoeHa 
чальников на атаки ПОИСТIIне самоубийственные. Так, в

1197 rоду Жерар де Ридфор приказал тамплиерам Ha 

пасть на MHoroKpaTHo преВОСХОДИВlпее их по числен 

ности войско мусульман, причем на местности, не cy 
лившей ничеrо хорошеrо атакующим. Только он и двое

дрyrих рыцарей вышли живыми l-IЗ безумной схватки.

Обостренное чувство рыцарской чести стало одной из

причин катастрофы французской аРМИJ1 при Креси.
Соrласно Фруассар)!, все рыцари, томимые жаждой по 

двиrа, стремились сражаться lIe иначе, как в первом ря 

ду. Чем и нарушали специально по этому случаю издан 
ный королевский ордонанс, который был разослан по

войску еще до соприкосновения с противником. Они

же проявили величайшее презрение к собственной пе 

хоте, затоптав во время атаки подвернувшихся под KO 

пыта rенуэзских арбалетчиков. Да и сам Фруассар дe 
монстрирует точно такое же отношение к пехотинцам,

фламандцам из Касселя, называя их «дерьмом»19. Для
рыцарей, в самом деле, единственный вид боя, KOTO 

рый чеrо тостоит, это конная атака со следующей за

ней «свалкой» (/а те/ее). Жуанвиль бьт Toro же мнения

и по поводу одноrо из столкновений крестоносцев с

мусульманами высказывался так: «то было прекрасное
дело» и пояснял: «так как никто не стрелял ни из лука,
ни из арбалета, а наши люди, смешавшись с турками,
моrли действовать своим любимым оружием меча 

ми и палицами в полное свое удовольствие»20.
Итак, дисциплина, сплачивающая рыцарей конруа в

единое целое (без TaKoro единения успешная атака бы 
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ла просто немыслима), все же должна была потеснить 

СЯ, чтобы оставить место и индивидуальному подвиry,
столь милому для рыцарскоrо сердца. В своем «Древе
сражений» Оноре Боне дает себе труд перечислить

различные причины, которые побуждали рыцаря быть

не только смелым, но и отважным. Это жажда почета

и любовь к славе, боязнь yrратить доверие сеньора,

уверенность в непробиваемости своих доспехов и вера
в cBoero боевоrо скакуна, страх прослыть трусом, ro 

товность идти в бой за своим капитаном, надежда на

добычу и пр. Как видим, большинство мотивов имело

личный характер, но вместе с тем перечень упоминает
и наказания, которым подверrались недисциплиниро 
ванные, нерадивые и выходившие за рамки допусти 
Moro рыцари. Так, иные покидали без дозволения ряды,
чтобы сразиться на копьях с витязями противника,

жаждущими единоборства. Дрyrие без приказа KOMaH 

дира вырывались в rолову своей колонны, чтобы обра 
тить неприятеля в беrство. Такие, по мнению автора,
должны наказываться смертью, если только общий yc 
пех, следовавший за их почином, не склонит капитана

к прощению
21

. Как на страницах литературных произ 

ведений, так и в исторической реальности рыцари по 
стоянно подверrались искушению вырваться вперед и

совершить у всех на rлазах свой личный подвиr. В ши 

рокомасштабных боевых действиях таких, как, к

примеру, Крестовые походы рыцари ежедневно

присуждали одному из своих сотоварищей «приз дo 
блести». Соrласно Жуанвилю, к именам призеров дo 
бавлялась краткая характеристика «добрый рыцарь»,

которую они вместе с именем носили до самой смерти.
По поводу кончины сира Брансьона он вспоминает,

что тот за свою боевую жизнь успел стать обладателем
36 призов подобноrо рода

22
. rрупповая дисциплина

была все же совместима с поисками индивидуальноrо

подвиrа, а массовое вооруженное столкновение, име 

нуемое обычно боем, не исключало, как правило, и eди 

1-l0борства, в которых нередко сводились старые лич 

ные счеты. Впрочем, атака, это коллективное действие
по определению, предполаrает, что каждый из ее участ 
ников «выбирает» мишень для CBoero копья в передо 
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вом ряду неприятельскоrо войска; да и ударами меча в

последующей свалке можно прокладывать себе пyrь к

заранее намеченной цели. Так что вряд ли стоит жест 

ко противопоставлять рыцарский поединок, paCЦBe 
ченный в литераrypных источниках, коллективному
действию, все же более обычному в исторической pe 
альности.

Впрочем, массовые столкновения по большей части

предварялись схватками более мелкими, близкими по

характеру к единоборствам, в них TOстремление к

личному подвиry моrло раскрыться в полную си За

взаимными оскорблениями, устрашающими криками
и дрyrими проявлениями вражды следовал вызов, бро 
саемый одним или несколькими рыцарями; вражеский

лаrерь принимал ero, если только имел какие тошан 

сы на успех. Исход этоrо боя, данноrо «во имя чести»,

обычно считался предвестником исхода общеrо cpa 
жения вот почему «малый бой» иноrда предотвра 

щал «большой». Малатерра приводит тому пример из

ХI века: при осаде Тийера (Ti//iers) rраф Роберт, сын Ри 
чарда 11, видел, как один французский рыцарь каждый

день подъезжал вызывать на бой нормандцев. Роберт,
оценив силу француза, запретил своим принимать ero

вызов. Это было передано Серло, сыну Танкреда, Boe 

вавшеrо тоrда в Бретани; тот, узнав о таком бесчестии,

бросил все, явился с двумя оруженосцами под стены

Тийера, принял вызов на единоборство и сразил в нем

француза
23

. Случаи TaKoro рода умножаются в продол 
жение XII и XIII веков и становятся довольно обычным

явлением в XIV веке в течение долrих и мноrочис 

ленных осад Столетней войны, прерываемых переми 
риями, в ходе которых рыцари противостоявших CTO 

рон, спасаясь от скуки, устраивали между собой бои на

копьях, были и участниками, и зрителями едино 

борств, а также боев с оrраниченным числом бойцов.
Будучи обусловленными рядом правил, эти «встречи»
носили тем не менее характер настоящих боевых дей 
ствий. Дпя них, как и для любых рыцарских сражений,
требовалось предварительное соrласие обеих сторон
относительно времени и места встречи, причемместо

обычно подразумевало и местность, наиболее удоб 
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ную для рыцарскоrо боя, то есть для конной атаки.

Впрочем, иной раз такие бои развлечениявелись и

спешенными рыцарями. Так, в знаменитом «бою трид 

цати» при Плоермере в 1351 roдy франко бретонский
и анrлийский лаrеря выдвинули каждый партию из 30

бойцов (в большинстве своем то были наемные pыцa 

ри); встреча эта завершилась смертью шести из первой
партии и девяти из второй. Фруассар упоминает о по 

добноrо рода индивидуальных или в малом числе

встречах чуть не на каждой странице
24

. Иоанн Краси 
вый, приведя упомянутый выше эпизод 1351 rода,

прекрасно передает умонастроение эпохи, добавляя,
что никто и не припомнит что либоподобное столь

великолепной встрече и что ее выжившие участники
везде, rде бы ни появлялись, чествовались как rерои

25
.

Впрочем, такое кровопролитие было скорее исключе 

нием, чем правилом. В самом деле, до xv века поедин 

ки между рыцарями довольно редко велись «не на

жизнь, а на смерть». Смертельному исходу препятство 
вали и высокое качество доспехов, и иrровая концеп 

ция рыцарской войны, и, наконец, этический кодекс,

требовавший щадить жизнь поверженноrо соперника.

Дуэль по вопросам чести, получившая распростра 
нение уже в конце Средних веков, но особенно в Новое

время, родилась из сочетания двух предшествовавших
явлений: во первых,из судебноrо поединка ((Суд Бо 
ЖИЙ», или ордалия), который был призван выявить пра 
Boro; BO BTOpЫX,из обычая частной войны, который во

Франции признавался на протяжении Bcero CpeДHeBe 
ковья, несмотря на временные запреты на TaKoro рода
войны, запреты, в большинстве своем относящиеся к

царствованию Людовика Святоrо. В дуэли обнаружива 
ются мноrие аспекты рыцарскоrо понимания войны.

Вооруженное столкновение представлялось рыцарям
естественным способом разрешить ссору, неважно,
шла ли речь о паре соперников или о воюющих CTpa 
нах. Вообще rоворя, война их первое занятие, их пра 
во на существование, а потому они и рассматривали ее

как нормальное состояние общества. В ходе войн по 

степенно вырабатывались некоторые общепризнан 
ные правила, становящиеся обязательными для всех
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участников. Правила эти закреплялись в cBoero рода He 

писаном этическом кодексе, наложившем rлубокий OT 
печаток на европейскую цивилизацию и на европей 
ский менталитет, и дожили до наших дней.

Материальныемотивырыцарской войныl

Рыцари, как rоворилось выше, в сражениях rибли

довольно редко. Так, Ордерик Виталь, повествуя о бит 

ве при Бремюле (1119), в которой сошлись французы и
анrличане, отмечает, что, несмотря на ожесточенность

сражения и большое число (900) участвовавших в нем

рыцарей, Bcero из них было убито 3 человека. Он объ 

ясняет это тремя причинами: рыцари были «покрыты
железом» с Hor и до rоловы; они не жаждали крови, но

щадили дрyr дрyrа из страха перед rосподом и как

братья по оружию; они стремились брать в плен, а не

убивать
26

. Ордерик, возможно, высryпает рупором MO 

натеской идеолоrии, которую сами рыцари, наверное,
не приняли бы полностью. Тем не менее она отчасти

совпадает и с рыцарской концепцией войны: война

это cBoero рода спорт; спорт, конечно, опасный, OДHa 
ко же такой, в котором приняты все меры предосто 

рожности, чтобы свести степень риска к минимуму;

меры эти надежность доспехов и преобладание в

борьбе иrровоrо элемента. Это такой вид спорта, в KO 

тором ero участники довольно хорошо знают своих

соперников и научились их уважать: рыцари между co 

бой встречаются то в качестве союзников, то как про 
тивники, но И во встречах BToporo рода сохраняется
нечто от первоrо; это «нечто» чувство солидарности,

чувство принадлежности к одному братству. Прекрас 
ная защищенность латами, методы боя, военная этика

совершенно особоrо сорта все это вполне отчетли 

во выделяет рыцарей из массы прочих воинов.

Новый способ ведения боя предполаrал соrласие о

встрече между воюющими сторонами. Рыцарская aTa 

ка нуждалась в соответствующей местности ровной
и достаточно просторной, что и делало необходимым
предварительную доrоворенность о встрече на поле

боя. Отсюда обыкновение, принимаемое за чисто
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рыцарскую черту поведения, оповещать противника о

месте и времеl IИcBoero наступления. Впрочем, оно

вовсе не было обязательным правилом. Иноrда такое

оповещение бывало Bcero ли ьбравадой, иноrда

блефом, имевшим целью запyrать противника и заста 

вить ero отказаться от предлаrаемоЙ: встречи; иноrда
Rcero лишь проявлением ТIl еславия,желания покрасо 
ваться. При осаде Домфрона (1050) Жефруа (Жоф 
фруа) Мартелл объявил посредством rерольдов, что

намерен на следующее утро атаковать rерцоrа rильома

(Вильrельма). Он даже дал знать, какими будуr ero конь,

ero Il\ИТ, ero доспехи и ero одежда
27

,
чтобы помочь rep 

l\Ory найти ero на поле боя. И, несомненно, чтобы по 

казать, что вовсе не страшится всех прочих направлен 
ных против Hero ударов. Однако, вместо Toro чтобы

выIолlfятьь анонсированное намерение, полководец
вместе со своей армией снялся ночью, без лишнеrо шу 
ма, с лаrеря и ушел ВОСВОЯСI1. Несколько лет спустя Ko 

нан, rерцоr бретонский, также дерзнул назначить зара 
нее день, коrда он перейдет нормандскую rраницу. В

условленный день rерцоr IИльом отправился, со своей

стороны, на обещанное ему рандеву, но Конан в ответ

немедленно заперся в одной из крепостей на своей

территории
28

.

От рыцарскоrо способа вести бой было мало проку
в условиях rерильи, в партизанской войне. Жиро из

Уэльса (Giraud q,e Galles) отмечал это обстоятельство

еще в сереДИI-lе XII века. Против пехоты, предпочитав 
шей сражаться на пересеченной местности (речь идет

именно о валлийской и ирландской), рыцарские атаки,

выражаясь мяrко, не достиrали цели. Обозначая HOp 

мандско анrлийскуюрыцарскую конницу, автор ис 

fIОЛЬЗОВал оборот Gallica militia, что можно перевести с

латинскоrо как «кавалерия по французскому образцу».
Во всех отношениях противники были прямо проти 
воположны: рыцари привыкли сражаться верхом, в тя 

желых доспехах, на открытой местности, и они CTpe 
мились брать в плен ради получения выкупа; «кельты»,

напротив, бились пеШИМlf, в леrком вооружении, на пе 

ресеченной местности и убивали поверженноrо Bpara,
не требуя у Hero выкупа. Первые сражались, как HaeM 
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ники, ради добычи ими руководила алчность; BTO 

рые за родину и за свою свободу29.
Поиски добычи не состаRТIЯЛИ, впрочем, отличитель 

ной черты pыцapcrвa: пехотинцы не в меньшей степени

бьти до нее охочи. Дрyrое дело, что рыцари быcrpее пе 
хоrnнцев оказывались там, rде бьто что поrрабить, и

успевали yrОCIИться всласть, пока те щелкали зубами. Ле 
rальное распределение добычи, собранной победонос 
ной армией, ставило первых в еще более выrодное поло 

жение, подчеркивая тем самым приня1)'IO иерархию. Так,
после разrрабления Константинополя (1204) ВИJUIеар 
дуэн приводит правила дележа наrрабленноrо: рыцарь

получал вдвое больше, чем конный сержант, а послед 

ний, вдвое больше, чем пеший сержант
3О

.

Что касается выкупа, то этот обычай восходит к ca 

мым древним временам. В своей первоначальной фор 
ме похищения людей в ходе частных войн он встречал

противодействие общественноrо мнения уже с начала

ХI века, но лишь в тех случаях, коrда дело шло о HeBOOpy 
женных и беззащитных; ПОJ:ryчение же выкупа за плен 

Horo воина считалось вполне допустимым. С выкупом и

rрабежом, этими двумя язвами частных войн, пытался в

Нормандии бороться Вильrельм Завоеватель, издавший

соответствующие законы
31

. Исключение делалось толь 

ко для тех войн, ведение которых признавалось закон 

ным. Сам rерцоr, по свидетельству IИбера из Ножана, не

любил отпускать на волю своих IШенных BparoB, пред 
почитая содержать ихдо смерти в своихтюрьмах

32
. В oc 

тальной же «rаллии», по словам IИльома из Пуатье, прак 
тика вымоrательства выкупа бьmа распространена
повсеместно. Она вызывала у Hero отвращение, и он

осуждал ее в следующих выражениях: «Соблазн наживы

привел некоторые народы rаллии к варварской, омерзи 
тельной и противной всякому христианскому правосу 
дию практике. Устраивают засады на пyrи боrатыIx и MO 

ryщественных людей, попавших в них бросают в

тюрьму; их подверrают оскорблениям и пыткам. CTpaдa 
ющих от болезней и почти на пороrе смерти, их выпус 

кают, обычно выкупленных за большую [цену]»33.
Окончание текста несколько темно: в нем слово «цe 

на»'Ь'tcyrСТВует;'ЧТО и побудило дж Стриклэнда истол 
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ковать «BыкyrтeHHЫx» как «кyrтeHHЫx В качестве рабов
каким тоrрандом»34. Но и слова «рабы» таюке нет в TeK 

сте, а потому возникает вопрос: если речь идет о рабо 
торrовле, то почему ее предметом становятся только

«боrатые и моryществеIIные» и какой смысл их пытать,

ведь пытка умеlIьшает цеlIНОСТЬ выставленноrо на про 

дажу раба? Напротив, если цель получение выкупа,
пытки и yrрозы служат средствами шантажа, побуждаю 
щими наследников, родных, вассалов, друзей пленника
как можно скорее собрать и выплатить требуемую дe 
нежную сумму. Текст, стало быть, нисколько не проти 
воречит практике вымоrательства выкупа, но, напро 
тив, подтверждает ее существование. В течение ХI и XII

веков она становится преимущественно рыцарской

практикой, как мы увидим чyrь ниже. Она OДHOBpeMeH 
но позволяла рыцарям извлекать из войны материаль 

ную выrоду и служила стимулом к проявлению велико 

душия. Об этом, собственно, и rоворил Ордерик Виталь.
Именно «экономический» мотив выкупа способство 

вал выработке рыцарской этики, которая требовала от

победителя щадить жизнь побежденноrо. Однако это

правило сделалось почти обязательныJ\t1 лишь в отноше 

ниях между рыцарями. Пехотинцы, чья жизнь в денеж 

ном выражении стоила мало, ИСКЛIОЧались из этоrо мол 

чаливоrо. соrлашения. Их избивали без зазрения
совести. А те, в свою очередь, предавали рыцаря смерти,
не требуя выкупа, коrда тот оказывался в их руках.

Очевидно, рыцарская этика предназначалась для

BнyrpeHHero пользования. Она касалась лишь членов

Toro клана или клуба избранных, в который преврати 
лось рыцарство в конечном счете.

lлава седьмая

P ыцapuна турнирах

Рыцарская профессия требовала хорошеrо физиче 
cKoro состояния и реryлярной боевой тренировки.

Охота, любимое развлечение рыцарей, предоставляла
ИМ встречу в ryстых и обширных лесах с дикими зверя 
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ми, тоrда еще очень мноrочисленными в странах За 

падной Европы. На зверей принято было выходить

прежде Bcero с луком, но таюке с копьем и мечом. Среди
дрyrих занятий, которые помоrали им держать себя в

«хорошей форме», первенство безусловно принадлежа 
ло специальной подrотовке к бою верхом, особенно

после Toro как фронтальная конная атака стала обще 

принятой во всех западноевропейских армиях.
Личная сноровка во владении копьем в первую оче 

редь приобреталась в УПРaжIlениях на чучеле. Задача
состояла в том, чтобы на полном скаку поразить остри 
ем копья щит в поперечной «руке» манекена, ycтaHOB 
ленноrо на столбе так, чтобы свободно вращаться, а

затем уклониться от удара по затьтку, который HaHO 

сился дрyrой «рукой» манекена, после укола в щит по 

вернувшеrося на своей оси. Друrие военные иrры

(hastilиdiит) rотовили рыцарей к должному поведе 
нию в реальной боевой обстановке. Впрочем, мы не

обнаруживаем их следов ранее XI века, то есть ранее
эпохи появления турниров (родовой термин, который
с XII века охватывает разнообразие видов военных уп 

ражнений, характерных только .цля рыцарства) 1.

Турнирам присущи три черты, которые Б совокуп 
ности И определяют их специфику: утuлитарныl11 ac 
пект или, иначе rоворя, подrотовка к Бойне; иzровой ac 

пект, делающий турнир занятием профессионалов,
стремящихся к победе ради славы и ради Быrоды, но не

для Toro, чтобы поразить насмерть соперника; и, HaKO 

нец, праздuичuый аспект, который придает этим co 

браниям характер фестивалей, притяrивающих к себе

мноrочисленную и экзальтированную публикуl. Эти

три элемента ВОПJlощают в себе ценности, свойствен 

ные именно рыцарству как таковому, а потому и спо 

собствуют формированию рыцарской идеолоrии.

Так называеваемые «исторические» источники опи 

сывают турниры мало и плохо, отчасти потом)'; что их

авторы, принадлежавшие в основном к церковным

KpyraM, лично турниры не жаJIОВали. Зато литература, в

особенности рыцарские романы, содержит множество

пространных и подробнейших описаний этоrо вида

рыцарскоrо «спорта», что служит косвенным указани 
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еМ на ero высокую популярность. В XIII веке такие про 
изведения, как «Турнир Антихриста» Уона де Мери
(Ниоп de Меп) или «Турнир в Шовенси» Жана Бретеля,
развертывают свое содержание на фоне одноrо турни 

ра. Можно показать на примере'турнира в CeH TpOHдe,
описанном Жаном Ренаром в романе «!Ильом из Доля»,
что литераторы вовсе не искажали турнирных реаль 
ностей, хотя, разумеется, на передний план ставили

личные подвиrи рыцарей. Литературные источники,

если к ним подойти достаточно осторожно, в том, что

касается этоrо сюжета, заслуживают доверия. Впрочем,
расстановка в повествовании акцентов, подчеркива 
ние некоторых частностей, даже некоторые искаже 

ния, к которым подобные предпочтения приводят, слу 
жат проявлениями рыцарскоrо менталитета, а потому

представляют для нас особый интерес.

Проuсхо денuетурuuров

Происхождение турниров довольно темно. Иноrда

историки полаrали, что самые древние их следы обна 

руживаются в описанной Нитаром (Nithard) потешно'й
битве, разыrранной по случаю заключения союза меж 

ду Карлом Лысым и Людовиком Немецким (842): в при 
сутствии двух королей два отряда, набранные из обеих

армий и равные по числу воинов, насryпают дрyr на

дрyrа, «как если бы они хотели перейти в рукопашную»,
а затем симулируют беrство в разные стороны. HaKO 

нец оба короля пускаются верхом преследовать беrле 

цов, yrрожая им копьями
3

. Здесь вполне очевидны и

«зрелищный» аспект, и соrласованность участников
действа, которое вряд ли было достиrнуто без предва 
рительных репетиций. Однако здесь имела место

именно театральная постановка, в которой не удовле 
творялось rлавное условие правдоподобия в представ 
лении подлинной битвы: ничто не указывает ни на то,
что участники спектакля, кроме королей, высryпали на

арену верхом на боевых конях; ни на то, что они BCТY 
пили В схватку между собой; ни на то, что имела место

такая иrра, по окончании которой к ыйиз ее участ 
Ников что товыиrрывал или что топроиrрьiвал. Эпи 
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зод свидетельствует о практике коллективных упраж 
нений и тренировки (кто же в этом усомнится?), но BO 
все не о проведении в ту отдаленную эпоху турниров.

Что действительно бесспорно, так это поединки и

заранее oroBopeHHbIe «встречи» на поле боя равных по

числу партий бойцов. TaKoro рода практика восходила
к «Суду Божьему», и rосудари иной раз прибеrали к ней,
чтобы, избеrая общей битвы, решить некоторые спор 
ные вопросы. Если поверить Сюжеру (Suger), Людо 
вик VI будто бы предложил rенриху 1 Анrлийскому раз 
решить разноrласия между ними (1109) посредством
коллективной дуэли самых знаменитых рыцарей обо 
их королевств

4
. Однако и в этом сомнительном случае

речь идет вовсе не о турнире, не о показательной бит 

ве на копьях. Есть у ж. Малатерры рассказ о том, как во

время затянувшейся осады одноrо сицилийскоrо ropo 
да Робером rискаром (1062) rород принадлежал ero

брату Рожеру осаждающие и осажденные выделили

по равному числу бойцов, чтобы выявить, какая CTOpO 
на более преуспела в рыцарском искусстве. В ходе co 

ревнований на встречной конной атаке молодой шу 

рин Рожера при попытке выбить из седла противника
был выбит из cBoero сам и тyr же скончался. Рыцари
ero свиты, забыв в ярости все церемонии и все предва 

рительные условия, набросились с обнаженными Me 

чами на соперников и мноrих из них убили
S

так бит 

ва показательная обернулась самым настоящим боем,
причем боем без правил. На мой взrляд, все же не сле 

дует, несмотря на некоторые черты сходства, смеши 
вать эти показательные бои с турнирами в полном

смысле этоrо термина.

Между тем в эпоху описанноrо Малатеррой эпизода

подлинные турниры, скорее Bcero, уже проводились. В

«Хронике Тура» (которая датируется, правда, началом

XIII века) в самом деле сообщается, что в 1063 roдy в Ан

жере умер «Жефруа де Прейи (Geoffroy de Preui/ly), KOТO 
рый изобрел турниры»6. Мноrие историки, особенно

J R. V: Barker иМ Barber, отверrают значимость этоrо

сравнительно позднеrо известия: оно не имело иной

цели, как приписать турнирам, ставшим к XIII веку Becь 
ма ПОllУЛЯРНЫМИ, древнее, а тем самым и престижное,
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происхождение. К тому же, добавляют они, «Хроника
rрафов АнЖУЙских», на один век более ранняя, отмеча 

ет смерть Жефруа де Прейи (в 1066 roдy на этот раз), но

при этом не делает ни малейше.rо намека на ero «изоб 

ретение»7. На это можно возразить, что, прежде чем Ha 

зывать изобретателя, следовало бы подождать, пока

1'Iзобретение не станет ПОИСТИJlе популярным. Более

Toro, если уж отыскивать престижные истоки турниров,
то искать нужно бьто бы в еще более отдаленном про 
шлом например, в каролинrскую эпо к которой,
кстати, и восходят все rерои рыцарскоrо эпоса (chaп 
--'oпs degeste), а не относить их изобретение ко времени,

сравнительно недавнему и к aBTOp сравнительно

CKpOMHO И наконец, «Хроника rрафов Анжуйских»

упоминает смерть Жефруа в ряду с дрyrими участника 
ми мятежа, что просто не оставляет места ,ЦЛЯ сообще 

ния о ero изобретении, причем об изобретении HeдaB 

нем по времени и с еще не устоявшимся названием. У

нас, следовательно, отcyrствуют серьезные причины

oTBeprнyrb свидетельство «Хроники Тура».
Бьm ли Жефруа инициатором турнирных боев и

метода принятоrо в них боя на копьях или не бьm

это не столь уж и важно. Важнее дрyrое: метод конной

атаки с опущенными (положенными) копьями и тyp 

нир сверстники; оба они восходят к одной и той же

эпохе, а именно к той, в которую жил Жефруа. Трудно
lIe усмотреть корреляции между этими параллельны 
ми и одновременными феноменами.

«Французское» происхождение турниров не может

быть поставлено под сомнение. В середине XIII века

анrлийский хронист Матвей Парижский называет их

«французским новшеством» и раскрывает их содержа 
нне посредством латинскоrо термина «hastiludium»

«военные иrры». Эти cTporo кодифицированные иrры,

допускавшие использование лишь леrкоrо копья, тем

не менее стоили жизни Жефруа де Мандевилю в 1216

rоду. Слово турнир далеко не сразу вошло в оборот для
обозначения этих рыцарских встреч. Впервые ero про 
износит в 1157 roдy епископ Оттон Фрейсиrский по

поводу «военных упражнений, которые ныне в просто 
речии называются турниром»9; стоит добавить: «BoeH 
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ные упражения», о которых упоминает епископ, имели

место в 1127 rоду. К этой дате турниры получили уже
очень широкое распространение, хотя это имя еще oc 

тавалось малоупотребительным, что и отражено в pe 
шениях церковных соборов, которые в период 1130 
11 79 rодов неоднократно осуждали турниры, называя

их, однако, иными именами. Если поверить Ламберу из

Ардра, rраф Рауль rизнейский курировал турниры во

Франции в 1036 rоду; в одном из них он и нашел свою

смерть: пронзенный копьем, он бьт потом добитлучни 
ками, которые оrраБIOIИ умиравшеrо]О. Не исключено,
что со второй половины ХI века такие встречи прини 
мают разнообразные формы от наиболее распрост 

раненной «свалки» до поединка, которому предшество 
вал cтporo сформулированный и обстоятельный вызов,
и мода на который припта вместе с xv веком.

Рассказывая о прибытии крестоносцев в KOHCTaH 

тинополь (1098) Анна Комнина подчеркивает их He 

отесанность и корыстолюбие. Один из вождей этих

варваров даже уселся на императорском троне, а на BO 

прос баЗIOIевса, кто он такой, представIOI себя блаrо 

родным и непобедимым франком, причем поведал

следующую историю: «... недалеко от места Moero рож 

дения есть перекресток, а рядом с ним храм, очень

древний. Всякий, кто имеет желание биться на поедин 

ке, заходит и располаrается в этом храме и в ожидании

партнера испрашивает у Боrа помощь. На этом пере 

крестке я пробыл очень долrо, томился в безделии, Ha 
деясь на встречу с тем, кто отважится принять мой BЫ 

зов, но так никоrо и не дождался»}].
Уже здесь леrко различить черты, характерные для

«подвиrов» (jaite d'arтes) XIV и xv веков; рассказ же

этоrо рыцаря предвосхищает мноrие эпизоды из pы 

царских романов XII xv веков например, нечто

очень похожее можно обнаружить в «Рыцаре Льва»

Кретьена де Труа (ок. 1130 ОК. 1190).
Итак, исторические корнитурниров переrтетены, но

уводят они исследователя в разные стороны и к бое 

вой подrотовке, и к «Суду Божьему», и к военным иrрам,
и к вызову на поединок, и к практике заранее условлен 
ной «встречи» бойцов из противостоящих лаrерей.
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Тyp1tUpbt lla подоеме,XlI XlIIвека

Турнир появляется на страницах литературных

flроизведений XII века сначала рыцарских романов,

а затем и рыцарской эпической поэзии (cbaпsoпs de

geste) rлавным образом в форме всеобщей «свалки»

Cla lnelee). Именно так он описывается в «Романе о Фи 

вах,) у Кретьена де Труа, у Марии Французской. Исто 

рии известны мноrие турниры TaKoro рода, особенно

те, которые устраивались в последней трети XII века в

приrраничных областях. В них часто участвовали MO 

лодые рыцари, своБОДlIые от вассальной службы, как,

например, IИльом ле Марешаль, но также и rосудари,
искавшие подвиrов или вербовавших под свои знаме 

IIa рыцарей. К последней катеrории относились rраф
Фландрии ФIOIипп и даже анrлийские короли: «Моло 

дой король» rенрих был одним из турнирных «чемпио 

нов», там же добивались первенства позднее Эдуард 11 и

Эдуард 111. Французские же короли, напротив, в XII

XIII веках никоrда в состязаниях не участвовали.
С начала XII века увлечение турнирами было orpoM 

но, особенно в северной Франции: в период с 11 70 по

1180 rод, по словам rильома ле Марешаля, ежеrодно

проходIOIО в среднем до полyrора десятков РИСТaJIИЩ. В

1179 roдy большой турнир в Ланьи по поводу KopOHa 

ции ФIOIиппа Aвrycтa собрал, помимо прочих, 14 rерцо 
rOB и rрафов. Отсюда турнирная мода последовательно

распространяется во всех направлениях, деМОНСТРI1РУЯ
собой триумф рыцарства и ero идеолоrии: имеНIIО в

турнирах рыцарство находит свое наиболее зрелищное
воrтощение. Со второй половины XII BeI<a турниры BXO 

дЯТ В моду В анrло нормандскойАнrлии, в rермании,
северной Италии. Южная Франция (Ланrедок), напро 
тив, чуждалась этой моды до XIII века, то есть до той по 

ры, коrда бьта завоевана северофранцузскими барона 
ми

l2
. В Австрию мода эта проникла несколько раньше:

так, рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн проехал: через

lироль, Австрию и Боrемию (1225 1227),чyrь ли не в

каждом rороде на своем пуrи принимая участие в пока 

зательных боях на копьях. Испания, как кажется, турIIИ 
ры иrнорировала до начала XIV века, но примерно с
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1330 rода они и там ПРОВОДIOIись с размахом, приобре 
тая при этом местные причудливые формы.

Каковы причины столь широкоrо распространения

турниров и увлечения ими? В объяснение выдвиrается

ряд причин. После запрета частных войн усилившейся
центраЛЫIОЙ властью турниры в мирное время служи 
ли единственным законным выходом для eCTecTBeII 

ной мужской аrрессивности. Их польза в плане боеВОI1

подrотовки была вполне очеВl'щна по крайней мере
для XII XIII веков. Лишь позднее, в XIV xv веках, она

становится сомнитеЛЬfIОЙ... 110 это уже тема для особо 

ro разrовора.
В XII веке турнир и война были связаны между co 

бой теснейшим образом. Правда, в 1138 roдy Жефруа
де Монмус (Geoffroy de Moпtпouth) различал поединок,
имевший чисто военный характер, и орrанизуемые

при дворе иrры, военный характер которых был силь 

но смяrчен и участники которых должны бьти прежде
Bcero проявить свою ловкость В имитации боевых

столкновений
13

. Историк таюке обязан не смешивать

оrраниченную военную операцию, включавшую в себя

и элементы тренировки, с «встречами» cTporo обуслов 
ленными, имевшими преимущественно зрелищно иr 

ровой характер. Большие турниры со «свалкой» В XII

веке представляли собой компромисс между этими

двумя тенденциями. Они включали в себя и военные

упражнения, и вполне реальное боевое столкновение,
и иrру, в которой можно было выиrрать и проиrрать. К

томуже это были одновременно как светские, так и Ha 

родные празднества. СочетаI-Iие упомянyrых черт pac 
крывает rлавные причины популярности турниров.

Их УТIOIитарно военныйаспект не вызывает COMHe 

ний. По меньшей мере до середины XIII века турнир
мало отличался от подлинной войны. Эта орrанизо 
ванная «встреча» объединяла все компоненты действи 
тельной битвы: к назначенной дате в указанном месте,
в окрестностях rорода, rде проживали устроители тyp 

нира и б6льшая часть ero участников и зрителей, соби 
рались дрyrие участники те, кто добровольно поже 
лал ответить на вызов и принять бой. ТаЮ-IМ образом,
специально по этому случаю разбивали два лаrеря
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хозяев и rостей. Перед началом 1УРнира ero участники

размышляли о том, к какому лаrерю им примкнуть, так

как лаrерь хозяев был открыт и для rостей. Выбор зави 
сел по большей части от симпатий и антипатий разно 
ro порядка этнических (<национальных»), реrио 
н:альных, политических и иных, причем он был связан

с определенным риском. Так, Жильбер Монсский

(Gislebert de ltloпs) повествует о том, что в последний
момент Бодуэн из Эно (Haiпaut, провинция во Фланд 

рии. Ф. Н) выбрал фраlIЦУЗСКИЙ, а не фламандский
лаrерь, против всех ожиданий rрафа Фландрии. Жиль 

бер объясняет такое решение двумя мотивами: во пер 
вых, французы по численности уступали фламандцам,
и их следовало поддержать; BO BTOpЫX,Бодуэн... не пе 

реносил фламандцев. Филипп был настолько потрясен
11 оскорблен этим «предательством», что «велел всем

конным и спешенным рыцарям сражаться без всякой

сдержанности как на войне». Видя, что Бодуэн по 

качнулся в седле, один из ero соратников Жефруа Тю 
лан (Tuelasп) прорвался к Филиппу и нанес емуудар KO 
пьем прямо в rрудь с небывалой силой, который едва

не стал для Toro смертельным. Жильбер добавляет, что
Филипп тоrда попал в плен, но в последний момент

ему все же удалось вырваться. Французы были призна 
ны победителями14

.

Этот пример и еще описания мноrочисленных 1YP 

ниров, В которых принимал участие IИльом ле Mape 
шаль, почитаемый как «лучший рыцарь в мире», Ha 

rлядно показывают, насколько 1УРниры той эпохи

одновременно походили на войну и разнIOIИСЬ с ней.

На 1УРнирах бились точно так же, как и на войне, при 
чем тем же оружием, весьма разнообразным. Рыцари
сражались вместе со своими оруженосцами, пешими

вооруженными слутами, лучниками; число воинов низ 
шеr() paHra, приводимых рыцарями с собой, первое
время ничем не ОI раничивалось.ОчеI-IЬ широкое поле

для схваток простиралось вокрут «rорода», который
был предметом защиты одноrо лаrеря (<тех, кто Bнyr 
ри») И осады со стороны противоположноrо (<тех, кто

снаружи»). Эта зона ВКЛl()чала в себя открытые прост 
ранства, на которых разыrрывались конные встречные
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бои; рощицы, леса или виноrрадники, rде удобно бьmо

устраивать засады; воюющие лаrеря не были в числен 

ном отношении равны; кавалерийские атаки носили

коллективный характер, и ничто не меШaJIО мноrочис 

леНIIОЙ rруппе всадников напасть на одиночноrо pы 

царя, потерявшеrо оружие или даже paHeHoro. TaKoro

рода l-Iападения даже предусматривались правилами

турнира: отделить рыцаря от ero товарищей, чтобы по 
том взять ero в плен, такова была едва ли не rлавная

цель у всех сражавшихся. Пленный рыцарь (.выводился
из иrры» и обязан был заплатить выкуп. Боевые кони и

доспехи побежденных принадлежали выиrравшей
стороне. Турнир, как и война, наrраждал победителей
трофеями, призами и выкупами.

Однако он все же отличался от нее по своему духу.
Так как турнир, если обратиться к нынешнемулексико 

ну, был... спортом. Безусловно воинственным, неисто 

вым, опасным, даже rибельным, но спортом. Причем

спортом коллективным, rде команда на команду. Он

допускал «передышки», коrда раненые и 11знуренные

борьбой рыцари имели возможность временно yк 

рыться от нападений в убежищах, специально постро 
енных с этой целью.

Турнир от войны отличался тем, что возник на ис 

ключительно добровольной основе и все ero участни 
ки добровольцы; борьба между ними борьба без

взаимной ненависти (личное сведение счетов имело

иноrда место, но такой оборот событий бьт именно

исключением, подтверждающим правило), без HaMepe 
ний отомстить и вообще без злых помыслов. Задача
каждоrо из участников не убить, не уничтожить cBoero

соперника, но выбить ero из седла, победить, взять в

плен. Смерть, если она случалась, не более чем именно

случай, несчастный случай, оплакиваемый обоими ла 

rерями. Эта солидарность братства по оружию, почти

семейная солидарность, простиралась на всех иrроков
или, ИIIаче rоворя, на все общество, СОСТОЯВlIIее из

«турнирных рыцарей», которые взяли за обыкновение,
дабы развеять скуку мирноrо времени, биться дрyr с

дрyrом на копьях. Но ведь завтра, как только будет объ 
явлена война, они же MOryr обратиться и в настоящих
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противников! Как же не прийти к тому выводу, что тyp 

нир вид спорта, скалькированный с войны, оказывал

обратное воздействие на дух и на нравы войны? Далее
мы рассмотрим вопрос о том"В какой мере рыцарская
этика обязана своим существованием турнир 

Влияние турнира на войну сказывалось и в области

тактики. [де же, как не здесь, отrачивать новые такти 

ческие приемы? Более чем правдоподобно то пред 
положение, что именно в этих турнирных «свалках»

родился И доказал свою эффективность метод масси 

рованной конной атаки с «положенными» или «опу 
щенными» копьями: лучшеrо поля для эксперименти 

рования TaKoro рода ниrде больше не отыскать.

Следовательно, ни в коем случае не следует умалять

практическую сторону турниров в первые века их cy 
ществования. И эта сторона отчасти объясняет их pac 

пространенность. По словам Роджера Хауденскоrо
(Roger de Hawdeп), Ричард Львиное Сердце, отменяя в

1194 roдy запрет на турниры, действовавший в Анrлии

ранее, имел в виду то, что этим запретом анrлийские

рыцари ставились в неблаrоприятное положение cpaB 
нительно с французскими

1 ;.

Впрочем, тактический аспект турниров, как он ни

важен, Bcero лишь один из факторов, сделавших турни 
ры столь популярными, превратив их в подлинный

«социальный феномен». И дрyrие мотивы побуждали
рыцарей к участию в них.

Экономическое измерение один из них. ж. Дюби
лучше, чем кто либо,осветил этот неоспоримый ac 

пект
16

. Не нужно быть марксистом, не требуется следо 
вать в кильватере «историческоrо материализма», что 

бы распознать экономические интересы в восходящих
к самому рыцарству письменных источниках MaTe 

риальные стимулы хорошо видны в этих очень про 

зрачных писаниях, несмотря на афишируемое ими

презрение ко всему; что имеет отношение к материаль 
Ным блаrам.

Рыцари, не забудем этоrо, жили войной. [ранды, pa 
зумеется, и в мирные времена блаrоденствовали,
Извлекая доход из своих доменов, собирая налоrи с

подвластноrо населения и пошлины с проезжающих
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купцов. Ну а дрyrие? Те, кто жил исключительно своим

копьем и своим мечом? Для них мир означал нищету.
Осмелимся ли по их адресу употребить слово «безра 
ботица»? Коrда рыцарь трубадурБертран де Борн BOC 
певает в своих песнях радости войны, он славит не

одно только опьянение боем; он воздает ей, войне, бла 

rодарность за возможность заработать на жизнь своим
мечом, поrрабить боrатых купцов, урвать добычу с ри 
ском для собственной жизни. Вот почему он BДOXHO 

венно призывает сеньоров не мириться между собой, а,

напротив, раздувать пламя междоусобных ссор пла 

мя, ласково соrревающее мелкое рыцарство, охочее до

щедрот своих rоспод17. Он обожает Ричарда Львиное

Сердце за то, что тот, любя турниры, все же предпочи
тал им войну. Он в rенрихе Молодом (ум. в 1183) видит
лучшеrо из королей, так как никто иной не был более

увлечен войной, чем rенрих, никто иной не любил и не

уважал рыцарства в той же мере, как rенрих, и, наконец,

никто иной не давал рыцарству больше воли. Турнир
для Бертрана, как и для мноrих дрyrих, Bcero лишь за 

мена войны. Он, турнир, приносит меньше славы,

меньше добычи, но за неимением лучшеrо может все

же служить источником и Toro и дрyrоrо.
Обоrащаться на турнире, как в иrорном доме? Bыpa 

жение, пожалуй, чрезмерно, но истину некоторым об 

разом оно Bce TaKI1передает. В это новое общество
XI XII веков совсем еще недавно вторrлись деньrи, He 

давно в нем ослабли узы старых общностей, индивид,

высвобождаясь из своей семьи в широком смысле ЭТО 

ro слова (jaтilia), рискует идти на авантюру правда,
все же не в той степени, как странствующие рыцари из

романов. После cBoero посвящения новооперившиеся

рыцари часто должны были покидать rнездо шателле 

ний, rде «кормились» за счет владельца замка, обычно

cBoero родственника, и отправляться на поиски HOBoro

патрона. Чтобы ero обрести, важно бьто привлечь к

своей особе внимание тех rосударей и rрандов, KOTO 

рые подбирали наиболее видных и ловких рыцарей
под свои знамена или даже в свои свиты. Так что дe 

монстрацией своих бойцовских данных можно было

добиться MHororo от приrлашения на военную служ 
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бу в эскадроне до, если очень повезет, руки боrатой Ha 

следницы.

Ламбер из Ардра (Laтbert d'Ardres), излаrая проис 
хождение аристократических .семейств на своей Ma 

лой родине, не упускает возможности подчеркнуть,
что Арнульд Старший женился (1084) на rертруде по 
TOM что несколько раз подряд успешно выступал на

1УРнирах: молва о ero подвиrах достиrла слуха Бодуэна
Толстоrо, сеньора Алозтца (Alostz), и тот, недолrо думая,

выдал за Hero свою сестру. Дрyrой Арнульд, сеньор IИс 
неса (Guisпes), сразу же после cBoero посвящения

(adoubeтeпt) принялся, подобно мноrим дрyrим ба1(а 

лаврам, неженатым рыцарям, усердно посещать все

подряд 1УРниры и бои на копьях; вскоре он добился Ta 
кой rромкой славы, что перед ero натиском не устояло

сердце самой rрафини БУJIОНСКОЙ, Иды
18

. rильом ле Ma 

решаль уже в конце своей блистательной рыцарской
карьеры и на вершине всех почестей, которых Mor yдo 
СТОl1ТЬСЯ рыцарь, испросил у короля Ричарда, будучи
сам в пятидесятилетнем возрасте, руку семнадцаТlmет 
ней Изабеллы Кларской, одной из самых боrатых He 

вест королевства. Успех исключительный, о котором
несомненно rрезил не один из ero соперников.

Куда более скромными, но зато и более ДОСТИЖИ 
мыми выrлядят непосредственные материальные выиr 

рыши от одержанных на турнирах побед. Tyr следует
заметить следующее. Земельная аристократия на протя 
жении ХI XII веков, с одной стороны, боrатеет. Боrате 
ет и вследствие проrресса, достиrнутоrо в сельском

хозяйстве, и за счет откупных rтатежей, которые упла 
чивает ей освобождающееся от крепостной зависимос 

ти крестьянство. С дрyrой стороны, она вовлечена в He 

слыханные траты, связанные с новым образом жизни,
боrатой экипировкой, роскошными дарами, праздника 
ми и турнирами. Что касается рыцарей неустроенных,
младших в семье или неимущих, то они, ожидая щедрот
от rрандов, постоянно заняты поиском денеr. Чтобы их

получить, они за неимением в мирное время лучшеrо

выбора участвуют в турнирах. «История IИльома ле Ma 

решаля» приводит множество примеров последнеrо po 
да. На один из своих первых турниров (1167) IИльом
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приходит... пешком: нет у Hero ни коня, ни доспехов дo 

стойных. Одержав на нем несколько побед, он домой

возвращается уже верхом, имея для смены четырех бое 

вых коней, не считая парадных и дорожных лошадей, на

которых восседают ero оруженосцы. Он уже облечен в

дрyrие одежды и дрyrие доспехи, так что встречные CMO 

трят на Hero совсем иначе. В 6 (Еи) в 1177 rоду он берет
в ШIен 1О рыцарей и захватывает 12 лошадей. За 1 О меся 

цев вместе с Роже де rожи (Rogerde Саиш), сотоварищем
по оружию, с которым он делит поровнуи затраты и BЫ 

ручку; IИльом берет в плен 103 рыцаря, уже не считая ни

лошадей со сбруями, ни доспехов с оружием. На своем

смертном одре он вспоминает, что за протекшую так

быстро жизнь ему удалось rтенить 500 рыцарей, от KO 

торых У Hero, помимо выкупа, остался целый арсенал
разнообразноrо вооружения и целая конюшня OTMeH 

ных боевых лошадей. Коrда клирики настаивают на том,
чтобы он все взятое им добрым мечом завещал церкви,
rильом выходит из себя от неrодования...

19

Стремление к добыче, трофеям и выкупу не может

быть отделено и тем более противопоставлено CTpeM 
лению к славе. Одно идет в HOry с дрyrим, так как pы 

царь сражается ради денеr, но не ради накопительства,

которое очень пошло бы к лицу буржуа, но последнеrо

рыцарь столь же презирает, сколь и нуждается в нем.

Добыча ему чаще Bcero нужна просто как средство к cy 

ществованию. По окончании турнира и после дележа

трофеев между победителями (дележа, сопровождаемо 
ro пререканиями и выторrовыванием Toro или дрyrоrо

предмета, что указывает, конечно, на повышенный Ma 

териальный интерес у рыцарей к происходящему), pы 
цари обменивают, перепродают, распродают излишки

из доставшейся 11М доли самим же потерпевшим пора 
жение, проявляя подчас по отношению к ним широкую

щедрость. Освобождение из rтeHa без выкупа не столь

уж редкое явление, равно как и возвращение побежден 
ным их коней и вооружения. Жесты TaKoro рода Heco 

мненно поднимают престиж рыцаря. К тому же в Cpeд 
ние века всякий дар вызывал ответный, а блаrодеяние
никоrда не забывалось. Так что материальные и психо 

лоrические мотивы здесь нераздельны.
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Дрyrая мотивация: поиск славы, похвала мужчин,

восхищение (и любовь) женщин. Рыцари как в реаль 
ной жизни, так и в романах ищут приключений, то есть

возможностей рискнуть, чтобы выиrрать в бою. Поис 

ки эти, как мы уже видели, отнюдь не бескорыстны:
своей отваrой рыцарь может привлечь взоры l;осударя,

прекраСIIОЙ дамы... Личное мужество, воинская дo 

блесть в Средние века считались выдающимися добро 
детелями, которые заслуживали почета и восхищения.

..Куртуазная литература со времен IИльома IX Аквитан 

cKoro поднимает на щит доблеСl'ноrо рыцаря, доказы 
вая, что именно он, а не ученый клерк, достоин за,НЯТЬ
почетное место в дамских сердцах

2О
. Эта жажда славы

ведет к rордости, к зависти, даже... к сладострастию, KO 

торые Церковью катеrорично осуждаются и разобла 
чаются, что не помешало трубадуру Конону Бетюнско 
му в своем призыве к Крестовому походу обратиться к

этим осуждаемым Церковью, но бесспорным в rлазах

рыцаря ценностям
21

.

Турниры давали исключительный случай блеснуть,
привлечь к себе взоры. Они собирали оrромную Mac 
су публики, включая и женщин. Конечно, не на три 
бунах по крайней мере, в ту эпоху. Турниры раз 
вертывались тоrда на открытой неоrороженной
территории, и дамы моrли следить за их развертыва 
нием лишь с высоты башен. Известно, что начиная с

1180 rода они стали вручать призы победителям, объ 

явленным после турнира; на rородских улицах они pa 
зыскивали или сопровождали особо отличившихся

рыцарей, выражая восхищение их подвиrами. Литера 
тура, отражающая, наверное, на этот раз действи 

тельность, изображает их в полусумраке рассвета OTдa 
ющих «вознаrраждение» rероям в своих постелях.

Турниры превращаются в празднества, в настоящие

«ярмарки» невест и женихов, в поле rалантных при 
IOIючений и куда менее серьезноrо свойства, дО KOTO 

рых мужчины И женщины той эпохи, что бы теперь ни

rОБОрИЛИ о строrости ее нравов, были куда как охочи.

Церковь осуждала турниры, в частности, и в этой связи.

Жакде Витри в одной из своих обращенных к рыцарям
проповедей обнаруживает семь важных rpeXOB улюби 

171



телей турниров: rордость, порожденную похвалами

мужчин и тщеславием; зависть, так как каждый завиду 
ет ТОМУ; кто признан наиболее доблестным; ненависть

и rHeB, неразлучные спyrники наносимых ударов, KO 

торые MOryr причинить рану и даже смерть. К этим

четырем rpexaM причисляются еще три, которые по 

рождены первыми: алчность, стремление к rрабежу; так
как победитель берет у побежденноrо доспехи и коня и
не возвращает их ему; хвастливость на пиршествах, co 

провождающих эти празднества; и наконец, сладо 

страстие, безнравственность, афишируемые рыцаря 
ми, которые делают своим ЗIlаменем шарф дамы на

конце копья
22

. Литература MHoro rоворит о том, что pы 
царская oTBara на турнирах имеет своим источником

стремление снискать любовь вожделенной дамы. Ma 

рия Французская в одном из своих «лэ» (жанр, более

близкий к новелле, нежели кpOMa Ф. I-i.) рассказы 
вает историю четырех храбрых и куртуазных (воспи 
танных при дворе rосударя. Ф.I-i) рыцарей, которые
воспьтали страстью к одной и той же прекрасной дa 
ме; она же любила всех четырех, оставаясь в тупике He 

разрешимоrо затруднения касательно окончательноrо

выбора. На равнине перед Нантом бьт устроен турнир,
I-Ia котором они смоrли помериться силой и ловкостью

перед rлазами красавицы, следившей за показатель 

ным боем с крепостной rородской стены. Все четверо,
каждый из которых командовал своим эскадроном,
бьти признаны ЛУЧJlIИМИ на турнире и приняли из ее

рук призы. rлавный для нее вопрос не получил, следо 

вательно, решения. Тоrда они, желая блеснуть еще

больше, в следующем туре соревнований вырываются

вперед из железноrо ряда cBoero «конруа», подверrая
себя по доброй своей воле боковым атакам противни 
ка. Все четверо поверrнуты в прах в этой неравной
схватке: трое убиты на месте, четвертый опасно ранен.
Рассказчица подчеркивает: никто не желал их rl1бели,
все их оплакивали, включая и тех, !(то нанес смертель 
ные удары. Четвертый, получив ранение «чyrь повыше

Hor», так и не cMor получить любовное «вознаrражде 
ние» от подрyrи, оставшейся ему верной на протяже 
нии Bcero остатка ero жизни

23
.
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Та же тема находит еще более обстоятельное изло 

жение во мноrихдрyrих литературных произведеllИЯХ.
Вот часто повторяющийся в них сюжет: rерцоrи и KO 

роли предлаrают руку своей дочери, или иной знатной

дамы, или дамуазели (блаrородной девицы. Ф.I-i.) по 
бедителю на турнире, так как надеются обрести в нем

моryчеrо поборника своих интересов. Рыцарь достиrа 

ет, таким образом, высшеrо признания ero доблести. В
этом странствующем сюжете правомерно усмотреть

непроизвольную пропаrанду идеолоrии рыцарства

(или, точнее, мелкоrо рыцарства), выражение ero

стремлений и ero мечтаний, даже разочарований.
Младшие, а стало быть, и обездоленные при разделе OT 

цовскоrо наследства сыновья рыцарей, даже становясь

рыцарями в свой черед, все реже и реже получают воз 

наrраждение за свои подвиrи на войне и на турнирах в

виде женитьбы на аристократке. Поrрязшая в долrах

аристократия пытается вьтезти из трясины, выдавая
своих дочерей за разбоrатевших буржуа (на значимос 
ти этоrо историческоrо факта особенно настаивают

э. Кёлер и ж. Дюби). Как бы то ни бьто, литература
передает аристократический менталитет эпохи, на

шкале ценностей KOToporo рыцарские добродетели за 
нимают самые высокие места: она и только она, pы 

царская доблесть, должна б'Ь/Jlа б'ы раскрыть перед ее

обладателями и парадный вход в княжеские и королев 
ские палаты, и потайной ведущий в спальню пре 

красной дамы.

Среди разнообразных и переплетенных между co 

бою мотивов, предопределяющих желание рыцаря
принять участие в турнире не последнее место занима 
ет иrровой. Здесь, на турнирах, он звучит даже rромче,
чем на войне: неудержимое стремление к противобор 
CTB первенству, победе; жажда боя, жажда доказать ca 

мому себе, на что ты способен, и показать свои боевые

способности всем; опьянение от звука труб и от rpoxo 
та при столкновении эскадронов, rоловокружение от

ярких цветов знамен и значков, раскраски щитов, дo 

спехов, одежды, даже конских попон. Рыцари, не будем
забывать, прежде Bcero воители, и праздник для них

немыслим без звона оружия. Риск поrибнуть уучастни
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ков турнира, хотя и не сводится к нулю, все же зна 

чительно ниже, чем у участников войны. Впрочем, ис 

тории известен и ряд смертельных исходов при тyp 

нирных соревнованиях. О некоторых из них уже

rоворилось выше. Не составляет труда продолжить
этот список. Жефруа (Джефри) Плантаrенет, сын reH 

риха 11, умирает (1186) от pal-IbI, полученной tIa турни 

ре. В rермании в 1239 I'O ка}< отмечено в хрони}<е,

участники турнира «вдрyr обезумели», и с такой ярос 
тью одна партия БРОСИJIась на дрyryю, что на поле co 

ревнований осталось до 80 убитых
24

. В 1175 rоду rраф
Конрад бьm убит копьем «во время военных упражне 
ний, в простречии называемых турниром»25. Ero семья

испрашивает разрешение на христианское поrребе 
ние останков покойноrо, подкрепляя свою просьбу
тем, что rраф перед своей кончиной раскаялся, принял

причастие и даже }<рест «<принять крест» знаЧI1Т за 

явить о своей rотовности отправиться в Крестовый по 
ход. Ф. I-i). Архиепископ просьбу удовлетворил, но с

оrоворкой: тело в течение двух l\1есяцев после кончины

должно бьmо оставаться вне усыпальницы. Цер}<овные
и светские власти в самом деле попытались было «под 

резать крылья» tIачинавшему свой взлет турниру. Но

тщетно.

Церковь, светская власть и турнир до XIVвека

Церковь, как мы имели случай заметить выше, осуж 
дала турниры за их чисто светский характер. Тексты

первых соборных решений («определений») В Клермо 
не (1130) и Реймсе (1131) бьmи воспроизведены в по 

становлениях 1 Латранскоrо собора (1139). Во всех

трех турнир, не успевший еще получить это имя, уже
клеймится как «отвратительный». Вот по }<аким при"чи 
нам: «Эти бои на копьях и празднества, на которые
рыцари взяли за обычай собираться, чтобы померить 
ся силой и отваrой, ПРИЧИНЯЮТ rибель мноrим и yrpo 
жают паryбой души всем». Из чеrо делается вывод: «Мы

запрещаем эти бои и эти празднества. Запрещаем
безусловно. Tel\l, кто на них встретит смерть, не будет,
правда, отказано в последней исповеди и предсмерт 
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ном причастии, но да не будyr их тела поrребены по 

христиански в церковной оrраде!»26 Лексикон, имею 
щий отношение к предмету, постепенно уточняется.
20 йканон 111 Латранскоrо собора (1179) является по

сути повторением упомянутых постановлений, он

вновь осуждает «отвратительные бои на копьях или

празднества», но добавляет, что они «обычно именуют 
ся турнирами»27.

Все эти запреты и осуждения ни к чему не вели. YB 

лечение турнирами только возрастало. IV Латранский

собор (1215) признал неудачу Церкви в борьбе против
их популярности, напоминая, что, несмотря на все

предыдущие церковные запреты, «они (турниры) про 
должают быть одним из важных препятствий на пути

Крестовых походов». И еще один запрет: «Вот почему
мы формально запрещаем их проведение в течение

трех ближайших лет»28. Проповедники между тем YM 
ножают уrрозы, отлучения, ужасающие истории о

рыцарях, лишенных после их смерти моrилы в цepKOB 
ной оrраде и потому rорящих вЩ Иноrда их KpaCHO 

речие вознаrраждается успехом: Матвей Парижский

рассказывает, как один рыцарь вдруr поднялся со

cMepTHoro одра с криком: «rope мне за то, что я таклю 

бил турниры!»29 Однако размеры успехов далеко не co 

ответствовали прилаrаемым усилиям. В 1316 roдy папа

Иоанн XXII констатирует провал церковной политики

в этом отношении и скрепя сердце разрешает наконец

турниры под тем предлоrом, что они служат хорошей
тренировкой перед Крестовыми походами. Турнир
торжествует практически повсеместно. Он отвечает

потребн"ОСТЯМ и чаяниям той части рыцарства, которая
не отправилась ни в Святую землю, ни в походы против
альбиrойских «еретиков».

Светские власти иноrда принимали эстафету у цep 
ковных в деле противодействия турнирам. Особенно в

Анrлии. Впрочем, мотивы здесь бьmи в основном поли 

тические. Турниры, бесспорно, моrли представлять для

королевской власти определенную опасность: они

моrли стать источником волнений, KpoBaBoro CBeдe 
ния счетов, вызывать бесчинства разноrо рода, но ca 

Мое rлавное все же в том, что скопление массы BOOPy 
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женных рыцарей в одном месте предоставляло баро 
нам прекрасную возможность использовать ее в BOC 

станиях и мятежах. По последней, rлавным образом,
причине турниры и оставались в Анrлии под запретом
вплоть до 1194 rода, коrда король Ричард 1 вновь разре 
шил их, установив при этом над ними жесткий кон

ТрОЛЬ: они должны проводиться лишь В пяти местах,

каждое из которых находилось в пределам быстрой
досяrаемости королевских войск, расквартированных
в Лондоне; рыцари должны были оплачивать лицен 

зию на участие в турнире соответственно их paHry, а

также вносить залоr. Нарушителей сурово наказывали

тюремным заключением, изrнанием, конфискацией
земельной собственности. Иностранцев к участию в

турнирах не допускали. Короче, королевская хватка

чувствовалась во всем. Веком позже статуты Эдуарда 1

оrраничивают тремя общее число оруженосцев и слyr,

которых рыцарь имел право привести с собой на тyp 

нир, уменьшая тем самым для рыцарей риск попасть в

плен к пехотинцам. В 1328 rоду турниры в Анrлии под 

верrаются полному и окончатеJIЬНОМУ запрету. Во

Франции же, напротив, начиная именно с этой даты

короли в поисках популярности не только снимают за 

прет на турниры, наложенный Людовиком Святым, но
и становятся их патронами. Именно в эту эпоху турни 

ры, достиrнув вершины своей пышности и мноrолюд 

ства, становятся ареной соперничества между KOpO 
левским домом Франции и rерцоrами Бурryндии. Во

Франции проведение турниров прерывается после

смертельной раны, полученной на одном из них KOpO 
лем rенрихом 11 (1559), но к этому времени они успели

претерпеть значительную метаморфозу.

Эволюцияр'ыцарСКО20 боя до xvвека

Турнир «свалка»остается бесспорным фаворитом в

течение Bcero XII века и даже несколько позднее. Tec 

ное сходство с войной и коллективный характер
ставят эту форму турнира в привилеrированное поло 

жение относительно ее альтернатив. Ее правила со Bpe 
менем меняются в зависимости от меняющихся об 
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стоятельств. Например, fильом ле Марешаль отмечает

плодотворность тактики Филиппа Фландрскоrо: rраф
Фландрский, прежде чем пускать своих рыцарей в

свал ожидал, коrда турнир вовлечет в себя всех жела 

ющих и они порядком YCTaнyr: тоrда свежим силам

удастся завладеть всем и славой, и призами, и трофе 
ями

3О
. Ничто не препятствовало проведению такой TaK 

тики ни правила, ни этика. fильом советует королю

rенриху поступать точно таким же образом. По преж 
нему считается допустимым такое положение, коrда на

одноrо рыцаря нападает множество. Однако попытка

KOHHoro взять в плен рыцаря, который потерял cBoero

боевоrо коня, подверrается осуждению. Последний Ka 

зус хорошо поясняется следующим эпизодом. В ходе

турнира 11 79 rода fильом ле Марешаль обращает в беr 

ство французских рыцарей, которые находят убежище
в укреплении на вершине небольшоrо холма. IИльом

не пытается в Hero проникнуть, но, спрыrнув на землю,

овладевает их лошадями, оставленными вне форта. В

этот момент появляются два французских рыцаря, KO 

торые, в свою очередь, уводят ero лошадей. fильом дa 
же не пытается протестовать, будучи уверенным в том,

что в конце турнира ему Bepнyr похищенное. Он дo 

вольствуется выявлением личности похитителей и тем

же вечером направляется к их патронам. Те признают
захват ero лошадей воровским деянием, поскольку ему
не предшествовала вооруженная схватка, и обязывают

«виновных» Bepнyrь похищенное'
Н

. Заметим мимохо 

дом, что речь в данном случае идет вовсе не о KaKOM TO

официальном реrламенте, но Bcero лишь о неписа 

ном кодексе поведения, принятом всеми участниками

турнира. А вот пример противоположной направлен 
ности. fильом в дружеской компании завтракал в oд 

ной таверне, коrда начался турнир, причем ero «боевые

действия» развертывались и на улицах rорода. Один из

рыцарей противоположноrо этой компании лаrеря
свалился со cBoero коня прямо перед входом в таверну.
rильом выскакивает из застола, подбеrает к нем)!, под 
нимает с земли со всем ero вооружением, вносит в Ta 

верну, rде и делает ero своим пленником. Малатерра,
рассказывая о «военной хитрости» Роберта fискара по
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отношению к Пьеру Тирскому при их встрече во время

перемирия, отмечает тот же прием «несения на руках»
как способ пленения соперника

32
.

«Свалка» на турнире, как и в ходе настоящей битвы,
вовсе не начинается сразу со столкновения двух

противостоящих один дрyrому отрядов рыцарей. Ей

предшествует доведение противника «до нужной KOH 
диции»: оскорбительные восклицания, вызовы и следу 

ющие за ними поединки, бой на копьях небольших

rрупп, состоящих rлавным образом из молодых pыцa 

рей «<бакалавров» «холостяков»). Бой на копьях со

временем превратится в отдельный вид турнира, но

первоначально это Bcero лишь быстротечная фаза в

развертывании всякоrо турнира, производная от инди 

видуальных «встреч» ero участников. Сам термин ДBY 
смыслен: он может означать как столкновение двух

rрупп и даже двух мноrочисленных отрядов, так и по 

единок двух рыцарей, по доброй воле или вынужденно
отделившихся от основной массы рыцарей своих лаrе 

рей (точь в точьтак же, как это происходит в условиях

реальных боевых действий). Не следует, стало быть,
проводить rpaHb между турниром и боем на копьях

применительно к раннему Средневековью: на этом

этапе первый включает в себя второй как один из CBO 

их элементов, индивидуальное столкновение есть Bce 

ro лишь один из аспектов коллективноrо.

Бой на копьях во втором смысле слова приобретает
тем не менее все большую популярность вследствие

индивидуализма рыцарей, ищущих именно личной

славы, совершенствования защитноrо вооружения и

вкусов «болельщиков», особенно их женской части, же 

лающих присутствовать на состязаниях. Столкновение

происходило в закрытом пространстве, на oropo 
женном ристалище, которое иноrда располаrалось в

центре rорода. Столь часто изображаемые барьеры,
которые разделяли противников, появились в действи 
тельности не ранее начала xv века. Бой либо по пре 

имуществу, либо исключительно велся на копьях.

Совершенствование и упрочение доспехов делали ero

не столь опасным для жизни в такой даже степени,

что порой запреты на турниры никак не затраrивали
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бои на копьях. Впрочем, удар копьем иной раз оказы 

вался настолько мощным, что поединок заканчивался

смертельным исходом. Вот почему I-IаЧИIIая примерно
с 1250 rода в турнирах и боях на копьях все чаlце Haxo 

дило себе применение приryпленное оружие и, в 'част 

ности, копья, у которых на конце древка вместо острия
была надета небольшая I(OpOHa (этоrо типа ТУРНИРIlые
копья получили даже особое наИ!vlенование «копья

для развлечения»). Т'урниры и бои «для развлечеIIИЯ» со

временем множатся, вытесняя из соревнований чисто

боевое оружие. Выбор Toro или иноrо вида ОрyжIfЯ

происходил по соrласию обеих сторон до начала co 

стязаний. Оружие «для развлечения» (или «для удоволь 
ствия» ) преобладает в коллективных столкновениях,
обычное же боевое в единоборствах, ведущихся «не

на жизнь, а на смерть», а также в боях со сравнитель 
но малым числом участников. В последних двух случа 
ях имело место реrламентированное воспроизведеlIие
эпизодов реалЫ-IОЙ войны и прежде Bcero тех заранее

обусловленных вооруженных «встреч» представителей

противоборствующих сторон, которые проходили в

периоды перемирия. BoelIHoe столкновение и турнир,

несмотря на их различное развитие, смешивались oд 

но с дрyrим, испытывая и оказывая взаимное влияние.

Зато «крyrлые столы» своим происхождением были

обязаны в первую очередь куртуазной литературе, а

если rоворить еще точнее, то циклу рыцарских pOMa 
нов о короле Артуре. Этот цикл с которым Францию
познаКОМlfЛ прежде друrих авторов Кретьен де Труа,
вводит читателей в мир кельтских сказаний и поверий.
Мир этот, положим, уже успел подверrнуться СIIЛЬНО 

МУ влиянию христианства, но сам по себе он rораздо

древнее христианства. Король Артур, послуживший,
так сказать, «цеIIТром притяжеIIИЯ» леrенд кельтских

народностей в Уэльсе и Бретани, потом l лавным

персонажем баллад велшских и бретонских бардов и,

наконец, занявший первенств)тющее место в серии

рыцарских романов, образовавших в совокупности

«артуровский цикл», король Арlур был реалы ым

историческим лицом, одним из королей бриттов, KO 
торыIe боролись против вторrнувшихся в кеЛЬТСI<yIO
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Британию rермански:х племен аllrлов, саксов и ютов

(БритаlIИЯ против будущей Анrлии). Ero леrендарный
образ оказался настолько обаятеЛЬНЫl\1: и привлека 

тельным, 'что романы «Артур», «Артур и Мерлин»,
«Смерть Артура» и прочие составили самое ядро кyp 

туазной (придворной) литературы в Анrлии (XIII XV
века), в rермании (XII XIIIвека). Но прежде Bcero ap 

туровский цикл возобладал во французской литерату 
ре XII века и с этоrо «плаuдарма» приступил К экспан 

сии во мноrих еВРОIlейских CTpaJlax.
Крyrлый стол короля Артура, в отличие от столов

прямоyrолЫIЫХ, не имеет председательскоrо кресла и

иrнорирует иерархический статус сидящих за ним

это стол для собеседования и совместной трапезы paB 
ных. Однако каждый из рыцарей за честь и право за 

нять место за этим столом обязан совершить ряд по 

двиrов самых разнообразных, в том числе и таких,

которые предполаrают вызов силам оккультным,
силам мировоrо зла. Они, стало быть, выполняли мис 

сию космическоrо масштаба миссию противостоя 
нмя мировомухаосу и поддержания мировоrо порядка,
то есть космоса как TaK..oBoro. Эти идеи, выраженные

символически образнымязыком преданий и романов
о короле Артуре, составили самую сердцевину pы 

царской идеолоrии, породив представлеНI1е РЫI арей
о рыцарстве как о некоем «ордене» (синоним «поряд 
ка». Ф.Н), стоящем на страже справедливости.

С середины XIII века отмечается появление «KpYТ 
лых столов» при мноrих ЮIЯЖеских и королевскихДBO 

рах. Все они имеют ярко выраженный праздничный
характер: их участники имитируют поведение pыцa 

рей Крyrлоrо стола короля Артура, принимают их име 
на и rеральди вступая дрyr с дрyrом В иrровые по 

единки. Поединки эти предполаrают использование

лишь бyrафОРСКОI О(<для развлечения») оружия и co 

ставляют один из разделов праздничной проrраммы,
включающей в себя, помимо ристалищ, застолье и TaH 

цы. Последние являют собой часть костюмированноrо
бала: придворные своими костюмами, княжеский двор
своим убранством претендуют на возрождение пыш 

HOI Oдвора короля Артура.
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В романах apтypoBcKoro цикла MHoroKpaTHO обыr 

рывается один и тот же, по сути, сюжет: рыцарь дает
обет охранять какой товажный стратеrический
пункт например, мост, холм, rорный перевал, Tec 
нину и вступает в поединок с каждым рыцарем, KO 

торый пытается проехать по закрытому пути. В ХIII

XV веках театрализованные представления TaKoro

рода MHoroKpaTHo происходят в разных французских

провинциях. Это <фаs d'aпnes» (выражение, не име 

ющее соответствия в русском языке; в буквальном же,
то есть совершенно бессмысленном, переводе оно

звучит как «шаr оружия» или «шаr С оружием». Ф. Н).
Самое знаменитое празднество из <pas d'aпnes» имело

место близ Сомюра в 1452 roдy там, rде возвышает 
ся замок Жуайез [ард (foyeuse Garde букв. «Веселой

Стражи». Ф.Н.). «Боевые дела» (lesfaits d'aпnes) также
иной раз несут на себе печать подвиrов, совершенных
некоrда рыцарями короля Артура. Здесь уже не спек 

такль, а подлинный поединок или несколько OДHOBpe 
менных поединков, на которые сходятся, пока длится

перемирие, мастера фехтования из противополож 
ных лаrерей. Это, если yrодно, продолжение войны в

ходе перемирия, а потомуучастники состязаний пред 
почитают, как правило, смертоносное оружие «opy 
жию для развлечения». Несмотря на то, что подобные
встречи орrанизуются заранее и подчиняются обще 
признанному кодексу поведения, их никоrда не обо 

значают как «турниры», но всеrда как «поединки».

Самый выдающийся из их ряда это «бой тридцати» в

1351 roдy Поединки мноrими своими сторонами COB 

падают с ТУРНl1рами, но вот что их различает: в по 

единке всеrда отсутствует «иrровая» составляющая

турнира, стремление добиться победы, не убивая.
Впрочем, слияние иrровых MOMeIIToB с кровопроли 
тием, которое имело место и на войне, и на ТУРllирах,
все же препятствует четкому различению одноrо от

дрyrоrо: иноrда очень трудно сказать, rде кончалась

ВОЙIlа и начинаJIСЯ турlIИр. В рассматриваемую эпоху

турнирные обычаи очень часто обнаруживались в xo 

де действительных боевых действий, в ходе войны, KO 

торая, в свою очередь, служила источником формиро 
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вания турнира как TaKoBoro и источником ero различ 
ных форм.
Ита показательный бой на копьях (lajoute) отличен

от турнира, точно так же, как последний отличен от вой 
ны. Разделение это носит, rlравда, скорее теоретический,
нежели практический характер, так как участники пер 
вых двух действ и последнеrо действия одни и те же

лица, которые частенько пyrают между собой свои роли
и в пылуувлечения склонны забывать общепринятыIe Te 
оретические положения. В более спокойном состоянии

духа они все же возвращаются к этим ПРИНЦИПИaJIЬНЫМ
положениям. Об этом свидетельствует, скажем, сочине 

иие середины XIV века «Требования, предъявляемые бою
на копьях, турниру и войне». В нем Жефруа де Шарни
убедительно показывает, до какой степени «правила иr 

ры» первых двух действ (способы боя, трофеи, захват

лошадей и противника и т. д. ) распространяются и на Be 

д6мую рыцарями войну. Вместе с тем Жефруа подчер 
кивает трудность различения правил, по которым долж 
ны развертываться эти три рыцарских занятия, и

pekomel-IДYет обращаться при возникновении спорных

вопросов к суждению авторитетов в каждой из трех об 

ластей33
. В «Книrе О рыцарстве» он же замечает, что HeKO 

торые рыцари, срывающие призы в боях на копьях, oc 

тавляют без внимания дрyrие свои основные занятия.

Иные же блистают на турнирах, заслуживая там почеcrи

и похвалу своими ранами, иноrда непосредственно рис 

куя жизнью. Подвиrи, одержанные на турнирах, по MHe 
нию автора, выше побед в первом классе состязаний, так
как кyrтeHЫ они более высокой ценой. Но величайшие

подвиrи и победы одерживаются лишь на войне, которая
ведется во имя чести, ради защитыI друзей, своей crpаны
и по призыву cBoero короля только тоrда рыцарь «OT 

дает свое тело в ЗaJIоr смерти, начиная с ней крупную иr 

ру»34. По убеж,цению Жефруа, достоинство рыцаря изме 
ряется, во первых,теми целями, которые он преследует,
и, BO BTOpЫX(пожалуй, даже в большей степени), величи 

ной опасности, навcrpечу которой он идет по своей доб 

рой BO.,1Je.

С середины XIII века Т)трнир получил настолько об 

lцее признание как праздничное действо, что всякий
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раз сопровождал любое торжественное событие, ради
KOToporo двор собирался в полном составе. К нему же

приурочивались свадьбы и посвящения в рыцарское
достоинство, если только не служили самостоятель 

ным поводом для ero проведения. Более Toro, орrани 
зацией Т)трниров были заняты даже rородские власти,

причем не только в Италии, rде аристократическая

прослойка в rородах была видна невооруженным rла 

зом, но и В Нидерландах, rде в rородах ее днем с orHeM

не сыскать: там бои на копьях проводились ежеrодно.

Своими Т)трнирами буржуазные rорода подчеркивали
свое боrатство и свое самоуправление

35
. В Бурryндии, в

Испании, при дрyrих королевских и княжеских ДBO 

рах Т)трниры принимают в xv веке характер rрандиоз 
Horo спектакля спектакля, который призван под 
нять как национальный престиж, так и престиж ero

орrанизаторов.

Турнир, праздник и прославление победителей

Турниры испытывали потребность в некоторых

правилах, в особых судьях и в rлашатаях (rерольдах)
для Toro, чтобы среди участников состязаний выявить

наиболее достойных и сделать их имена достоянием

rласности. Первое время сами участники и указывали
на достойнейших, присуждая им призы. Жонrлеры.,
всеrда присyrствовавшие на празднике, не замедлили

войти в роль оценщиков рыцарских достоинств, что

подчас вызывало недовольство среди непосредствен 
ных участников. Так, IИльом ле Марешаль всеrда слу 
жил предметом восхищения одноrо жонrлера, KOTO 

рый по прибытии рыцаря на турнир принимался
зычным rолосом перечислять перед публикой ero за 

слyrи и выкрикивать: «Да поможет Боr Марешалю!»3
6

,

что давало повод злым языкам высказывать предполо 

жение, что жонrлер находился на неrласном содержа 

·

Жонrлеры странствующие комедианты, певцы и музыканты
в средневековой Франции (Х ХIIIвеков). Исполняли речитативом
или нараспев рыцарские эпические поэмы (жесты) и были потому
желанными rостями как в рыцарском замке, так и при дворе князя. Ни

один праздник в высшем обществе без них не обходился. Прu.м. пер.
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нии у рыцаря или, rоворя современным языком, BЫ 

ПО.,1JНЯЛ обязанности areHTa по пиару.
По мере Toro как жонrлеры, эти завсеrдатаи турни 

ров, становились знатоками рыцарей участникови их

родовых rербов, они превращались в rерольдов и в

специалистов по rеральдике: без тех и без дрyrих тyp 

нир был бы абсолютно немыслим. На жонrлеров были

возложены обязанности представлять пуб.,1Jике участ 
ников состязаний, объявлять различные фазы состяза 

ния и комментировать развертывавшиеся на турнире

перипетии борьбы. Иноrда они даже брали на себя

функции судей и арбитров по крайней мере до тех

пор, пока не сложилось профессиональное учрежде 
ние со своей служебной иерархией, на вершине KOTO 

рой стоял «король rерольдов». Ему же было доверено
составление ста1УСОВ рыцарских орденов и ведение

хроники деяний их членов. Тем самым профессио 
нальные rерольды способствовали распространению

рыцарской этики в аристократическом обществе.

Общество, которое постоянно посещало Т)трниры,
и в самом деле со временем становилось все более

аристократичным по своему составу как, впрочем,
и само рыцарство. В rермании начиная с XIII века и

присутствовать на турнирах в качестве зрителей, и

участвовать в них БЫ.,1JИ вправе только те, кто имел и

по отцовской и по материнской линии не менее че 

тырех родственников дворян. Более Toro, пытались

оrраничить число участников лишь теми, кто прошел

формальное посвящение в рыцарское достоинство,
но исключений было слишком MHoro, чтобы rOBo 

рить о KaKOM TOправиле. В XIV XVвеках все участ 
ники турниров из тиryлованной знати, часто под

прямым патронажем rосударей. В отличие от про 

шлоrо, копьем и мечом на турнирах уже не добыть co 

стояния, да и о восхождении по социальной лестнице
лучше более не мечтать. В XII веке fильом ле Mape 
шаль своими ryрнирными подвиrами сделал не толь 

ко блестящую рыцарскую карьеру, но и стал весьма

боrатым человеком. В XIV XVвеках такое немысли 

мо: ryрнирная экипировка была уже не по карману
среднему рыцарю, не rоворя уже о малоимущем; по 
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священие же в рыцари стало по той же причине Heдo 

ступным для среднеrо дворянина. На турнирах, rде

сражались только бутафорским («для развлечений»)
оружием, призы приобретали все больше символиче 

ский характер, а добыча сводилась к минимуму. Typ 
нирное общество стаНОВИ.,1JОСЬ элитарным, аристо 

кратическим и закрытым, как никоrда в прошлом.

rлава восьмая

зако1--lыt вой1--lыl ирыцарский кодекс

С ХI по xv век рыцарство под внешними влияниями,

выработало кодекс поведения, который мы вправе Ha 

звать рыцарской этикой. Ero основные составляющие
имеют военное происхождение и военный характер,
хотя к ним мало помалуприсоединялись черты цep 
ковной морали и аристократической идеолоrии. ПОД

их воздействием постепенно сложилось то, что можно

было бы назвать правом войны
l

. Это право в течение

Bcero Средневековья или, точнее, с ХI века до пороrа
HOBoro времени несколько ryманизировало понима 

ние Западом сущности войны.

Реальности войны

Никто уже более и не помышляет о противопостав 
лении «TeMHoro» Средневековья с ero отсутствием Ka 

ких либопреrрад безудержному военному насилию
нынешней цивилизованной эпохе, коrда законы co 

блюдаются даже во время войны. Эта научная иллюзия,

очевидно, разрушена актами варварства, лежащими на

совести наших современников. Дикость вечна. Нет по 

этому большой ПО.,1JЬЗЫ В долrом разr.,1Jядывании сцен
BoeHHoro насилия, идущих чередой через все Средние
века, включая и эпоху рыцарства. Зато важен вопрос о

том, как эти акты насилия воспринимались их KOMMeH 

татарами, несомненно отражавшими общественное
мнение Toro времени или, по меньшей мере, взrляд на

события тоrдашней элиты.
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Разорение, zрабежи и военная доб'ыча

Разорения, причиненные территории и населению

противника в форме rрабежа, yroHa скота, захвата ypo 
жая, поджоrов, разрушений и всевозможноrо хищни 

чества, для нынешнеrо читателя представляют, HaBep 
ное, наиболее шокирующую страницу в истории

Средних веков. Но в средневековых хрониках TaKoro

рода факты фиксируются с большой реryлярностью и

в то же время с удивительным для нас лаконизмом: ca 

ми хронисты предпочитают их вовсе не комментиро 
вать. Просто rоворится, что в TaKOM TOroдy такой то

соседний rосударь «разорил всю землю и обезлюдил
ее». Речь идет о вполне приемлемой форме войны,
которая и состоит преимущественно из набеrов на

вражескую территорию с тем, чтобы подорвать эконо 

мику противника и заставить ero, таким образом, капи 

1Улировать.
Очень частые осады крепостей также сопровожда 

лись всякоrо рода разорениями, которые совершались
иноrда и самими осажденными или же их союзниками.

Во время марша крестоносцев на Антиохию, а затем и

осады этоrо rорода (1098) 1УРки примеНЯ.,1JИ тактику
«выжженной земли», уничтожая урожай на корню, сжи 

rая заrотовленный крестьянами фураж, отравляя KO 

лодцы на своей собственной территории, чтобы Kpec 
тоносцы и их лошади умирали от rолода. В меньших,

правда, размерах та же тактика находила себе прило 
жение и на Западе, в пределах христианскоrо мира.

Ордерик Виталь сообщает, к примеру, что Эли дю Мэн,
rотовясь напасть на IИльома Рыжеrо, разорил часть

собственной страны «с соr.,1Jасия ее жителей» с целью

лишить противника всех средств к существованию.
Что до противника, то он разорял чужие земли без

жалости и без зазрения совести. Вышеупомянутая KaM 
пания изобиловала примерами не только всевоз 

можных разорений и rрабежей, но и отношения к ним

тоrдашнеrо рыцарства. Король fильом (Вильrельм)
Рыжий, исполненный решимости подавить мятеж Эли

дю Мэна, надвиrается на Hero с мноrочисленным вой 

ском, как всеrда rOToBbIM навести порядок orHeM и же 
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лезом. Но, отмечает хронист, только толькособирался
он предать пламени принадлежащие Эли замки, как их

защитники еще до подхода аl)МИИ rильома сожrли их

сами, не оставив ровно ничеrо из Toro, что моrло

ropeTb или что можно было rрабить. Король тоrда oca 

дил Майе в пятницу и велел идти на приступ в субботу.
Потом, однако, он (<по мудрому совету близких к нему
Лlодей), подчеркивает хронист) перенес штурм на по 

недельник, чтобы почтить смерть и воскресение из

мертвых Христа. За три [ода до описываемых событий

церковный собор в Руане (об этом пишет тот же xpo 
нист в предшествующей rлаве) подтвердил запрет на

боевые действия любоrо рода с вечера в средудо yrpa в

понедельник. Однако, замечает здесь Ордерик, rарни 
зон в Майе «состоял из мужественных воинов, верных

своему сеньору, [отовых сражаться за Hero до самой

смерти и доказать свою доблесть достославным пове 

дением». rарнизон реJIIИЛ использовать передышку,
чтобы восстановить укрепления; между тем осаждаю 

щие продолжали подкоп под стены замка: нарушение

перемирия оказаJIОСЬ, таким образом, оБОЮДIIЫМ. Ko 
роль вновь внял еще одному мудрому совету, исходив 

шему из ero окружения: вместо 1'01'0 чтобы упорство 
вать во взятии неприступной крепости, оставаясь тем

временем на открытой местности без какоrо либоec 

TecTBeHHoro прикрытия, он, щадя Жl'IЗНИ своих добле 
стных воинов, отвел их без шума от стен замка, размы 
шляя при этом над тем, как бы найти иной способ

покарать KOBapHoro Bpara. И нашел ero: с caMoro yrpa
«они принялись разорять страну выдирали с корнем

виноrрадную лоз рубили фруктовые деревья, рушили
стены и изrороди; и вот так, orHeM и железом, опусто 
шили эти земли, в прошлом весьма плодородные»2.

Рассказ показателен. Он вскрывает напряженность

противоречия между моралью, которую Церковь пыта 
лась привить воинству, и заботой об эффективности
военных операций, которая требовала разорения
страны. Ордерик, очень хорошо ЗIIакомый с военной

этикой, почти невольно соrлашается с тем, что осаж 

денные были вынуждены нарушить перемирие хотя бы

уже в силу Toro, что этоrо требовали их верность по OT 
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ношеНИIО к своему сеньору, их rOToBHoCTb сражаться за

Hero до самой смерти, их воинская доблесть, наконец.

Что касается мудрых советов, данных королю, то ОIiИ

сводились К призыву щадить жизни ero воинов и к под 

сказке, что противника можно в достаточной мере Ha 

казать, даже не овладевая крепостью, а Bcero ЛliШЬ pa 

зоряя OKpyry.
Речь здесь, очевидно, идет о действиях «бескорыст 

ных», предпринятых с назидательной целью «наказать»

противника. Акции возмездия TaKoro же рода получи 
ли широкое распространение и в частных войнах,
против которых с Х века деятельно выступала Церковь,
пытавшаяся навязать всем воюющим сторонам «Божий

мир», хотя бы только на конец недели. И все же, как бы

широко ни была распространена практика предумыш 
ленноrо разорения, разорение непредумышленное He 

сомненно превосходило ее своим размахом: воины,

вторrавшиеся в чужую страну, rрабили не только и не

столько для Toro, чтобы Koro To«наказать», сколько по 

винуясь элементарному чувству rолода. При OTCYТCT 
вии интендантской службы они, чтобы утолить rолод и
чтобы накормить своих лошадей, просто не моrли не

rрабить. К тому же добыча, вырванная у противника,
считалась вполне законной, и мы уже видели, как вои 

ны вообще, а рыцари в первую очередь присваивали ее.

rрабеж даже рассматривался как неотъемлемое свой 

ство рыцарской профессии. Обычаи раздела добычи

указывают на это обстоятельство однозначно: в прин 
ципе, вся добыча подлежала разделу на три доли. Пер 
вая принадлежала королю или князю, вторая KO 

мандному составу, третья солдатам. Но здесь имеется
в виду лишь добыча, так сказать, «официальная», co 

бранная воедино, например, после взятия rорода. Но

помимо нее имелись и иные формы rрабежа, прекрас 
но освоенные воинами.

Церковь изоблича.па э'l)' практику и fIервоначально
побуждала рыцарей покинуть ряды «мирскоrо воинст 

ва», отречься от мира, чтобы уйти в монастырь, rде и

присоединиться к «Божьему воинству» (militiaDe'l). Она
не видела никакой иной альтернативы. Соrласно же

этой единственной, можно Jlибо служить «миру» С opy 
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жием в руках, либо Боry; оставив оружие перед поро 
rOM монастыря и замаливая rрехи первоrо служения. В

Хl и в меньшей мере в XIl веке мноrие рыцари в CTapo 
сти, даже при смерти, становились монахами. В ходе

Крестовых походов впервые набирает силу идея заI(ОН 

н:ости военной профессии и обычной военной прак 
тики. Рауль Кайенский в своем панеrирике Танкреду
рассказывает, как ero rерой разрывался между предпи 
саниями рыцарства и Еванrелием: Иисус велел, пишет

он, подставить левую щеку, коrда тебя ударили по пра 

ной, а тому, кто пожелает у тебя забрать 'I)'НИКУ и плащ,

отдать и то и дрyrое без возражений; рыцарство же

требует за оскорбление не щадить даже cBoero pOДCT 
венника, а также взять у побежденноrо противника и

туни И плащ, и все остальное. Будучи поrруженным в

тревожные мысли этим непреодолимым противоре 
чием, Танкред бьт очень счастлив узнать из призыва
папы Урбана 11, что отныне оба требования вполне COB 
местимы и оба пyrи совпадают: отправляясь на войну с

неверными, обретаешь не только радость битвы, но и

спасение души
3

.

Ну а как быть с войнами между христианами на За 

паде? Этьен де rpaHMOH (Graпdmoпt), монах, живший в

ХIII веке, в одной из своих проповедей разъяснял, как

уберечься от зла, пребывая в обществе тех, кто емупри 
вержен. Он посоветовал блаrочестивому рыцарю OT 

личное средство остаться «божиим воином», отверrаю 
щим зло и творящим добро. Для этоrо нужно не только

самому воздерживаться от rрабежей, похищения лю 

дей и вымоrательства выкупов, но и удерживать от этих

порочных деяний своих сотоварищей. Он должен,

помолившись, броситься на добычу, как орел впере 
ди дрyrих и не оставляя ничеrо дрyrим. Он должен у or 

рабленноrо взять всё, но тут же полностью вернуть Ha 

rрабленное. Он должен обратить противников в

беrство дабы те не попали в плен к дрyrим рыцарям.
Или же иначе: захватить их, а потом отпустить на CBO 

боду без выкупа. Таким образом рыцарь, нося щит, бу 
дет сyrцим монахом, который воздаст кесарю кесарево,
а Боry боrов04

. Вряд ли предложенный монахом план

личноrо спасения нашел какой либоотклик в душе
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внимавших проповеднику рыцарей IIастолько rлу 
боко в их сознании укоренилась та идея, что всякая дo 

быча, взятая у противника мечом, имеет вполне закон 

ный характер.
В особенности это относится к I ородам,которые не

сдались, но бьmи взяты приступом. В 1141 rоду, IIапри 

мер, rород Линкольн был подверrнyr разrраблению
«соrласно закону войны», добавляет хронист

5
. В XIV Be 

ке, коrда rрабежи в ходе l-Iабеrов производились систе 

матически, Оноре Боне (Hoпore Boпet) замечал: если

рыцарь, отправляясь в кампанию, намеревается поrра 
бить и yrаить наrрабленное, он не должен спрашивать
жалованье у cBoero IIанимателя; напротив, будет спра 
ведливо, если вся добыча передается капитану, KOTO 

рый затем распределяет ее среди рыцарей, причем
каждый из них получает соответственно ero доблести

G
.

Добыча в последнем случае рассматривается как BoeH 

ный трофей. Эти трофеи делились межд;у победителя 
ми, что стаВИJIО flроблемы, которые едва ли получали

удовлетворительное решение в '1)' эпоху, коrда Жефруа
де Шарни излаrал свои «Требования». Вот один из при 

меров, приводимых Жефруа
7

. Положим, в rород, при 
надлежащий сеньору «X ,врывается неприятельская

армия и собирает отовсюду на rлавную площадь дo 

бычу; потом ополчение дрyrоrо rорода, но также при 
надлежащеrо сеньору «Х», врывается '!Уда же и, одолев

противника, становится обладателем собранных co 

кровищ. Кому они, спрашивается, теперь принадлежат
по праву оrрабленным ли жителям первоrо I'орода
или их союзникам, взявшим Э'I)' добычу У неприятеля с

бою? Ответа нет.

Что касается крестьян, вовлеченных помимо своей

воли в военный конфликт, то их судьба хронистов ни 
сколько не занимает, за исключением, пожалуй, тех

случаев, коrда с нею оказывается связаllа судьба сель 

ской церкви или MecTHoro сеньора. Хронисты paCCMa 

тривают оrрабление МУЖIIЧЬЯ и неприятелями, и за 

щитниками отечества как явление совершенно
IIеизбежное, следовательно нормальное. Предписа 
ния «Божьеrо мира» показывают это наI

1

ЛЯДНО: они воз 

браняют «бескорыстное» (не с целью rрабежа) разоре 
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ние чужих земель, но предоставляют полную свободу
сеньору в ero обращении со своими собственными

крестьянами. Известны, конечно, случаи, коrда рыцари

rрабители подверrались суровой каре. Так, Ричард
Львиное Сердце осадил и взяЛ (1190) замок IИльома

Шизи. Шизи rрабил всех путников подряд, забредших
на ero земли. Никаких изъятий из рутинной практики
выворачивания карманов он никоrда и ни для Koro не

делал, и эта принципиальность поryбила ero. Среди or 

рабленных им однажды оказались паломники в KOM 

постеллу (в Испании. Ф.Н), а они, равно как и палом 

ники в Святую землю, находились под особым

покровительством папы. Папа в деянии Шизи YCMOT 

рел личное оскорбление и пожаловался анrлийскому
королю, Ричард же по взятии замка повесил ero вла 

дельца на крепостной стене.

МаССО8'ые 'ИЗбиения

Хронисты фиксируют мало случаев массовых изби 

ений крестьян по деревням или rорожан, коrда rород

брался приступом. Такие избиения не носили система 

тическоrо характера, но все же время от времени про 
исходили. Иноrда это было средство террора, запyrи 
ванил противника.

Реже следствие тотальной войны против против 
ника, имеющей целью ero полное подавление. TaKoro

рода войны велись анrличанами против кельтов, поля 

ками и немцами против прибалтийских язычников,
всеми «франками» В ходе Крестовых походов против

«неверных» на Ближнем Востоке, северофранцузским
рыцарством против альбиrойцев. Среди принципов,
составляющих суть этих войн, всеrда можно обнару 
жить закоренелую ненависть релиrиозную, расовую,

национальную. Вильrельм (IИльом) Завоеватель при 
беr к истребительной войне после битвы при rастинr 

се (1066)8, чтобы укротить непокорных анrлосаксов,

поднимавших восстания на севере страны. Истреби 
те.,Т{ьные войны и позднее фИКGИРУЮТСЯ на страницах
средневековых хроник. Хронисты обычно возлаrают

ответственность за их развязывание на «варваров кель 
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тов», О которых вообще не rоворится ни одноrо добро 
ro слова и которые успешно иrрают роль «козла отпу 

щения», но также и на наемную пехоту, особенно на

брабантских и фламандских ландскнехтов. Побоища,
реryлярно устраиваемые анrличанами среди тех же

«кельтов», принимают под пером авторов хроник бла 

rородные формы «репрессалий» за свершенные в про 
шлом «злодеяния». Что касается ландскнехтов, то враж 

дебная предвзятость анналистов по отношению к ним

достаточно очевидна. Однако очевиден и тот ужас, KO 

торый ландскнехты наrоняли на своих современни
ков. Хорошо известны и решения церковных соборов,
осуждавшие их поведение. После мноrочисленных

эпизодов массовой резни мирноrо населения ландс 
кнехтами на юrе Франции (они служили и под анrлий 
СКИМуI, и под французскими знаменами) 111 Латранский
собор (1179) призвал королей Анrлии и Франции по 
давить бесчинства силой оружия, а повинных в них

примерно наказать. Не довольствуясь этим призывом,

собор отождествил ландскнехтов с еретиками и объ 

явил против них поход, сопровождаемый раздачей
индульrенций, очень похожих на те, что даровались

участникам походов в Святую землю: ландскнехтов

следовало, не беря при этом rpexa на ДУШУ, убивать как

злых диких зверей, но можно было, правда, и оrрани
читься обращением их в рабство; в обоих случаях их

имущество переходило в собственность тех, кто CBep 
шал акт справедливости

9
.

Рыцари также не были полностью свободны от об 

винений. Однако чудовищные эксцессы, обычно co 

провождавшие массовые побоища, все же редко crави 

лись им в непосредственную вину, хотя бойня

производилась, как правило, с их одобрения, если не по
их приказуlО. За «rрязную рабо1У» они сами не брались,
поручая ее пехоте, ландскнехтам, своей же собствен 

ной вооруженной дворllе, сопровождавшей их на вой

не. Кельтам, как и сарацинам, в хрониках инкримини 

ровались сожжение церквей, иноrда вместе с ищущими
в них спасения мирными жителями, а также обыкно 

вение продавать пленных (rлавным образом молодых

женщин и подростков) работорrовцам для дальнейшей
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перепродажи их на невольничьих рынках; ландскнех
там же массовые избиения крестьян, сопровождае 
мые насилиями над женщинами, пытками, калечением

и прочими бесчинствами. По мнению Дж. Джиллинrэ 
ма (f. Gilliпgham) и Дж. СтриКЛЭнДа (f. St1icklaпd), поведе 
ние рыцарей качественно не отличалось от Toro, как Be 

ли себя кельты или ландскнехты (о сравнительном
подсчете совершенных преступлений речи нет), во

всяком случае в вопросе о массовых убийствах и rрабе 
жах, включая святотатство и оrрабления церквей. Оба

исследователя указывают вместе с тем на один пункт,
rде различие вполне очевидно. Этот пункт обраще 
ние с пленными

11
. Именно в нем заметен действитель 

ный проrресс в обычаях войны проrресс, HeCOMHeH 

но связанный с рыцарской этикой.

Обращение с nлен'НьLМИ

rоворя о пленных, среди них нужно различать He 

сколько катеrорий: мирные жители, rарнизоны крепос 

тей, взятых приступом, rарнизоны, сдавшиеся после

осады, воинов, особенно рыцарей, плененных во время
битвы. Удерживавшим крепость воинам (среди KOTO 

рых имелись, очевидно, и рыцари) с caMoro начала oca 

ды предлаrалось крепость Э11' сдать. Чтобы подвиrнyrь
их на этот шаr, выдвиrалась yrроза, что, если rарнизон
не каПИ11'лирует, он будет перебит до единоrо человека.

В ответ молчание. Осада длилась месяц, второй, Tpe 
тий... Осаждающие выступали с новым предложением:
на этот раз речь шла о «почетной сдаче». «Почетная cдa 
ча» это компромисс между сдачей слишком поспеш 

ной, а потому и похожей на измену своему сеньору; и

ожесточенным сопротивлени.ем, которое рассматрива
лось как проявление непримиримой ненависти

12
. Цель

TaKoro предложения вполне очевидна получить Kpe 

пость, избеrая слишком долrой, рискованной, дороrо 
стоящей осады (дороrостоящей даже в двойном CMЫC 

ле, так как платить приходилось и деньrами, и

жизнями). Осажденных нужно было убедить в том, что,

во первых,их сопротивление тщетно, и, BO BTOpЫX,в

том, что капи11'ЛЯЦИЯ соответствует их общим интере 
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сам, интересам осаждающих и осажденных OДHO 

временно, так как она не приходит в противоречие с BO 

инским долrом последних и не наносит ущерба ни их

чести, ни их репyrации. Чтобы этоrо добиться, осаждаю 
щая сторона предлаrала краткое перемирие, во время

KOToporo осажденные получали возможность обратить 
ся к своему сеньору с просьбой о помощи. По мнению

rильома Мальмсбери (Malmesbu1)J), такая практика в XII

веке бьmа обычной
1 3. Если к моменту истечения срока

перемирия помощь не подходила, rарнизондолжен был

сдаться. Если он сдавался, жизнь составлявших ero вои 

нов бьmа вне опасности. rарнизон получал возможность
достойно выйти из крепости вместе с оружием и «баrа 

жом», то есть с личными вещами солдат и офицеров.
Сдавшие крепость получали rарантию безопасности, то

есть rарантию Toro, что не будyr ни перебиты, ни изуве 
чены. Если до сдачи rарнизон сражался мужественно, по

оценке осаждающих, то он удостаивался милостивоrо

обращения с собой, которое доходило до дарования
всем пленным свободы. Так случилось, 'например, с Ша 

то rайар,взятоrо хитростью. Французский король Фи 

липп AвryCT почтил начальника rарнизона знаками BЫ 

cOKoro уважения14. Нужно в связи с этим отметить вот

какую тонкость: сами обещания Toro, что сдавшиеся не

подверrнyrся ни избиению, ни увечьям, показывают дo 
статочно ясно, что практика MaccoBoro истребления
или нанесения увечий пленным если и не признавалась
законной, то бьmа довольно обычной.

В случае сопротивления «только для видимости»

или слишком поспешной сдачи rарнизон навлекал на

себя обвинения в измене своему сеньору, трусости и

подлости, что лишало ero уважения победителей. Так,
rарнизон в Водрейе (Vaudreuil) сдался ФилиппуAвrycтy
(1203), прежде чем тот успел установить осадные Ma 

шины BOKpyr крепости. Сдавшиеся бьти покрыты по 

зором, О них И особенно о их капитанах сочинялись

«дурные песенки», а король, хотя и обрадовался неожи 
данно приключившейся удаче, был настолько шокиро 
ван трусостью rарнизона, что велел содержать в Ком

пьене сдавшихся «бесславно», назначив при этом

выкуп за их бывших командиров в оrромную CYMMy15.
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Порой наемники отстаивали доверенную им Kpe 
пость более достойно, чем «феодалы». По сведениям

Ордерика Виталя, при осаде Бриrнорта (Brigпorth) KO 

роль rенрих 1 приrрозил повесить весь rарнизон на

зубцах крепости, если тот в течение трех дней не сло 

жит оружия. Вассалы Робера Беллема повиновались

немедленно, а вот наемные рыцари (тilites stipeпdiariz),
замкнутые ими в части замка, продолжали сопротивле 
ние. В конце концов король оказал им милость, позво 

лив выйти из крепости с оружием и баrажом в знак TO 

ro, что ни над ними, ни над дрyrими оставшимися с

ними наемниками позор не тяrотеет
1б

.

В случаях сдачи крепость Bcero лишь переходила из

рук в руки от одноrо ее владельца к дрyrОМУ. Интерес

rосударей при этом соблюдался, чеrо нельзя сказать о

материальном интересе солдат. ДтIя последних «MI1p 
ный» способ овладения крепостью был сущей бедой,
так как лишал их «законноrо», В их rлазах, rрабежа.
Мноrочисленны случаи протестов воинов 1yf pыцa 

ри и пехота ВЫС'I)'IIали «единым фронтом» против

запретов их вождей брать во взятом rороде какую либо
добыч)l. Наиболее известный из них падение Никеи

во время Первоrо KpecToBoro похода: среди KpeCTOHOC 
цев поднялся ропот, коrда они узнали, что их предво 
дители соrласились принять капи1УЛЯЦИЮ rорода на

условиях, предложенных им их номиналы ымсюзе 

реном византийским императором (<изменником

императором Алексием»), а условия эти исключали or 

рабление rорода и, следовательно, приобретение за 

служенной ратными подвиrами добычи. Между тем как

император наделял вождей ОI рОМНЫМИсокровищами,

рыцари получали по одной золотой монете, а пехотин 

цы по одной бронзовой
17

. Как же бьmо не rоворить о

«тайном croBope» за счет Bcero воинства?

Иноrда осаждавшая сторона, напротив, отверrала

«почетную сдачу», что предвещало резню в случае, если

она одержит верх. В ходе осады Шалю (Chalus) в 1199

I OДYРичард Львиное Сердце дал клятву перевешать
весь rарнизон и сам oTBepr возможность почетной

«сдачи». Ero поведение отчасти объясняет яростное co 

противление осажденных, которое стоило королю
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жизни: С высоты крепостной стены один из защитни 

ков замка распознзл среди нападавших Ричарда и по 

слал в Hero стрелу из арбалета, рана от которой стала

смертельной. Приступ, начавшийся при участии KOpO 

ЛЯ, оказался победоносным, и умиравший Ричард, Bep 
ный своей клятве, велел повесить весь сложивший opy 
жие rарнизон, за одним только исключением. За

исключением Toro MeTKoro арбалетчика, который по 
слал ему смерть.

Стрелок, призванный к смертному ложу короля,
должен был дать Ричарду ответ: убил ли он ero случай 
но или предумышленно? Стрелок ответил, что

предумышленно: король убил ero отца и ero брата то

бьта месть за них. Ричард будто бы простил ero, велел

отпустить на свободу и выдать ему 100 су королев 
ский подарок в знак христианскоrо примирения!
Стрелку не довелось воспользоваться ни рыцарским

великодушием умиравшеrо, ни ero королевской щед 
ростью: сразу же после смерти Ричарда капитан HaeM 

ников Маршадье приказал с прощенноrо королем co 

драть кожуlR.
Б случае сопротивления, оказанноrо при победо 

носном штурме, побежденные отдавались на волю по 

бедителей, которые моrли их без особых yrрызений
совести либо перебить, либо изувечить. Массовое ис 

требление обычно применялось по ОТIIошению к Bpa 
raM, которые признавались заклятыми, непримиримы 
ми. Калечили же по большей части мятежников, «чтобы

дрyrим неповадно бьто». Так, Бильrельм (rильом) За 
воеватель после взятия Алансона велел изувечить ero

rарнизон, следуя в этом fIримеру cBoero предка rерцо 
ra нормандскоrо Ришара 11, который rIаказывал KpeCTЬ 
ян, осмелившихся собираться на тайные сходки, OTce 

чением рук и Hor
19

. Суровость Вильrельма принесла
свои плоды: прочие замки сдавались ему без особой за 

держки. На Сицилии дрyrой нормандец, rраф Рожер,
при подавлении восстаний населения в Тройе и в ACKO 

ли, действуя в ПРИНIJ;ипе таким же образом, сумел BЫKa 
зать свою изобретательность в несравненно более ши 

роком диапазоне: одному он велел отрубить руку,
дрyrому HOfY, третьему отрезать нос, четверто 
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МУ яички, прочим вырвать зубы или отрезать

уши
2О

. Среди подверrшихся каре рыцарей, очевидно, не

бьmо. Однако Ордерик Виталь рассказывает, что «Bep 
ные» rерцоrа Вильrельма одержали победу над по 

встанцами в битве, названной '«Фaraдyна». у всех взя 

тых в плен мятежников, каков бы ни был их paHr,
отсекались правые ноrи

21
. На этот раз кара постиrла

рыцарей, поставленных в один ряд с прочими смyrья 
нами, виновными в измене.

И еще один казус заслуживает внимания. В 1121 ro 

ду при подавлении мятежа сторонников Вильяма

Клайтона (Guillaume Clitoп) rенрих 1 в Бурrерулде
(Bourgheroulde) взял в плен множество рыцарей из

числа своих противников. Он их наказал (1124), пове 
лев выколоть rлаза у троих Жефруа (или Джефри): Typ 
виля, Одоарда Ilэна и Люка де ла Барра. Шарль
Фландрский вмешался в это дело, упрекнув короля в

том, что тот содеял «нечто противное нашим обыча 

ям», учинив такое над рыцарями, плененными в бою и

верными своему сеньору. rенрих так оправдал свой

приrовор: «Жефруа И Одоард стали, с соrласия их

первоrо сеньора, и моими вассалами, они клялись в

верности и мне, а нарушив эту клятв)'; заслужили COOT 

ветствующее наказание, в виде смертной казни или

изувечения»22. Что касается Люка, КОТОРЫЙ клятву Bac 
сальной верности rенриху I-Ie давал, то он, выступив oд 

нажды С оружием в руках против rенриха, попал к I-Ieмy
в плен и бьт отпущен на свободу с оружием и «баrа 

жом». Вместо блаrодарности Люк продолжал под,цер 
живать BparoB rенриха и, более Toro, стал сочинять

против Hero сатирические песенки, публично ero oc 

корблять и высмеивать. Эпизод показателен вдвойне.
Вмешательство rрафа Фландрии служит свидетельст 
вом Toro, что и при отcyrствии какоrо либозакона

обычай осуждал изувечение пленных неприятельских

рыцарей. Король, не выступая против обычая, вместе с

тем доказывает, что в данном случае имел место спра 
ведливый приrовор, соответствующий нормам фео 
дальноrо права. В самом деле всякий вассал, предав 
ший cBoero сеньора, подлежит либо смертной казни,
либо изувечению. Только один из трех, Люк, не подпа 
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дает под эту норму. Король свой приrовор по отноше 

нию к нему мотивирует враждебным, злобным и неуч 
тивым поведением рыцаря, которое само по себе про 

тиворечит обычаям рыцарства и ставит Люка вне

рыцарства. В rлазах короля суровое наказание столь

«нерыцарственноrо» рыцаря не только совместимо с

законом, но и требуется законом.

Иначе стоит вопрос о неприятельских рыцарях, взя 

тых в плен на поле боя. Они Bcero лишь исполняли

свой долr вассалов по отношению к сеньору или дела

ли то, что обязались делать за жалованье. Вот почему
обычай осуждает их изувечение или хладнокровное
избиение. Впрочем, известно множество примеров TO 

ro, как именно к TaKoro рода репрессалиям прибеrали
осаждавшие крепость, чтобы устрашить ее rарнизон

или, уже овладев ею, покарать rарнизон за слишком

большой урон в их рядах. В 1215 roдy король Иоанн

(Джон), взяв Рочестер, велел перевешать весь ero rap 
низон, руководствуясь исключительно последним MO 

тивом. По просьбе Саварика Молеона он пощадил час 
тично рыцарей, но подтвердил свой приrовор в

отношении всех арбалетчиков, смертоносные стрелы

которых стали причиной смерти большоrо числа ero

рыцарей и сержантов
23

. В войне, развернувшейся в Пуа 
1у (1183) между двумя сыновьями rенриха 11, Ричард
Львиное Сердце, этот эталон рыцарства, в ходе cBoero

вторжения в земли cBoero брата приказал предавать

смерти всех ero вассалов, KaKoro бы paHra они ни были
24

.

И все же в большинстве случаев плененных на поле

боя победители щадили. Ихдержали под стражей дО BЫ 

rтaTЫ выкупа за их освобождение. Обычай требовал xo 

рошеrо обращения с узниками. Наилучшее обращение
бьmо, естественно, зарезервировано за попавшими в

плен королями и князьями. Так, короля Этьена, пленен 
Horo при Линкольне (1141), «соrласно обычаю, касаю 

щемуся содержания Toro рода людей, что называются

rтенниками», поместШIИ сначала в особняк, снабжен 
ный всеми службами, потребными д;ля удовлетворения

нужд столь знатной персоны, но затем, после Toro как

короля нашли в поле очень далеко от предоставленной
ему резидеlIЦИИ, ero все же заковали в каНДaJIы

2S
.
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Впрочем, в интересах победителей было щадить
пленников BbIcoKoro paHra, исходя из простоrо поли 

тическоrо расчета. Даже если речь шла о сарацинах.
Поведение норманнов на Сиц лиив этом отношении
весьма показательно. Роберт IИскар не поколебался

выколоть rлаза ушатлена rOTbe из опасения, что тот

нанесет ему ущерб после освобождения. Норманны
предали мечу весь сдавшийся им rарнизон Мессины и

взяли за обычай насиловать женщин на улицах поко 

ренных ими rородов. Однако, коrда IИскар овладел Лr 

рижентом и взял там в плен жену и детей cBoero MY 

сульманскоrо противника Хамида, он приставил к ней

стражу, чтобы предотвратить насилие над ней. Он по 

лаrал, что Хамид с большей охотой поЙДет на соrлаше 

ние с ним, узнав, что ero жена не потерпела никакоrо

бесчестья (стоит заметить, изнасилование пленниц
было общепринятой практикой в обоих лаrерях). Pac 

чет оказался верным: Хамид крестился и стал союзни 

ком rискара
26

.

Персонажи менее высокоrо paHra и простые pыцa 

ри подверrались в плену большей опасности, хотя по 

бедитель вроде и был заинтересован в сохранении их

жизней ради получения выкупа. Если IИльома (Виль 
rельма) Рыжеrо хвалили за то, что он не позволял пло 

хо обращаться с пленными, то эта похвала свидетель 

ствует о том, что хорошее обращение с ними вовсе не

приняло характер общепризнанноrо обычая. Тома де

Марль (Тhomas de Marle), напротив, оставил по себе в

этом отношении дурную славу. Ero обвиняли в том, что

он подверrал пленников пыткам, чтобы вырвать за них

выкуп подороже, и мучил их до смерти, если выкупа
этоrо не получал

27
. Ордерик Виталь отмечает жестокое

поведение Анселэна rоэля, который, взяв в бою в плен

CBoero собственноrо сеньора rильома де БретеЙЛя, за 

точил ero в феврале 1091 rода в донжон Бреваля; плен 
ник был посажен напротив OTKpbIToro окна в направ 
лении на север; на Hero надели мокрую рубашку, и она

превратилась на нем в ледяной панцирь. После вмеша 
тельства посредников rоэль освободил пленника, но на

очень суровых условиях: тот должен был выдать дочь

замуж за cBoero недавнеrо тюремщика, уступить ему за 
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мок Иври, оставить ему свои доспехи и боевоrо коня, а

также выплатить выкуп в 3 тысячи ливров. Тот же ca 

мый rоэль вообще был известен как вымоrатель чрез 

мерных выкупов с пленных и как постоянный rраби 
тель своих же крестьян. Ордерик осуждает также

поведение Робера де Беллема, который, не принимая

выкупа в принципе, уморил rолодом и холодом в своих

темницах более 300 пленных
28

.

С конца ХI века обычай требует, чтобы попавшие в

плен рыцари не оставались узниками до самой смерти,
а освобождались по получении выкупа. Текст, принад 
лежавший перу Жиро Камбрийскому (Giraud le

Cambrieп), прекрасно показывает распространение
этой практики, ее основаf-IИЯ (как материальные, так и

этические в одно и то же время) и, наконец, ее пределы
на примере одноrо из эпизодов анrлийскоrо завоева

ния Ирландии в 11 70 roдy. Анrличане, одержав победу,
захватили 70 пленных. Но что с ними делать? Раймон
Толстый настаивает на том, чтобы их пощадили: «Если

бы убили их в бою, то это подняло бы наш престиж; но

коль скоро они попали к нам в плен, то они перестали
быть нашими враrами, оставаясь вместе с тем челове 

ческими существами. Это не мятежники, не изменни 

КИ, не воры, но люди, которых мы победили, коrда они

защищали свою страну: Будем же милосердными, так

как великодушие достойно восхваления. Без великоду 
шия победа плохое, зверское дело. К тому же выкуп
за них нам будет куда полезнее их смерти, так как поз 

волит увеличить вознаrраждение нашим воинам и даст

пример блаrородноrо поведения»29.
Здесь можно найти всё: и моральную арryментацию,

и материальный интерес, и поиски престижа и реноме,
и стремление не противоречить общепринятой этике.

Эрве де Монморанси выдвиrает доводы более реалис 

тичные, поскольку они более полно отражают особен 

ности борьбы, завязавшейся с «кельтскими варварами».
Для Hero, пока окончательная победа не достиrнyrа, ми 

лосердие неуместно. ПОЩdДЯт ли кельты нас, окажись

мы их пленниками? Они товедь выкупа не принимают...
Таковы основополаrающие элементы рыцарской

этики, которая постепенно становится определяющей
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на Западе. Первоначально это этика лишь рыцарей в

их отношениях с рыцарями же, плененными ими. Со

временем она выйдет за эти тесные рамки, чтобы yт 

вердиться в качестве общей H pMЫ.
С конца ХI века рыцарство считало отказ от приня 

тия выкупа поступком жестоким и противоречащим

уже сложившемуся обычаю, отпуск пленноrо на свобо 

ду без выкупа как акт великодушия, тоже весьма

необычноrо. Между этими двумя крайностями эконо 

мический и политический интерес; простая осторож 
ность и, наконец, желание соrласовать свое поведение
со все более укореняющимся обычаем в совокупности

способствуют постепенному улучшению положения

пленных вплоть до получения за них выкупа.

Выкуп ирыцарская этика

Выкуп, как он понимался первоначально, есть цена,

которую побежденные предлаrают победителям за OT 

каз от общепринятоrо права войны предать повержен 
Horo Bpara смерти или продать ero в рабство. Природа
выкупа, стало быть, двойственная экономическая и

ryманитарная. Эта двусмысленность проявляется уже в

рассказе Павла Дьякона (Раиl Diacre) о победах, oдep 
жанных франками в Италии в конце V1II века: после OB 

ладения всеми укрепленными rородами они увели в

полон всех их жителей, за исключением rорожан Феру 
джи. За последних по просьбе епископов Савонты и

Трента они приняли выкуп, колеблющийся между 1 и

600 су за человека (очевидно, в зависимости от социаль 

Horo paHra пленника)30. В ХI веке лексический оборот
«воины, попавшие в плен на поле боя» обозначал, как

правило, только рыцарей. На пехотинцев и даже на cep 
жантов из заих низкой рыночной стоимости он не pac 

пространялся, так что воины, принадлежавшие к этим

двум разрядам, принимались во внимание лишь изред 
ка. Практика выкупа, получившая в течение XII века

всеобщее распространение и признание, институиро 
вала плен как социальное учреждение, rарантировав 
шее сначала для рыцарей, а затем для прочих хотя бы

минимум человечноrо обращения. Изменение MeH 
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талитета не столь уж мало. Выкуп все в меньшей и

меньшей мере рассматривался как компенсация за

плен, зато плен оправдывал себя в качестве ожидания

выкупа: имел место поворот оси взаимозависимости. В

xv веке, на конечном этапе этой эволюции, состояние

плена вообще сводилось по времени к нулю, если BЫ 

куп Mor быть выплачен немедленно. Плен существовал
Bcero лишь как rарантия Toro, что за пленноrо ero poд 
ственниками и друзьями в определенный срок будет
выплачена требуемая сумма. Состояние плена исклю 

чало тем самым дурное обращение с узником. Если по 

следнее все же имело место, то происходило как бы Ha 

рушение доrовора и пленник crановился тем самым

свободным от выполнения собственных обязательств.

Изменение рыцарских нравов и ценностей между XII и
XIV веками в этом отношении весьма знаменательно.

С caMoro начала, однако, длительность плена и yc 
ловия содержания пленноrо находились в зависимос 

ти как от рождающеrося кодекса чести, с одной CTOpO 
ны, так и от суммы выкупа и сроков ero выплаты с

дрyrой. Величина суммы колебалась в весьма широких

пределах. Она прежде Bcero зависела от не всеrда яв 

ных намерений победителя. Если он не желал отпус 
тить на волю cBoero пленника, то назначал непомерно

высокую сумму. Речь, впрочем, не всеrда шла именно о

денежной сумме. Как показано выше на одном из при 

меров, моrли иметься в виду и женитьба, и передача

крепости, и принятие вассальной зависимости, и за 

ключение BoeHHoro союза в общем, все то, что побе 

дитель был в состоянии «выжать» из побежденноrо. Но
начиная с XII века первое место в выкупе занимает все

же выплата в звонкой монете. Под предлоrом «наказа 

ния» победитель Mor заломить оrромную, выходящую
за пределы разумноrо сумму выкупа. Однако распро 

странение практики выкупа как cBoero рода экономи 

ческой сделки вело к установлению и в этой области

некоей средней нормы. За «рядовых» рыцарей было
принято требовать такую сумму, которая не разорила
бы их окончательно и не стала бы непреодолимым

препятствием к их дальнейшему занятию военной

профессией. Выкуп должен быть именно «разумным»,
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соответствующим рануУ пленных и их экономичес 

КИ,М возможностям. С ,малоимущих и низшеrо paHra

рыцарей брали по нескольку ливров, а иноrда оrрани 
чивались удержанием коня и доспехов, что, впрочем,
тоже моrло стать причиной и'х разорения. Напротив,
за персон BbIcoKoro paHra или за тех, Koro желали

удержать в заточении, запрашивали значительные

суммы. Император rенрих УI требовал 150 тысяч cepe 

бряных марок и передачу ему в вассальную зависи 

мость Анrлийскоrо королевства от Ричарда Львиное

Сердце, I-Iезаконно apecToBaHHoro на территории Им 

перии, коrда тот возвращался из Святой земли. В дaH 

ном случае пленение вовсе не «рыцарственное» (на
поле боя), а скорее политическое. Отчасти политичес 

кий характер имели и требования orpoMHoro выкупа
за Людовика Святоrо (200 тысяч ливров), плеI--Iенноrо

мусульманами в Еrипте, и за Иоанна Доброrо, попав 

шеrо в анrлийский плен в битве при Пуатье (1356). Для
нас более поучителен казус со знаменитым рыцарем

Бертраном дю reCКJIeHoM. Черный принц, взявший ero

в плен в Испании, предпочел, не требуя выкупа, дep 
жать в тюрьме опасноrо противника, но под давлени 

ем общественноrо мнения Анrлии и обычая все же co 

rласился отпустить ero на свободу за выкуп, который
назовет сам пленник. Жест театральный и весьма ДBY 
смысленный. С одной стороны, он должен был пока 

зать щедрость и великодушие наследника анrлийско 
ro престола, а с друrой подтолкнуть узника к

BHyrpeHlleMY психическо,му конфлик1У, ставкой KOTO 

poro становятся ценности рыцарской этики. Опять 

таки, с одной стороны, это чувство чести, caMoyвa 
жения, стремление к утверждению cBoero реноме,
даже тщеславие, которые требуют сверхвысокой
оценки выкупа, с дрyrой желание как можно быст 

рее оказаться на свободе, которое ведет к снижению

суммы. Дю reCКJIeH остановился на 100 тысячах фран 
ков. Принц, выказывая широту души, выплатил поло 

вину этой суммы и немедленно освободил дю reCКJIeHa
с тем, чтобы тот cMor собрать вторую полови KOTO 
рая, в конце концов, была выплачена французским KO 
ролем и ero союзниками.
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Тема «пощады»

Эти очень высокие выкупы не должны заслонять

практику высвобождения из плена рыцарей более

CKpoMHoro paHra. О самых неимущих мы уже и не rOBo 

рим, так как источники обходят их участь молчанием.

Зато судьбы рыцарей среднеrо достатка иноrда CTaHO 

вились достоянием истории. Хорошим примером MO 

ryr послужить приключения и злоключения анrлий 

cKoro рыцаря Жана Буршье, умершеrо в 1400 roдy.
Взятый в плен осенью 1371 rода в одной из стычек

между Бретанью и Пуа он провел семь лет в тюрьме.

Через два rода, не видя в своей судьбе никакоrо просве 
та, Буршье написал жене, жалуясь на тяryчyю медлен 
ность переrоворов об условиях ero освобождения. Ha 

конец в мае 1374 rода бьmо заключено соrлашение о

выкупе в 8 тысяч франков плюс 4 тысячи франков, BЫ 
плачиваемых в качестве компенсации за «содержание»
В заключении. Сумма выкупа в узком смысле слова при 

мерно бьmа равна двухrодовому доходу с земель Бур 
шье. Чтобы ускорить ее получение и, следовательно,
свое освобождение, рыцарь снова пишет жене, требуя
продать или заложить часть ero земельных владений,
подчеркивая, что в противном случае он будет искале 
чен или предан смерти (реальная это опасность или

искусственная драматизация?). После Toro как жена

выплатила часть требуемой суммы, он наконец обрел
свободу (1378), дав слово выплатить остаток величи 

ной в 8 тысяч франков в течение двух лет. Кроме Toro,
соrласно обычаю, он дал обязательство не воевать про 
тив французов до тех пор, пока сумма долrа не будет
уплачена полностью. Итак, он освобожден под честное

слово. Свои обязательства он выполнил в предусмот 

ренный срок (1380), получив при этом расписку в их

поrашении. Tyr же Буршье, обедневший и обременен 
ный долrами, вновь бросается в боевую деятельность,

надеясь добычей и выкупами поправить свое пошат 

нувшееся имущественное положение31
. ПриведеIiНЫЙ

пример позволяет судить о том, в каких отношениях

практика выкупа за два века претерпела изменения и в

каких она осталась той же самой.
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Блаrодаря ей закованные в латы рыцари получают

дополнительно страхование своей жизни даже в слу 
чае поражения. Война для них становится не столь уж

с,мертоносным занятием, за исключением, правда, дo 

в()льно такиредких общих битв. Впрочем, не стоит

преувеличивать надежность этих rарантий. Например,
на основе анализа битв, произошедших с ХI по xv век,

можно показать, что в них rибло довольно MHoro pы 

царей даже в XIV xv веках, то есть тоrда, коrда и дo 

спехи достиrли предела своей прочности, и практика

выкупа успела стать общепринятой. Число убитых pы 
цареl1 от общеrо числа при Куртрэ (1302) составило

40%, при Касселе (1323) 50%, при Пуатье (1356)
40%, при Азинкуре (1415) 40%. Даже для рыцарей
риск смерти никак нельзя признать незначительным,
что отражает следующая статистика: соrласно Фруас 
сар)', при Креси поrибло 11 высоких сеньоров, 83 зна 

менных рыцаря (baппerets сеньоры, имевшие право

развертывать собственные знамена, под которыми

сражались их дружины. Ф. Н) и 1212 рядовых pыцa 

рей, не считая «мелкоrо люда», то есть «неблаrород 
ных» бойцов. На этот раз средневековый историк все

же нашел нужным количественно оценить и «всех oc 

тальных», поrибших при Креси: 30 тысяч человек
32

.

Но выше речь шла именно о крупных битвах, в KOTO 

рых рыцарству наносился особо тяжкий урон. К тому
же в упомянутых сражениях видная роль принадлежа 
па фламандским пехотинцам и анrлийским лучникам.
Им же современники событий ставили в вину истреб 
ление если не наибольшей, то достаточно большой ча 
сти поrибших рыцарей: эти «мужланы» не знали пра 
ВI1Л рыцарскоrо кодекса. В боевых операциях
меньшеrо масштаба и потери бьти значительно MeHЬ 

ше, особенно среди рыцарей.
Если же rоворить об эпохе в целом, риск попасть на

поле боя в плен и потом выплачивать раЗОРI1тельный
выкуп был для рыцаря куда более высок, нежели риск

смерти. Практика выкупа свела, за упомянутыми ис 

ключениями, вероятность фатальноrо исхода для бла 

rородных воинов к минимуму. Справемиво и обрат 
Ное суждение: та же практика впереди всех' прочих
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мотивов войны поставила rолый материальный ин 

терес, чем не только не сузила ту базу, на которой BO 
енные конфликты обычно возникали, но, напротив,

расширила ее. Война, повседневная экономическая He 

обходимость для бедных рыцарей, сделалась дЛЯ KO 

мандиров делом весьма прибьmьным. Перебить плен 
ных BparoB в этих условиях значило, оставив рыцарей
без их части выкупа, породить неразбериху в расчетах

между командованием и подчиненным ему войском.

Иноrда такое решение все же принималось, например,
коrда противник вдрyr переходил в успешную KOHTp 

атаку. Так было при Азинкуре или при Альхубароте. По

этому поводу Фруассар замечает, что перед лицом

стремительно развивавшеrося контрнаС1)'Пления aHr 

личан и пор-ryrальцев французы вынуждены были пе 

ребить захваченных ранее IIленных; он сокрушается

при мысли о том, что в ином случае они, французы,
моrли бы получить в качестве выкупа около 400 тысяч

франков
33

. Рыцари смотрели на подобноrо рода побо 

ища косо из побуждений прежде Bcero экономичес 

ких, но также и моральных.

Верно, однако, то, что они моrли претендовать лишь

на часть выкупа. Как и относительно добычи, обычай

раздела выкупных платежей следовал следующему

принципу: королевской власти треть, KOMaНДOBa 
нию еще треть. Рыцари победители,захватившие в

плен вражеских рыцарей, должны были передать их

военачальни а последний королю. Быть может,
именно этот обычай имеют в виду рыцарские романы,

рассказывая о том, как их rерои отсылали побежден 
ных BparoB ко двору короля Артура; РI1чард Львиное

Сердце точно так же препроводил пленных, взятых в

ходе кампании в Пуату (1176), своему OTl yи сюзерену

королю rенриху 11. rенрих их вернул в распоряжение
cBoero победоносноrо сына

34
. В 11 79 rоду rильом ле

Марешаль передал в руки короля rенриха, на платной

службе у KOToporo он состоял, захваченный им замок

Милли. Король по своей щедрости и из признательно 
сти за одержанную победу «дал» этот замок Мареша 
лю

35
. Эти факты как будто указывают на следующее

правило: решение участи пленных ОТIIОСИТСЯ к преро 
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rативе военачальника и он же имеет на них и экономи 

ческие права, от которых может, правда, при случае и

отказаться. С дрyrой стороны, и взявший в плен имеет

на пленноrо свои права, которые должны быть KOM 

пенсированы, решит ли ero командир сохранить плен 

нику жизнь или предать ero смерти. В XIV веке Оноре
Боне yrверждал, что пленный рыцарь (равно как и за 

хваченный rород) принадлежал не только тому солда 

ту, который ero непосредственно взял, но также ero

капитану и командующему армией. Он полаrал также,

что убить противника на поле боя значит совершить

поcryпок вполне законный, а вот убить пленника

совсем иное дело, противоречащее законам войны.

Вместе с тем он установил следующее оrраничение для

общеrо правила: «как только противник сдался и cдe 

лался пленником, к нему следует относиться с мило 

сердием» и ero убийство становится актом незакон 

ным... кроме тех случаев, коrда он может, ускользнув
или будучи освобожден силой, нанести ущерб пленив 
шей ero стороне». Что касается выкупа, то Боне, ccьma 
ясь на [ратьена, высказывал убеждение в том, что Heдo 

пустимо ни запрашивать баснословные суммы, ни

принуждать к уплате выкупа вообще бедных рыцарей;

размер выкупа, короче, должен быть «разумным»36.
Тема «пощады» С XII века превращается в клише pы 

царской литературы: рыцарь победительчyrь ли не на

каждой ее странице дарует пощаду своему побежден 

ному противнику и делает ero своим пленником. POMa 

ны apтypoBcKoro цикла постоянно обращаются к этой

теме, начиная с Кретьена де Труа, так как она вполне co 

звучна личным подвиrам странствующих рыцарей. Aв 

торы, заставляя своих repoeB «щадить» поверженtfЫХ
BparoB на каждом шаry; несомненно способствуютупро 
чению той же нормы поведения и в действительности.

Слово чести

Верность данному слову несомненно представляет
собой один из краеyrольных камней рыцарской этики.

«Слово чести» скорее Bcero имеет своим источником

практику выплаты выкупа, по крайней мере частично.
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Именно в этом понятии как в зеркале отражается весь

складывающийся и упрочивающийся кодекс pыцap 

cKoro поведения. Чтобы собрать необходимую дЛЯ BЫ 

купа сумму, часто нужно было освобождать пленника,
по крайней мере на время. В TaKoro рода случаях обыч 

но обращались к древнему институту заложничеcrва:

сын, брат или кто нибудьиз родственников замещали
собой на установленный срок пленника, становясь тем

самым rapaHToM выполнения соrлашения. Заложник в

замке рыцаря победителяимел уже CTaryc не пленни 

ка, а rостя. Во второй половине ХI века и еще в большей

степени в течение Bcero XII века параллельно развер 
тывались два взаимообусловленных процесса все

более yrлубляющееся разложение <{aтilia» (<большой
семьи», родственноrо клана. Ф. Н) и развитие инди 

видуализма, получившеrо свое литературное выраже 
ние сначала в рыцарской эпической поэзии, а затем и в

циклах рыцарских романов. fерои романов, CTpaHCTBY 
ющие рыцари, дают, соrласно установленному литера 

турному клише, «слово чести» на каждом шаry и OCTa 

ются, разумеется, ему верны во всех испытаниях. Вот

это клише и подняло значимоcrь раз данноrо слова в

rлазах всей читающей публики, принадлежавшей поч 
ти без всякоrо исключения к рыцарской же среде.
Изменение менталитета этой среды за полтора века

вполне очевидно. Слово чести в самом деле имеет TOp 
жеcrвенный характер, но лишено какой либоритуаль 

но релиrиознойокраски. Оно произносится не на MO 

щах святоrо и не ведет к rибели души в случае

нарушения. Залоrом верности ему служит Bcero лишь

репyrация произнесшеrо ero лица. Оно, таким обра 
зом, самодостаточно. Однако ero принимают на веру
лишь в том случае, если дающий ero принадлежит к co 

циальной единице, пользующейся признанием и yвa 
жением. Эта единица является элементом более широ 
кой общности или, если уrодно, «ордена» как в

социопрофессиональном смысле, так и в плане Mopa 
ли, которая приобрела идеолоrическую значимость.

Только тоrда, коrда единство этих двух сторон достиr 

нyro, можно rОБОрИТЬ именно о рыцарстве, а не только

о тяжелой кавалерии или об элитарной части войска.
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IИльом (Вильrельм) Рыжий прекрасно пояснил этот

тезис на деле. Взяв в плен (1098) множество рыцарей
из Пуа1У и Ле Мана, он обращался с ними уважительно,
велев даже развязать им руки, чтобы они смоrли дo 

стойно поесть. Ero подчиненныIe высказывали COMHe 

ния в разумности TaKoro послабления. Он им резко

возразил: «От меня далека мысль, что истинно доблест 
ный рыцарь сможет нарушить данное им слово. Если

бы он такое сделал, то стал бы навсеrда презренным cy 

ществом, поставленным вне закона»37.

Монах, автор хроники, Mor, конечно, и приписать

королю свои собственные взrляды, то есть взrляды че 

ловека церкви, чтобы представить рыцарскую этику
такой, какой она, по ero убеждению, должна быть, что

ему не помешало констатировать немало случаев Toro,
как рыцари вовсе не следовали идеальной модели по 

ведения. Вообще rоворя, ero свидетельство (и не толь 

ко ero одноrо) вполне может быть истолковано как

церковная интерпретация рыцарской, то есть CBeT 

ской в основе своей этики.

Известны, конечно, рыцари, которые не держали
cBoero слова. В 1198 roдy rильом де Барр (des Barres),
плененный Ричардом при Манте, бежал из ero лаrеря
на дорожной лошади, несмотря на данное им слово.

Правда, сам де Барр представлял дрyryю версию собы 
тия, которая объясняет ero пренебрежение к собствен 

ному слову. По ero мнению, Ричард, оказавшись не в

силах победить ero на поле боя, ударом меча убил бое 
Boro коня де Барра и лишь после этоrо далеко не pы 

царскоrо деяния завладел всадником. Беrство Барра и

особенно объяснение им мотивов этоrо беrства поро 
дили между ним и Ричардом яростную вражду, которая
привела к поединку на копьях в Мессине, а тот, в свою

очередь, вылился в неистовую драку, пренебреrающую
всеми рыцарскими правилами

38
.

Мноrочисленными были нарушения в Крестовых
походах: rарнизонам мноrих восточных крепостей дa 
вались обещания сохранить жизнь в случае сдачи, и

обещания эти не выполнялись. Но тут речь шла о Bpa 
rax веры, а далеко не все христиане разделяли прямо1У
Людовика Святоrо в вопросах морали. К великому
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удивлению cBoero окружения, король потребовал, что 
бы сарацинам бьmи вручены те 10 тысяч ливров (из
общей суммы в 200 тысяч ливров выкупа за Hero), KOTO 

рые удалось было хитростью yrаить
39

. Однако с конца

ХI века кодекс воинской чести начинал, кажется, Tpe 

бовать, чтобы слово, данное даже «неверным», все же

выполнялось. В 1086 roдy король Альфонс VI HaMepe 
вался нарушить слово, данное Юсефу, но бьm разубеж 
ден своим окружением, которое сочло такое поведе 

ние недостойным короля и рыцаря
4О

.

Пока что rоворилось о rосударях, о финансовых и

политических соображениях, что не приблизило нас к

основной теме к освобождению рЯДОБоrо рыцаря из

плена под слово чести. Пожалуй, лучшим свидетелем
по последнему вопросу выступает Жордан Фантосм. В

своей рифмованной хронике (конец XII века) он pac 
сказывает о некоем доблестном рыцаре IИльоме де

Мортимере, который на поле боя атаковал и выбил из

седла нескольких рыцарей; среди них оказался Бернар
де Бальол, KOToporo IИльом пленил, но тyr же под сло 

во чести отпустил. Автор yrочняет: «как И принято по 

ступать рыцарю», показывая тем самым, что поступок,
в ero rлазах, довольно обычен, так как для рыцарства
хаpaKTepeH

41
.

Рыцарская солидарность

В 1150 roдy в ходе конфликта с Пуаry Жефруа Aн 

ЖУЙский взял пленными четырех рыцарей из этой

провинции И велел своему подручному по имени Жос 

селен заточить их в замке Фонтэн Милон.Потом он О

них забыл. Чтобы привлечь ero внимание к их печаль 

ной участи, Жосселен, который им сострадал, пошел

на «военную хитрость»: он приrласил Жефруа в свой

замок (Фонтэн Милон)и перед парадным обедом, KO 

торым собирался yrостить cBoero сеньора, сделал так,
чтобы ero узники под окнами башни, rде была приrо 
товлена трапеза, пропели жалобную кантилену собст 

BeHHoro сочинения. Жефруа, хорошо расслышав ее

слова, спросил Жосселена, что это за люди. «Это, OT 

ветил владелец замка, ваши бывшие враrи, пле ные
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рыцари, которые в темнице томятся очень долrо, но

которым я в честь вашеrо прибытия даровал один день
порадоваться солнечному свету». «Ты правильно cдe 

лал, одобрил Жефруа и добавил сентенцию, которую
молва широко разнесла повсеместно: Бесчеловечно

не сострадать людям своей собственной профессии.
Мы рыцари, а значит, и должны сочувствовать pыцa 

рям, особенно тем, кто попал в безвыходное положе 

иие. Снимите же с этих рыцарей их узы, дайте им воз 

можность вымыться, оденьте их в новые одежды, чтобы

они смоrли сеrодня же сесть за мой стол»42.

Коrда они за Hero сели, Жефруа принялся упрекать
их в том, что они несправедливо разоряли в прошлом
ero земли, за что [осподь и покарал их, передав в ero py 
КИе Оставят ли они теперь в покое ero землю, спросил
он их. Те выразили rOToBHoCTb дать клятву не только в

том, что никоrда не поднимyr на Hero оружие, но и в

том, чтобы служить ему верно как на войне, так и в мир 
ные времена. [раф не пожелал принять клятву; которую
они не смоrли бы сдержать (так как они оставались Bac 

салами дрyrоrо сеньора, rрафа Пуаry Ф. Н). Он им

вернул и коней, и оружие, велев их освободить.
Этот текст свидетельствует, как иноrда приходится

слышать о социальной солидарноcrи между КI-IЯЗЬЯМИ и

рядовыми рыцарями. Этот вывод мне представляется
заводящим слишком далеко. На мой взrляд, речь здесь

идет не о солидарности социальной, а о чиcrо профес 
СI10Нальной. В социальном положении между rрафом
Лижу и простыми рыцарями из соседнеrо Пуату про 
пасть, но и он, и они, как в тексте сказано совершенно

недвусмысленно, занимаются одной 11 той же профес 
сией. Они воины, причем ПРИIlадлежат к одной и той
же катеrории элитарноrо воинства, к рыцарcrв)l. [l)аф,
как и рядовой рыцарь, рискует в бою попасть в плен, а

потому и сочувствует им как сотоварищам по оружию.

Рыцарская этика имеет, следовательно, черты про 

q)ессионалЫ--IОЙ морали. В эпоху, коrда даЛЬНfIХ похо 

дов, за исключением Крестовых, уже более не предпри 
нимали, коrда большие сражения уступили место

локальным конфликтам «феодальноrо» типа между co 

седями, даже между родственниками, в эту эпоху
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профессия элитарноrо тяжеловооруженноrо KOHHoro

воина становится достоянием сравнительно узкоrо

Kpyra лиц. Лица эти состаВЛЯJIИ cBoero рода корпора 
цию, члены которой встречались друr с друrом посто 

янно при дворах, на турнирах и, не в последнюю

очередь, на войне. Корпорация эта, как и всякая иная,
имеет свои корпоративные интересы. Она заинтересо 
вана в том, чтобы породившая ее профессия была дo 

ходной, почетной, надежной как способ существова 
ния и, наконец, приятной. Решению всех этих задач
обычаи и служат, подчиняя практику профессии опре 
деленным правилам, изrоняя из нее все, что вредит дo 

стоинству корпорации в целом. Совокупность таких

обычаев ма.1I0 ПОМалупреобразуется в этический KO 

декс, который в качестве основной цели профессио 
нальной деятельности ставит обретение известности,

почес'тей, славы и который, оrраничивая поведение

каждоrо из членов корпорации известными рамками,
тем самым защищает rлубинные, коренные интересы

корпорации в целом. В последнем и состоит rлавная

ero функция. Тяжелая элитарная конница смоrла пре 
вратиться в рыцарство, лишь обзаведясь таким KoдeK 

сом. Именно в нем оно, рыцарство, обретает и смысл

существования в своих собственных rлазах, и миссию,
и идеолоrию. В конце XII века Кретьен де Труа стал eд 

ва ли не первым выразителем этой идеолоrии, выдви 

нув в своих романах на первый план моральное ДOCTO 
инство рыцарства. В одном из них «рыцарь без страха
и упрека» ropHeMaH де roop, научив Парсифаля начат 

кам cBoero ремесла, посвящает ero в рыцари ударом
меча плашмя по ero плечу. Автор так изображает эту

сцену: «Ударив мечом, тот сказал ему, что посредством
меча он дарует ему вход в самый высокий из орденов,

которые созданы IЬсподом: В орден рыцарства, Heco 

вместный с любой и всякой низостью»43.

Под «низостью» поэт. разумеет всякое поведение,

которое противоречит рыцарскому идеал)'; то есть TO 

му идеалу, пропаrанде KOToporo Кретьен де Труа посвя 

·

Выше дан прозаический перевод рифмованноrо текста. Прuм.

пер.
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ТИlI все свои сочинения. Идеал этот имеет MHoro rpa 
ней: поведение рыцаря в обществе, ero отношение к

женщине, ero отношение к церкви и пр. Что касается

чисто военной этики, то BeCЬM поучительны измене 

ния в ней на сравнительно небольшом временном OT 

резке. Еще в XI, даже в XII веке не считалось недопусти 

мым I-Iападать скопом на одиночноrо, отбившеrося от

своих или paHeHoro всадника. Или наносить удар в

спину: рана на спине скорее свидетельствовала о TPy 
сости получившеrо ее, так как TaKoro рода ранения OT 

мечают собой беryщих с поля боя. Позднее удар в спи 

ну рыцарским обычаем был осужден. Остается

подозрение в том, что, ИСЮIючая этот прием из, так

сказать, «воеиноrо оборота», рыцарство сводило к ми 

нимуму риск бесславия для отдельных своих членов.

Действительное поведение рыцарей, наверное, ис 
пытало на себе воздействие этоrо идеала, который сам

по себе бьm не чем иным, как сублимированной реаль 
ностью, ее моделью, в которой опущены некоторые He 
приrлядные подробности ориrинала. Мифический
двор короля Артура побуждал рыцарей принять ero KO 

декс чести, который, собственно, и превратил тяжелую

кавалерию в рыцарство, дав последнему и смысл суще 
ствования, и оправдание ero привилеrий.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИДЕОЛОrия

Fлава девятая

церковь u война

Развитие церковной доктрины войны
в «феодальную» эпоху

Отношение христианства
к войне прошло через несколько этапов эволюции с

1 по V век. Можно rОБОрИТЬ даже о «доктринальной pe 
волюции», поскольку исходным пунктом этой эволюции

бьт катеrорический отказ в первые века христианства от

ведения войны; следующей фазой стало принятие
вооруженноrо насилия в эпоху Константина и особен 

но Авryстина Блаженноrо, а «пункт прибытия»
это уже проповедь..«священной войны» В эпоху KpeCTO 
вых походов. Отказ от первоначальных представлений
о войне или, вернее, невольный и постепенный отход
от них наметился в эпоху варварских нашествий, про 
должился в каролинrскую эпоху уже во взбаламучен 
ной Европе. Эта эволюция, принимая различные фор 
мы выражения, все более ширилась уже в силу Toro, что

Церковь посреди разорванной в политические ЮIочья

христианской общины в первую очередь страдала от

всех неурядиц. На месте единодержавия христиан 
cKoro императора, действия KOToporo как cBoero Bep 
Horo сына Церковь моrла бы надеяться направлять,
после каролинrской интермедии остались лишь oc 

колки этой разбитой вдребезrи власти: княжества,

rрафства, затем на следующей сryпени распада и раз 
ложения соперничающие между собой замковые ce 

ньории, «шателлении», соперничающие и поrружаю 
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щие страну в непрекращающийся кошмар частных

ВОЙН, местных конфликтов.
Церковь, особенно во Франции, не моrла уже более

полаrаться на имперское или . королевское покрови 
тельство, опиравшееся на законы и на армию. А в нем

она нуждалась более, чем коrда либоранее. Церковь
блаrодаря земельным дарам и оставляемой ей по заве 

щаниям недвижимости превратилась в caMoro крупно 
ro на Западе землевладельца, а потому именно ей в пер 

вую очередь yrрожали так называемые «феодальные»
конфликты. Она была, стало быть, вынуждена пересмо 

треть свое отношение к войне внyrри христианскоrо

мира и к воинам в частности. Церковь стремилась обез 
опасить себя и в то же время сузить размах причиняе 
мых войной злодеяний и разорения страны обычно

косвенным пyrем посредством cBoero вероучения

(доктрины), отлучения, различных способов YCTaHOB 
ления мира, но также и прямым посредством peKpy 

тирования ради собственной защиты воинов из мирян.

Потребность в последних, нареченных «защитниками

церкви» (<defeпsores ecclesiae»), была тем более велика,
что церковное право пополнилось положением, KO 

торое катеrорически запретило клирикам личное упо 

требление оружия, так как пролитие крови ведет к

ритуальной нечистоте
1

. Тем не менее известно ДOCTa 

точное количество примеров Toro, как епископы и аб 

баты выступали в роли воинов; сам папа Иоанн XII взял

в руки оружие при обороне Рима.

Что касается внешних войн, которые первоначаль 
но понимались как оборонительные перед лицом

вторжений «язычников» норманнов, BeHrpoB и capa 
ЦИН, то они подчас принимали и миссионерскую OKpa 
ску, например, в походах против саксов, прежде чем OT 

литься в форму СВЯll еннойвойны в христианской
Реконкисте в Испании и в Крестовых походах в Святую
землю.

Эта эволюция церковной доктрины, которая бьша,
без всякоrо сомнения, первым источником cpeДHeBe 
ковой идеолоrии, не моrла не отразиться на военной

этике, не моrла не оказать влияния на кристаллизацию

рыцарскоrо идеала. Не внесла ли, спрашивается, имен 
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но церковная идеолоrия cBoero вклада в улучшение

участи побежденных? Так, в 960 roдy папа Николай 1,
отвечая на вопрос недавно принявших христианство

болrар, корил их за то, что они обратили побежденных
ими в рабов, а перед этим учинили среди них резню, не

щадя ни женщин с детьми, ни стариков. Болrары, поло 

жим, rрешили, не ведая Toro, что rрешат, делал им па 

па уступку, но они должны в содеЯliНОМ покаяться
2

.

Вплоть до Х! века воин, сразивший Bpara на поле боя,
тем не менее остается запятнанным rpexoM в пролитии

крови И обязан понести епитимью (церковное наказа 
ние. Ф. Н). Епископский служебник Беды (VII век)
предписывает ему сорокадневный пост (как рабу, co 

вершившему убийство по приказу cBoero rосподина):
сходство наказаний заслуживает внимания. В начале Х!

века Бурхард Вормский подтверждает те же 40 дней
поста для человека, который убил в отмщение за

смерть cBoero родственника, а также для солдата, KOTO 

рый выполнил отданный ему приказ убивать OTдaH 
ный ero непосредственным нанимателем; однако епи 

скоп смяrчает епитимью по отношению к воинам,

сражающимся под знаменами и по приказу cBoero за 

KOHHoro rосударя, а также по отношению к том)', кто

сразил тирана, нарушившеrо мир3. Ослабление, а затем

и исчезновение понятия rреховности военной службы
достаточно красноречиво rоворит о том, что война как

феномен постепенно становится объектом цepKOBHO 
ro законодательства и церковной реrламентации. Цep 
ковь с некоторых пор уже не выступает против войны

как таковой, но предпринимает усилия к тому, чтобы

различить типы конфликтов, принимая всякий раз к

особому рассмотрению мотивы и личное поведение

участников этих конфликтов.

Установлениямира (х )(11века)

Междоусобные войны и, соответственно, уrроза
личной безопасности большинства населения страны,
особенно в Аквитании и на юrе, приобрели такой раз 
мах к 1000 roдy; что Церковь должна была изыскивать

противоядие злу посредством так называемых «YCTa 
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новлений мира» (<institutions depaix»), Божьеrо мира и

Божьеrо перемирия. Долrое время историки считали

принятые ею меры следствием ослабления королев 
ской власти. Соrласно этой ко цепцииЦерковь, при 
няв «эстафету» от почти уrасшей центральной власти,
по своему собственному почину созывала под OTKpЫ 
тым небом мноrолюдные собрания, которые тоrда Ha 

зывались «мировыми» (<de paix»), что соответствует

нынешнему термину «миротворческий». На эти собра 
ния волей неволейявлялись рыцари, чтобы на мощах

святых принести ЮIятву в том, что впредь не будyr Ha 
падать ни на церкви, ни на «беззащитных людей»

(<inerтes»). В Пюи (975), Лапраде и Соле (978 980),в

Шарру (989), Нарбонне (990) и .Лисе (994), а затем в Te 

чение Bcero ХI века на мноrочисленных цepKOB 
ных соборах, например в Вердене сюр ле Д прохо 
дившем в 1021 1022rодах, в Лиможе (1031), Нарбон 
не (1054) и т. д. эти собрания такой ЮIятвой, предус 

матривавшей отлучение от Церкви преступившеrо ее,
пытались соблюсти мир, оrраничивая и реrламентируя

военную деятельность.
Эта ЮIассическая интерпретация событий, не буду 

чи отверrнyrой или поставленной под вопрос в ее цe 

локупности, тем не менее стала предметом мелких по 

правок и yrочнений. Некоторые историки, в первую

очередь К Тбрfеr, А. Debord, Р. Bonnassi, с. Laureпson 

Rosaz4, тесно связывают эти миротворческие собрания
с «замковой революцией», со стадиальным переходом

феодализма из одной фазы в дрyryю, произошедшем
около 1000 rода, с участившимися войнами, с разоре 
нием крестьянства и с ростом феодальноrо rHeTa.

Возобновляя давнишние тезисыL. C.McKinneyS, они дe 
лают ударение на народный характер первых «YCTa 
новлений мира», на роль, отведенную святым мощам,

усматривая в этих установлениях союз Церкви и Ha 

родных масс перед лицом общей опасности ростом
феодальных, сеньориальных вымоrательств. Соrласно

высказанным ими положениям, крестьяне, превращен 
ные в колонов, то есть почти в рабов, беззащитные
перед давлением замков, а на Юrе перед введением ce 

ньориальных порядков как следствия победы ceBepo 
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французских рыцарей крестоносцев, эти крестьяне
все же отбивались в меру оставшихся сил от всей этой

напасти с помощью монахов и священников, которые
сами несказанно страдали от разryла разнузданной
солдатни. Друrие же историки, подобно Н. Goetz, воз 

ражают им, отмечая, что, исходя из их критерия pac 

пространенности частных войн, именно Аквитания в

конце Х века была вполне блаrополучной провинцией,
в которой мир достаточно эффективно ПО,lJДерживал 
ся ее князьями, провинцией, не испытавшей ни aHap 
хии, ни больших смут, несмотря на действительную
борьб то затихавшую, то вспыхивавшую между двумя

аристократическими кланами. Упадок королевской
власти не объясняет, стало быть, ничеrо. Князья и BЫ 

сокая аристократия были сами заинтересованы в этом

движении и поддерживали ero с самых истоков. Анти 

сеньориальный характер «установлений мира» пред 
ставляется, следовательно, по меньшей мере сомни 

тельным: епископы вовсе не выступали против
княжеской власти, они находились от нее в полной за 

висимости.

Имеется еще одна точка зрения на затронутую про 
блему. Соrласно этому взrляду, речь на миротворчес 
ких собраниях, может быть, и шла о крестьянах и вооб 

ще о беззащитных, но дело было все же не в них, а в

защите церквей и их владений. Подлинные цели этих

«установлений мира» были куда менее широкими, чем

они выrлядят под пером некоторых историков. К при 
Mep на них никто и никоrда не подверrал сомнению

право сеньора разорять свои собственные земли

сжечь деревню, населенную ero собственными KpeCTЬ 

янами сервами,разрушить принадлежащие ему мель 

НИl Ыи т. д. По мнению Е. Манью Нортье, rлавной цe 
лью этих «установлений» было не столько уменьшение

размаха частных войн и оrраничение бандитизма фе 
одальных сеньоров, сколько принуждение их, светских

сеньоров, к отказу от тех податей и повинностей, что

ими произвольно были наложены на церковные владе 

НИЯ. Короче, задача сводилась к тому, чтобы сохранить

неприкосновенность церковноrо' домена, к которому

тянулись алчные руки ero непрошеных «защитников».
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Если взrлянyrь на вопрос под этим yrлом, то окажется,
что обычные в текстах церковных соборов выражения
типа raptores, iпvasores, praedatores (лат. «похитители

людей», «те, кто вторrается», «хищники») относились

не к феодальным сеньорам в'ообще, совершавшим
хищнические набеrи на земли своих соседей, а только

к тем светским персонажам, которые пытались нало 

жить руку на права, налоrи и прочие доходы, принад 
лежавшие князьям церкви и церковным сеньорам paH 
rOM пониже.

Наконец, еще одна rруппа историков ( Тёпфер,
д. Ф. Каллахэн и, в наибольшей степени, Ланд) под 
черкивает, что эти собрания обычно проходили в об 

становке коллективноrо релиrиозноrо экстаза с при 
знаками «еретическоrо» брожения, с обновленным

КYJIbTOM святых и их мощей, в атмосфере ожидания CBe 
топреставления

6
. fОВОРИТЬ об этих апокалиптических

настроениях вовсе не значит возро)кдать миф об «ужа 
сах тысячноrо rода», долrо бывший в моде среди исто 

риков XIX века. fоворить о них значит Bcero лишь

констатировать факт проявления в данной конкретной
исторической обстановке тендеНI ИИ,которая прохо 
дит через всю историю Церкви, начиная с Античности.

Речь идет об ожидании вполне ортодоксальными хрис 
тианами конца времен, BToporo пришествия Христа,
побеждающеrо Сатану и представителя последнеrо на

земле Антихриста. Это же суть христианства!
Эти интерпретации, весьма солидно обоснованные,

слишком сильно расходятся, чтобы можно было в Ha 

стоящее время соединить их во всеобъемлющем син 
тезе. Для нас пока что довольно и Toro, что они взаим 

110 не исключают одна дрyryю. И это очень важно.

Сопоставление источников позволяет прийти к следу 
ющим основным выводам:

1. Виновники бесчинств всеrда обозначаются в них

одним и тем же термином 1пilites (<воины», а с ХI Be 

ка только «рыцари». Ф. Н). Каков бы ни был их соци 

альный уровень, сеньоры ли они, вассалы или простые
исполнители (например, вооруженные слyrи), им в

вину ставилось именно военное насилие, то есть I-Iаси 

лие, совершенное лишь вооруженной рукой.
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2. Объектами и жертвами этоrо неистовства, в защи 

ту которых выступают миротворческие собрания, OKa 
зываются прежде Bcero церкви и лица, так или иначе с

ними связанные. Церковь, следовательно, посредством
этих «установлений мира» стремилась в первую оче 

редь к тому, чтобы устранить разрушения, поджоr и

rрабеж жилых и хозяйственных построек, уничтоже 
ние урожая на корню на своих собственных землях.

Точно так же она прилаrала усилия к тому, чтобы orpa 
дить от резни и от yroHa своих собственных сервов, а

также вилланов, проживавших в ее владениях. Во всех

текстах на первый план выводится обеспечение

безопасности церквей и зависимых от них лиц, при 
чем всякий раз yrверждаются их особый CTaryc, их пра 
ва и их привилеrии. Во мноrих текстах содержится Ha 

поминание о том, что клирики не должны прибеrать к

оружию даже при самозащите.
3. и все же это покровительство распространяется

на всех (<iпerтes» (<беззащитных»), свидетельством че 

му служит девятый канон собора в Пюи (994), охраня 
ющий купцов и их имущество, или четвертый канон

Верденскоrо собора, который провозrлашает: «Я не бу 
ду уводить в плен ни крестьянина, ни крестьянК)J, ни

слyr, ни торrовцев. Я не возьму у них их денеr, я не

заставлю их платить за себя выкуп, я не буду брать и

растрачивать их имущество, и я не буду подверrать их
бичеванию»7. Кстати, клирикам оказывается покрови 
тельство не как д}тховным лицам, а как «inermes», лицам
«беззащитным». Собор в Шарру (989), как и следующие
за ним, предает анафеме тех, кто жестоко обходится с

клириком, «так как клирик лишен оружия»8; точно так

же собор в Тулузе (1068) запрещает нападения на цepK 
ви за одним важным исключением за исключением

тех случаев, коrда церкви укреплены: укрепления, оче 

видно, меняют их CTaryc
9

, превращая храмы в крепос 
ти. И напротив, рыцарь, если он, например, вспахивает

землю, не имея при этом оружия, не должен подвер 
rаться нападению, так как он не в состоянии отправ 
лять обязанности своей профессии. Эта тонкость yrоч 
няется одиннадцатым каноном Верденскоrо собора.
Итак, общая тенденция «миротворческих» собраний и
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соборных определений сводится к тому, чтобы OCTa 

вить военным занятия войной и оrрадить от этих заня 

тий Церковь это в первую очередь, но также и

«трудящихся мирян» (крестьян и купцов). Такая реrла 
ментация находится в полном соответствии с теорией
трех функций, которые одновременно и разделяют, и

объединяют в единое целое христианское общество.

Общество, соrласно этой теории, делится на тех, кто

молится, на тех, кто трудится, и на тех, кто сражается. У

каждой из этих функциональных катеrорий имеются

свои обязанности и соответствующие обязанностям

права... Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся.
4. Реrламентация военной деятельности носит дале 

ко не катеrоричный характер. Запрет на rрабеж, на

уничтожение урожая, виноrрадников, на разрушение
меЛЬНИl ,на увод в плен крестьян ради получения за

11ИХ выкупа обставляются рядом oroBopoK. В частнос 

ти, каждый остается абсолютным хозяином на своих

собствеl-IНЫХ землях, как это хорошо видно из опреде 
Jlений Верденскоrо собора:
« Я не буду жечь или разрушать дома, если только

внутри нет неприятельскоrо вооруженноrо рыцаря
или вора, или если только дома эти не соседствуют с

замком и не считаются частью замка.

Я не буду срезать или вырывать с корнем, или

уничтожать иным способом виноrрадные лозы, при 
Ilадлежащие дрyrому владельцу; я не буду умышленно
снимать с них урожая ради своей выrоды, если только

виноrрадники эти находятся не на моей земле или на

земле, которая должна мне принадлежать по праву соб 

ственности.

Я не разрушу мельницы и не захвачу I-Iмеющееся
в ней зерно, если mo./lbKO не буду участвовать в ополче 

нии и если только мельница эта не находится на моей

земле, которой я владею в качестве полноrо собствен 

ника <...>10».

Иными СJIовами, «устаl-Iовления мира» не пытались

IIaJIОЖИТЬ какие либооrраничения на военную дея 
тельность milites (то есть в первую очередь рыцарей, но

также и прочих воинов. Ф.Н.), коrда otbeTCtbeHI-IОСТЬ

за нее несла публичная власть например, на деятель 
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ность В рамках созывавшеrо rрафом или епископом

ополчения или в ходе набеrов «<шевоше»), предприни 
мавшихся по приказу законной власти. Они никак не

оrраничивали право сеньора и собственника распоря 
жаться своим собственным имуществом (включая

сервов), как только ему заблаrорассудится. Они пред 
ставляли собой попытку реrламентировать Bcero лишь

военную деятельность тilites в ходе частных войн на

чужой территории. Церковь прилаrала, таким образом,
усилия к тому, чтобы привить рыцарям начала профес 
сиональной этики, являвшие собой как бы rрубый Ha 

бросок будущей рыцарской морали и, более широко,

будущей военной этики. Коrда, несколько позднее,

короли и князья утвердят свою власть, они «подопрут»
ее и текстами соборных определений и, настаивая на

своих прероrативах, превратят «Божий мир» в KOpO 
левский мир. Самые первые и несколько преждевре 
менные попытки TaKoro рода имели место в анrло 

нормандских землях в конце ХI века, а во Франции
при Людовике VI и Людовике VIP '.

«Божье перемирие» служило еще одним выражени 
ем намерения Церкви реrламентировать войну на

этот раз посредством подчеркивания сакральноrо xa 

рактера некоторых дней. Намерение это (или пред 
лоr?) имело культовый, ЛИ1УРrический характер. Что 
бы беспрепятственно свершалось боrослужение и

ничто не мешало бы добрым христианам приносить
свои молитвы rосподу, следовало прерывать всякую

профессиональную (военную в первую очередь) дея 
тельность по воскресеньям и по праздникам rлавных

святых. Истоки этоrо движения пробились сначала в

Каталонии, затем оно распространилось на юrе Фран 
ции, потом по всей Франции и, наконец, охватило весь

христианский Запад. Если иметь в виду письменные

источники, то оно впервые было зафиксировано

(1027) в KaJIOHaX собора в Эльне (Elпe) или в Тулуже
(Toulouges), недалеко от Перпиньяна. Епископы, дyxo 
венство, миряне, собравшись под открытым небом, по 

требовали, «чтобы никто из жителей этоrо rрафства и

этой епархии не смел отныне нападать на своих про 
тивников С девяти часов вечера в субботу до первоrо
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часа yrpa в понедельник, дабы каждый имел возмож 

ность молить fоспода беспрепятственно в Ero день (в
воскресенье. Ф. Н»)12. Текст клятвы [арена де Бовэ, OT 
носящийся примерно к тому же времени, содержит
обязательство воздерживаться. от нападений с целью

rрабежа на безоружн'Ь/х всадников с начала Великоrо

поста до конца Пасхи. Позднее подобный запрет OXBa 
тывает уже каждую неделю с вечера среды по yrpo в

понедельник и налаrается на любую разновидность BO 
eHHoro насилия, даже если оно обращено против вo 

оружеННО20 всадника. Так, собор в Нарбонне, провоз 
rласив сначала, что «всякий убивающий христианина

проливает кровь Христа», запрещает именем «Божьеrо

перемирия» всякую военную деятельность, включая

бои, постройку укреплений и осаду замков, с вечера в

среду до yrpa в понедельник каждой недели, а таюке

в течение продолжительных периодов до и после rлав 

ных релиrиозных праздников
13

. «Божье перемирие»

служит для Церкви средством изъять у воителей «СВЯ 

щенное время», наложив частично на их профессио 
нальную деятельность нечто вроде «BpeMeHHoro табу .
Она требует от них аскезы отказа от применения

оружия в сакральные сроки.

Преступавшие «временные табу» наказывались aHa 

фемой, изrнанием, или же на них налаrалось, во искуп 
ление rpexa, обязательство совершить паломничество в

Иерусалим. Но некоторые соборы пти еще дальше по

пyrи реrламентирования войны. Около 1040 rода accaM 

блея духовенства, созванная в епархии Арля, дошла до

yrверждения, что те, кто прибеrает к силе оружия, чтобы
наказать возмутителей мира, не только не повинны в co 

вершении rpexa, но, напротив, должны рассматриваться
как «поборники дела Божьеrо» и быть блаrословляемы 

ми всеми добрыми христианами14. Примерно в 1)' же

эпоху епископ Эмон из Буржа (Aiтoп de Bourges) созда 
ет «ополчение мира», состоящее из всех способных HO 

сить оружие старше 15 лет и ведомое в бой против rpa 
бителей вообще и святотатцев (rрабителей церквей) в

особенности священниками под освященными знаме 

нами. Андре де Флори нам сообщает даже текст клятвы,

написанный Эмоном для ero ополченцев:
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«Я приведу к покорности всех захватчиков цepKOB 
Horo достояния, всех зачинщиков rрабежей, обидчи 
ков монахов, монахинь и клириков и всех тех, кто Ha 

падает на нашу святую матерь Церковь, я буду с ними

бороться до тех пор, пока они не раскаются и не искупят
своих rpexoB <...>; я обещаю употребить все мои силы

против тех, кто осмелится нарушить эти запреты, и не

уступать им ни в чем, пока их попытки преступить взя 

тые на себя обязательства не будyr пресечены в корне»15.
Автор, заметим это, осуждает воинственную роль

епископа, который толкал на борьбу с рыцарями без 

оружный и не привыкший к употреблению оружия
простой народ под водительством клириков. Такая по 

зиция вела, по ero мнению, к смешению функций раз 
личных частей социальноrо тела, а потому и не моrла

быть yrодной Боry. Вот почему это блаrое на первый
взrляд начинание закончилось весьма плачевно:

«ополчение мира» было перебито рыцарями сира Дeo 

ля, причем такое умиротворение умиротворителей не

составило для тяжелой кавалерии большоrо труда. Ha 

ученные опытом, Жерар из Камбрэ и Адальберон OT 
верrают в принципе практику принесения клятв в co 

хранении мира: по их убеждению, только королям,

хорошо осведомленным о действительном положении

дел и привлекающим епископов в качестве советников,

надлежит устанавливать мир16.
Итак, все описанные выше инициативы выражают

волю Церкви выступить против насильников по OTHO 

шению к ней в первую очередь. В прошлом миссия

обеспечения безопасности церквей, а также всех сла 

бых, как не раз указывалось в определениях церковных

соборов и каролинrских капи1УЛЯРИЯХ, возлаrалась на

королей и их представителей. Прямое обращение
Церкви к тilites (рыцарям), ее желание непосредствен 
но от них получить клятву на мощах святых отражают
в равной степени как неспособность королей и князей

выполнять эту миссию, так и крайнюю заинтересован 
ность Церкви в ее выполнении. Духовенство продол 
жает руководить от имени Боrа христианским общест 
вом. Оно делит общество мирян на две катеrории: на

iпerтes, лишенных оружия и потому нуждающихся в
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Сеrовия. Замок Алькасар. Испания. XV 6.

Спальня в замке крепостиЭльц. Fермания. X/V 6.
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Сэр Джеффри Латтрелл
на коне и в полном
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с женой и невесткой.
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за победой рыцаря
Вальтера фон Клинrена.

Fермания. Начало XIVв.
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Турнир в Верхней
rермании.
Миниатюра
из кни2и

r. Винтлера
« Цветы
добродетели» .

Foma. 1486.

Турнир.
Миниатюра.
roma. Вторая
половина XVв.
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Итальянский

церемониальный шлем
в виде дракона.

Начало XVв.
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Поэт рыцарь
Вольфрам фон Эшенбах.
Fерманuя. 1304.
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Доспехи Черноrо принца,
висящие над ero rробницей
в Кентерберийском соборе.
АН2ЛUЯ. Около 13802.
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Охотничий меч.

Конец XV 8.

Охота на кабана. Миниатюра
из сборника песен. FейдельбеР2. /31О.
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Ферзь из моржовой кости.

Fебридские острова.

Середина XII в.
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в «Кни2е И2р» АлЬфОНСО МудРО20.
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Тристан и Изольда.
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защите, и на milites, людей вооруженных, от которых

надлежит заlцищать первых, причем первейшее место

среди первых принадлежит самому духовенству
Идет ли здесь речь о пов ьномосуждении Bcero

«воинства» (militia) как TaKoBoro? В это леrко поверить,
отмечая слишком час1)'IO в источниках эпохи иrру
слов militia и malitia (злоба, озлобленность, зловред 
насть) и слишком большую повторяемость сентенций
на 1)' тему, что именно рыцарям принадлежит львиная

доля всех смертных rpexoB. В любом случае осужде 
нию подверrаются все те, кто противится воле Боrа и

отказывается подчиниться руководству Ero представи 
телей на земле, становясь тем самым под знамя Сатаны

и Антихриста. Церковь же, чтобы им противостоять,

нуждается в своих собственных рыцарях. И она peKpy 

тирует их.

Пр5l.Jпая защита церквей

Защита церквей и их имущества, описанная выше,

не достиrала, наверное, поставленной перед ней цели.

Отлучение ИJIИ интердикт. были, конечно, весьма

устрашаЮIl ИМИсанкциями. Однако мноrие феодалы
средней руки, вовлеченные в военные конфликты с

той или иной церковью, монастырем или епископом

из заземельных владений или из заправ на население

спорной территории, нередко вовсе с ними не счита 

лись, либо будучи вполне уверенными в том, что прав 

да на их стороне, либо демонстрируя свое полное He 

верие. Церкви, чтобы обезопасить себя от внешних

rрабителей, норманнов или сарацин, или от добрых
соседей, которые тоже никоrда не упускали удобноrо
для rрабежа случая, формировали вслед за светскими

сеньориями собственные воинские отряды, а иноrда и

крупные соединения. Мы уже видели, что Карл Вели 

..

Интердикт временный запрет (без отлучения от церкви)
папы либо епископа совершать на подверrшейся наказанию терри 

тории боrослужение и релиrиозные обряды (крещение новорож 
денных, венчание в церкви при бракосочетании, отпевание УСОПIIIИХ
и др.). прuм. пер.

н Флuри )К
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кий требовал от епископов и аббатов (настоятелей MO 

настырей. Ф. Н) выделения в ero армию COOTBeTCTBY 

ющих воинских континrентов, причем нормы TaKoro

участия бьти четко установлены. Большие церкви и

большие аббатства (Реймс, Туль, Камбрэ, Родес, CaH 

Рикье, Сен Бертэни пр.) располаrали большим числом

«церковных воинов» (тilites ecclesiae), обеспечивая тем
самым собственную защиту. Дрyrие церковные учреж 
дения, причем в еще большем количестве, доверяли co 

седнему сеньору или вообще лиц)!, на силу KOToporo
можно бьто положиться (в источниках такое лицо

обозначается как «поверенный ,advocatus), решение
этой важной задачи при помощи ero дружины. Очень

доходная функция «поверенноrо» позволила мноrим

сеньорам подняться по лестнице социальной иерар 
хии. «Церковные воины» носили на своих доспехах

rербы представляемых ими церковных учреждений и

сражались под знаменем святоrо покровителя той

церкви или монастыря, которым они служили. Знамя

это передавалось им после церемоний инвеституры,
вполне сравнимых с «оммажем», принятым у светских

феодалов при заключении доrовора о вассальной за 

висимости, после ero освящения и окропления святой

водой воинов и их оружия. Произносимые в ходе этих

церемоний формулы, боrатые по своему идеолоrичес 

кому содержанию, восходят как к источнику к ритуалу
посвящения в рыцарское достоинство и, со своей уже

стороны, вносят вклад в формирование рыцарскоrо
идеала. Ниже к этому вопросу мы еще вернемся, а пока

лишь отметим то внимание, которое церкви дeMOHCT 

рировали по отношению к своим защитникам. По 

требность в своей собственной военной силе, очевид 

но, приводила к пересмотру взrляда на военную

профессию как на нечто нечистое и паryбное для дy 
ши. Теперь среди тilitia (воинства) Церковь хорошо
различала тех, кто боролся за правое дело, и тех, кто

выступал под знаменем зла.

Различия эти особенно акцентировались в Римской

церкви. Как все прочие церкви и даже в rораздо боль 
шей степени, она (точнее, ее боrатства) становится

предметом вожделений, а потому и испытывает OCT 
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рую нужду в вооруженных защитниках. Теоретически

такую функцию брал на себя rерманский император,
выступавший под титулом defeпsor «защитника» po 

манской церкви. Такое покровительство, во первых,

было не очень тоэффективно, уже в силу большой

территориальной отдаленности покровителя от по 

кровительствуемой Церкви. И, BO BTOpЫX(и это rлав 

I-Ioe), оно на деле оказывалось опекой, связывавшей py 
ки папам в проведении ими церковной реформы в ХI

веке. Папы от этой опеки и пытались отделаться, пре 

следуя при этом две цели. Прежде Bcero высвобожде 
ние из подконтроля светской имперской власти CTa 

новится для романской церкви лишь первым, но

совершенно необходимым шаrом по пути к решению
ее rлавной задачи достижения духовноrо универса 
лизма или, 11наче rоворя, устаlIовления ее всемирноrо

дyxoBHoro rосподства. Тот же I.паr вполне необходим и

для lJешения меньшей по значимости задачи для Ha 

ращивания мирскоrо моryщества романской церкви

посредством yrверждения права прямоrо или непря 
Moro собственника над мноrими землями: сначапа в

Италии, затем на всем Западе.
Прямая защита Святоrо престола осуп ествлялась

солдатами, milites, церкви Святоrо Петра, протодьякон
которой бьт обязан вербовать их и вознаrраждать за

службу. ВОИIIЫ были необходимы для отражения атак

норманнов, которые во второй половине ХI века pac 

пространили свое rосподство на Южную Италию и

вошли в конфликт с папством. Чтобы противостоять за 

хватам со стороны этих опасных соседей, папа Лев IX

велит набрать большое число воинов и лично ведет их

в бой в сражении при Чивитате (CilJitate) в 1053 rоду
Все они были перебиты, и мноrие хроники, затраrивая
этот сюжет, не упускают случая заявить, что воины,

вступившие в сечу во имя святоrо Петра, обрели муче 
нический венец; хронисты выражают свое отношеНl-lе

к павшим такими ЗI-Iаменательными оборотами, как

«поборники справедливости», «святое войско», «воины

Христа» (milites Christiz), то есть IIMeHHo теми термина 
ми, которыми вскоре будyr обозначаться «KpeCTOHOC 
ЦЫ»17. Здесь heCOmheI-IНО имеет место диктуемая идео 

227



лоrl1ей сверхвысокая оценка воителей, отдавших свой

меч на службу понтифи rриrорий V1I, еll едо избра 
flИЯ I-Ia апостолический престол УСIIевший проявить
склонность к военному делу, очень быстро приходит к

постижению Toro, какую пользу можно извлечь из Ha 

личия под рукой мноrочисленных воинских KOHTI1H 

reHToB, и приступает к форми:рованию настоящей Ha 
емной армии «воинства святоrо Петра» (1пilitia saпcti

Petn), которое нередко смеШl1вается, вследствие ce 

маlIтичеСКОI'О скольжения, с «воинами Христа», что ca 
мо по себе заслуживает внимания

18
. В своем письме к

rрафу Бурryндскому (1074) папа сообщает, что рассчи 
тывает в ближайшее время иметь в своем распоряже 
нии достаточное количество этих церковных воинов,
чтобы сдерживать напор своих недрyrов HopMaH 

нов, недавно, впрочем, замиренных. Будущее вскоре

ему покажет, что это далеко не так; собственные же че 

столюбивые замыслы в области как церковной, так и

мирской политики принудят ero искать у rосударей
иных форм военной помощи.

В борьбе против своих соседей и, одновременно, в

борьбе против императора и всех тех, кто, подобно

император)!, стоит на пyrи церковной реформы или

мирских притязаний папства, rриrорий VII в самом дe 

ле испытывал острую нужду в более СОЛlfДНЫХ опорах
как BoeHHoro, так и политическоrо характера. Исполь 

зуя свое звание епископа такой церкви, чьим OCHOBa 

телем и святым покровителем является апостол Петр,
носитель ключей от рая, rриrорий VII стремился полу 
чить от мноrих королей, князей и rрафов военную по 
мощь либо в силу ваССaJIЬНОЙ зависимости, которая
Святым престолом навязывалась светским rосударям,
либо во имя «верности» святому Петр)!, которая имела

менее четкие очертания вассалитета.

rосудари и сеньоры, соrласившиеся признать себя

папскими вассалами в cTporoM Зllачении термина и

получить соответствующий титул «n'liles saпcti Petri»

«<тiles» в ХI веке, помимо OCHoBHoro смысла «воин»,

«pbIJ apb»,имел и дополнительное значение «Bac 

сал»), не бьти, без сомнения, слишком мноrочислен 

ны. Самыми бесспорными примерами вассалов в УЗКl)М
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смысле слова MorYT служить норманнские князья на

юrе Италии, признавшие себя вассалами святоrо Пет 

ра, получив взамен из рук понтифика земли, на KOTO 

рых они успели осесть. Эти князья, пусть и очень He 

охотно, но все же оказывали своему римскому

СIозерену причитавшуюся с них военную помощь. К

ним можно добавить и нескольких испанских князей

таких, как Педро Субстансьон Мелrейл(1085) или

rраф Барселоны Беранхе 11 (Beranger) (1090). Подоб 
ные же случаи с рядом дрyrих испанских rосударей
например, королем HaBappbI AparoHa,который «вверя 
ет» свое королевство папе в 1077 roдy, или rрафом Бер 
нардом 11 Бесалю, который выплачивает Святому пре 
столу ежеrодный чинш и признает себя в 1077 rоду
«воином святоrо Петра»19, проистекают, как кажется,

из понятия вассалитета, подкрепленноrо, по всей Bepo 
ятности, под.цельным «даром Константина». Дж. Робин 

сон склонен усматривать в упомянутых узах скорее

«патронаж» апостолическоrо престола, нежели дейст 
вительный вассалитет и это несмотря на специфич 
ность терминов, выбраlIНЫХ применительно к этим

случаям rриrорием VII20

; здесь, считает ученый, лишь

лексикон выrлядит «феодальным», но он не отражает

реальной сути отношений. В любом случае общеизве 

стно, что rриrорий прилаrал все усилия к том)'; чтобы

вынудить западных rосударей признать папскую cy 

прематию, а признание с их стороны верховенства
паrIства влекло за собой если и не вассалитет в cTporo

юридическом смысле термина, то уж точно создание

соответствующих служб и повинностей. Об этом сви 

детельствуют домоrательства папы на роль сюзерена
по отношению к BeHrepcKoMY королевству, ряду испан 
ских королевств и Анrлийскому королевству (в послед 
нем случае они решительно были пресечены Вильrель 

мом Завоевателем). Одновременно и параллельно

rrиrорий стремился подчинить себе дрyrих rосударей
(IIОМИМО вышеупомянутых) во имя святоrо Петра; по 
следние, вставшие на ero сторону при Ilроведении ero

церковной реформы, удостаи:вались именования «Bep 
ные святоrо Петра» «верными» В ту эпоху, как мы по 

мним, называли вассалов, так что данное дополните.пь 
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ное значение не следует терять из вищ Впрочем, эта

коннотация обычно не долr() оставалась без употреб 
ления: rриrорий по мере надобl-IОСТИ раскрывал rлаза

всех «BeprIbIx святоrо Петра» на полное значение лест 

Horo для них оборота, очень настойчиво требуя от них
выполнения вассальной службы в форме предоставле 
ния военной помощи. Сказанное относится к таким

территориа.ТIЬНО очень иноrда отдаленным один от

дрyrоrо rосудаl)ЯМ, как rерцоrи Лотаринrии и Салерно,
к rрафам Бурryндии, Савойи, Прованса, даже к еще бо 

лее далеким от Рима русскому князю Дмитрию и дaT 

скому королю Свену 1121. Во всех случаях от упомянутых

rосударей папа требовал исполнения «службы святому
Петру», то есть их вооруженноrо участия в военных

предприятиях под руководством папства в интересах
Римской церкви, которая предумышленно и система 

тически отождествлялась со Вселенской Церковью
Bcero ХРИСТliанства. Взамен за верную службу папа дa 

рова]! внеземные привилеrии: обещая этим rосударям 
воинам Harpaдy в заrробном мире, он освящал, начи 

ная с них самих, всех участников би:тв в войнах,
ведомых от имеНli Церкви, и тем самым придавал этим

воЙ:нам сакральный характер.
rриrорий VII не бьт, конечно, первым из пап, BCТY 

пивших на этот пyrь. Лев IV (847 855)задолrо до Hero

обещал рай франкским воинам, rOToBbIM принять

смерть, защищая Рим от сарацинских пиратов. Алек 

сандр 11, ставший папой силой оружия (1061 1073),
освятил воинов, вставших под ero знамя, то есть под

знамя церковной реформы наперекор поrрязшему в

симонии духовенству. Всех своих сторонников во rла 

ве с рыцарем Эрлембо Александр 11 именовал «солдата 

Mli Христа», а ero преемник rриrорий V1I называл Toro

же boeI--Iачальника то «воином святоrо Петра», то «ВОИ 
ном Христа» (тiles suпcti Petri, 1пiles Christz). Эрлембо
поrиб в бою со схизматиками. как «солдат Боrа и ЦepK 

·

«Схизма» (букв. «раскол»), окончательно разделившая в 1 054 ro 

дуВселенскую Церковь на Западную (католическую) и на Восточную

(православную), стала следствием как мноrовековой сепаратистской
политики Римской церкви, так и явно провокационных действий
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ВИ», чем и заслужил от Римской церкви наименование

«мученика»; несколько лет спустя папа Урбан 11 COBep 
шил обряд ero беатификации

22

(то есть «причисления К

лику блаженных»; «блаженные» Нl1зшая катеrория
святых. Ф.Н.).

Папы реформаторы,а из них на первом месте rри 
rорий VII, один за дрyrим вносили свой вклад в caKpa 

лизацию воинов, боровшихся за «дело Церкви» против
схизматиков, против еретиков, против сторонников

императора или антипап или, наконец, против HeBep 

ных; впрочем, все эти супостаты как бы смешивались в

одном линrвистическом котле и выходили из Hero

обезличенными и несущими на себе сатанинскую пе 

чать это «враrи веры, Церкви, святоrо Петра, Христа
или Боrа». По мысли rриrория VII, на папу, как на пер 
Boro 110борника веры, Боr возлаrает миссию собрать
под одним знаменем всех верных Ему и повести их на

битв одновременно духовную и мирскую, против
всех Ero BparoB, как бы они ни назывались. Эта ДYXOB 
ная и вооруженная борьба против еретиков и схизма 

тиков не должна, следовательно, отделяться от борьбы
с неверными в русле испанской Реконкисты или Kpec 
товых походов. Изучение лексикона ero писем доказы 

вает этот тезис: все виды борьбы, которую ведет Рим 

ская церковь, обозначаются им одним и тем же

термином христианская Ре1СОН1Систа23
. Стало быть,

все те, кто принимает в них участие, достойны восхва

леI-IИЯ 11 заслуживают обещанных им духовных Harpaд.

rриrорий удивляется (или делает вид, что удивляется)
лишь тому плачевному обстоятельств)'; что рыцари 
миряне ero эпохи в большей мере преданы CBOI1M зем 

ным сеньорам, чем святому Петр этому «rосударю
апостолов»: первые охотно служат оружием за весьма

папства непосредственно в rод раскола. Тем не менее OTBeTCTBeH 

НОсть за «схизму» Запад всеrда возлаrал на Константинополь и кле 

ветнический ярлык «схизматиков» приклеивал на православных. Для

нынешнеrо западноrо менталитета весьма характерно то, что даже
столь объективный исследователь, как Жан Флори, при первой
встрече с одиозным термином не счел нужным поставить ero в Ka 

вычки. Прuм. пер.
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скромную плату своему светскому сеньору, между тем

как святой Петр, привратник рая, cMor бы даровать им

вечную Harpaдy, неизмеримо большую24.

Крестовые походы uрыцарство

Здесь не место изучать не только Крестовые походы,
но даже их мотивы. Относительно последних медиеви 

сты еще весьма далеки от консенсуса, а мотивы эти

важны для нас, так как они, несомненно, наложили

свой отпечаток на характер рыцарства. Следует ли pac 
сматривать Крестовые походы как военную помощь
Восточной империи, или как продолжение испанской

Ре1СОН1Систы25
в новом направлении, или как вооружен 

ное паломничество в Иерусалим и иные святые места
26

,

или как коллективное действие во искупление rpexoB,
или, наконец, как военные операции с очень сильной

эсхатолоrической окраской?27 Очевидно, ни одна из

упомянутых интерпретаций не исключает дрyrих, а

соответствующие МОТI1вации Крестовых походов
28

в

исторической реальности тесно переШIетались одна с

дрyrой или вообще со всеми прочими. Ожидание CBe 

топреставления и желание принять личное участие в

конечной борьбе, которая развернется в ИерусаЛl1ме
между Христом и Антихристом, вполне очевидны у

первых крестоносцев Петра Отшельника и, еще бо 

лее, у Фолькмара, rоттшалка или Эмиха из Лейнинrена.

Не обошлось, конечно, без фанатизма и эксцессов, по 

скольку крестоносцы, желая начать свою борьбу с Aн 

тихристом, принялись С помощью насилия обращать в

христианство евреев: последние, соrласно предска 
заниям, должны были выступить в роли ero предшест 
венников. В итоrе кровавая волна поrромов, прока 
тившаяся по rермании по мере шествия KpecToHocHoro
воинства

29
. Было бы, впрочем, удивительно, если бы по 

добная идея не взбудоражила народные массы. Впро 
чем, как ныне доказано, первые континrенты Kpecтo 

носцев составлялись не только из «маленьких людей»: в

них было довольно MHoro и рыцарей.
Со времени появления работ дж Райли Смита(f. Ri 

ley Smith)и М. Булла (М Bull) в Kpyrax медиевистов при 
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нято делать особый упор на паломническую мотива 

цию Крестовых походов, наличие которой вряд ли MO 
жет вызвать сомнения

3О
. Однако настойчивое подчер 

кивание этоrо caMoro по себе бесспорноrо стимула не

должно приводить, как это случается довольно часто, к

затушевыванию rлавноrо стремления, побуждавшеrо

рыцаря отправиться в Крестовый поход, желания cpa 

зиться с мусульманаМI1 в Святой земле и, в меньшей Me 

ре, в Испании31
. По замыслам же понтифика Крестовые

походы находятся на одной прямой линии, которая co 

единяет все священные войны вообще в силу Toro, что

все они проповедуются папами и предпринимаются

ради совместных 11нтересов папства, Церкви в целом и

Bcero христианства. Такое смешение в одном понятии

«крестовый поход» трех различающихся между собой

элементов очень характерно для той эпохи.

Сакрализация простирается также и на наступатель 
ные операции, направленные против язычников за

пределами христианской ойкумены. Скажем, войны

Карла Великоrо против саксов принимают черты «мис 

сионерской деятельности» (чеrо, кстати, не было в слу 
чае Крестовых походов). Такие войны велись армией
rосударства в классических рамках расширения KOpO 
левства путем завоеваНl1Я. То же самое можно сказать и

по поводу испанской Ре1СОН1СиС1пы, хотя в последней

обнаруживается и дополнительный мотив к сакрали 
зации, мотив, связанный с участием в ней рыцарей,
сходившихся в Испанию со всех концов Запада, с пап 

скими индульrенциями и поощрениями этоrо движе 

ния и, последнее по счету, но не по знач мости,с

папскими претензиями, разумеется, от имени святоrо

Петра на отвоеванные у мусульман территории. Все

эти аспекты нашли свое отражение в письмах rриrо 
рия VII. Так, обращаясь в апреле 1073 rода ко всем хри 
стианским rосударям, которые намеревались идти Boe 

вать в Испанию, он доводит с полной ясностью до их

сведения свои права на те земли, которые они, rосуда
ри, намеревались отвоевать: «Вы не можете не знать,

что Испанское королевство издревле и по праву при 
надлежало святому Петру и что, несмотря на ero Bpe 
менный захват язычниками, оно, по неотъемлемому

233



праву принадлежит и ныне одному лишь апостоличес 

кому престолу»32. Намерение отвоевать эти некоrда

христианские земли во имя 11 по праву святоrо Петра
ДЛЯ понтифика не предмет для дискуссий с кем бы то

ни было. Не приходится поэтому особенно удивляться

тому, что rриrорий призывает всех «верных святоrо

Петра» (tideles saпcti Petn) принять участие в освящен 

ной им Ре1СОН1Систе.

То же сакральное измерение проявляется в различ 
ных военных экспедициях в Западном Средиземномо 
рье, которые велись по почину папы или с ero блаrо 

словения. Особенно откровенно влияние понтифика
на события проявилось в Ре1СОН1СиС1пе Сицилии. «OTBO 

евание» острова у мусульман бьто произведено, прав 

да, исключительно норманнами и только в их интере 
сах, однако рассказ Жефруа Малатерры (Geoffroy
Malaterra) об этом выдающемся военном предприятии

расцвечен красками священной войны
33

, как, впрочем,
и повествование о десанте пизанцев и rенуэзцев в Мах

дии (Тунис) в 1087 roдy Современная описываемым

событиям поэма пестрит черточками, которые xapaK 

терны именно для священной войны, и служит, как и

рассказ Малатерры, предвестием Крестовых походов
34

.

Подложный «KoHcTaHTI1HoB дар», по которому импера 
тор уступил папе Рим, Италию, острова и все западные

провинции, Mor служить дополнительным основанием

для папских притязаний, которые, в свою очередь, CTa 

новились одним из важнейших стимулов христиан 
ской Ре1СОН1Систы.

В разобранных случаях выявляется бесспорная caK 
рализация такой войны, которая ведется или по ини 

циативе Святоrо престола или, по крайней мере, в ero

интересах. Проповедь KpecToBoro похода находится
на линии, соединяющей следующие пункты:

1. Аспект паломничества либо вовсе отcyrствовал,
либо присутствовал лишь в самой малой степени в тех

военных действиях, о которых rоворилось выше.

Напротив, призыв Урбана 11 освободить rроб rоспо 

день фактически превращал военный поход в палом 

ничество. Все привилеrии и индульrенции, дapOBaB 
шиеся ранее боrомольцам перед их «пyrешествием» В
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Иерусалим, как нельзя более кстати оказались и для

крестоносцев.
2. Это вооруженное паломничество предписано pы 

l арям(и по первоначальному за ыслуУрбана11 им oд 
ним) «во 11скупление их трехов», что подчеркивается
Ilапой и рядом ero посланий. Таким образом, военная

экспеДИI ИЯ,ставящая своей цеJIЬЮ уничтожение IlpO 
тивника, экспедиция, которая в начале ХI века счита 

JTaCb бы деянием rреховным и послужила бы для ее уча 
стников поводом к публичному покаянию, в конце

Toro же столеТI1Я предстала уже в совершенно новом

свете как деяние боrоyrодное. Некоrда безоружный
боrомолец превращается в воителя ради достижения
тех же Д)rxовных ценностей блаrодати и прощения

rpexoB.
3. Крестовые походы еще в большей степени, неже 

ли предшествовавшие им священные войны, заслужи 
вают дyxoBlloro вознаrраждения. То, что мусульмане

рассматриваются как язычники, очень облеrчает пре 

вращение павших от их руки в мучеников, которые
отождествляются с жертвами языческих rонений на

христиан в Древнем Риме'-\S.
4. Идея испанской Рек;онк;исты, предпринимаемой

от имени святоrо Петра, преобразуется здесь в идею

Рек;онк;исты родины Христа, похищенной и разrраб 
ленной IIеверными мусульманами. Папа через rоловы

королей и дрyrих rосударей обращается, без посредни 
ков, к рыцарям Запада с призывом восстановить CeHЬ 

ора в ero законном владении, изrнать узурпаторов и

отомстить за оскорбление, нанесенное их Сиру. Эта

метафоричность выражений, леrко находившая путь к

сердцу вассала (верность сеньору, rOToBHoCTb пролить
за 11ero кровь, восстановление ero в ero законных пра
вах и пр.), подсказывала рыцарям, что речь идет не о

временном, земном сеньоре, но о самом высоком cyвe 

рене. СВЯlценный характер их войны оттоrо делается

еще более для них очевидным.

5. В отличие от священных войн предшествующей
эпохи на этот раз папа не может вручить свой vexilluт,
свое боевое знаl\1Я, крестоносному воинству. Прежде
Bcero потому, что в прошлом христианские земли на
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BOCTOI(e, куда оно направлялось, никак не фиrypирова 
ли в подложном завещании императора Константина,
из чеrо следовало, что их заl(ОНlfЫМ владельцем OCTaeT 

ся Восточная РИМСI(ая империя Византия. А визан 

ТИЙСКОМУ императору к тому же вряд ли бьmо приятно

видеть, l(aK паПСI(ое знамя развевается над рыцарским
ополчением, идуш;им на ПОlVI0ЩЬ христианам BOCTOI(a.

6. Итаl(, креСТОlfОСЦЫ стаlfОВЯТСЯ тilites Christi, то

есть воинами Христа, ero вассалами, ero рыцарями, ero

солдатами. В первые Bel(a христианства термин этот

прилаrался 1(0 всей вообще христиаНСI(ОЙ общине; с V

Bel(a толы(о I( духовенству, причем чаще Bcero I(

монашеству, I(OTOpOe борется с дьяволом особенно

усердными молитвами. Немноrим ранее, I(al( мы только

что видели, оно Оl(азалось применимо по отношению

I( тем рыцарям, что боролись уже мечом за дело свято 

ro Петра. Отныне термин становится ДУХОВlfЫМ ДOCTO 
янием I(рестоносцев. Проделанная, им семантичеСI(ая

эволюция заслуживает внимания
36

. Употребление обо 
рота «тilites Christi», а уже не только тilites saпcti Petri в

качестве определения воинов, борющихся за «вотчину
святоrо Петра» против светских властей или схизмати 

I(OB, Tal(Oe yrl0требление было для cBoero времени
дерзостным новшеством, I(OTOpOe отражало реальное
повышение идеолоrическоrо CTaryca этих рыцарей на

службе у Церкви. С дрyrой стороны, тот же оборот
«тilites Christi» лоrически следовал из самой идеи Kpec 
товых походов, Tal( что вообще неВОЗМОЖlIО предста 
вить себе, I(al( Урбан 11 cMor бы без Hero обойтись. В ca 

мом деле, «принявшие l(pecT» рыцари отправлялись в

поход уже lfe ради Toro, чтобы вернуть < вотчинусвято 

ro Петра» ее законному владельцу, но для Toro, чтобы

освободить «вотчину» caMoro Христа от власти мусуль 
MaHClillX держав, I(оторые ею незаконно овладели. Идея

«I(оролевства Христа» бьmа, без всякоrо сомнения, бо 

лее ДОС1УПна умам, чем идея сюзеренитета понтифика
от имени святоrо Петра. В ту эпоху, стоит заметить,
сильнейшим apryMeHToM в пользу законности власти

Tal(OrO TOсеньора над таким тоrородом служило Ha 
личие в пределах rородских стен родовой усыпальни 
цы предков этоrо сеньора. В Иерусалиме, rороде Распя 
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тия, [роб [осподень неопровержимо указывал на то,

что этот rород и вся земля BOI(Pyr Hero, rде Сеньор «BO 

rтотИЛСЯ и вочеловечился», принадлежат Ему и только

Ему Идея Rосстаlfовления Сеньора в eI'o законных пра 
вах на Святую землю и двинула рыцарей Запада на Boc 

Т()К. Тема освобождеI-lИЯ земеЛЫfЫХ владений Христа
()Т их узурпаторов БЬUIа для рыцарскоrо менталитета

ТОЙ эпохи в большей степеlfИ мобилизующим фаI(ТО 
ром, чем защита или отвоевание (РеК;ОН1СиС1па) «вотчи 
lfbI святоrо Петра». Точно так же паломничество в

i'Iерусалим превзошло по своей сакральной силе хож 

дение на боrомолье в Рим. Всё, следоватеЛЫfО, приво 
дИТ I( той мысли, что в Клермоне Урбан 11, по сyrи, при 
звал рыцарей покинyrь ряды «МИрСI(оrо воинства»

(пzilites mundz), чтобы вступить на единоспасающий

IIyтb  воинстваХриста» (militia Christz).
7. Крайнее возвеличиваlfие последнеrо влекло за

собой симметРИЧlfое умаление престижа всех прочих
«воинств». Именно это знаменитая речь Урбана и под 

разумевала, если только ее содержание передано xpo 
нистами достаТОЧlfО точно. IИбер де Ножан (Guibert de

Nogent), например, ясно ПОI(азывает, в чем именно

крестовый поход выиrрывает в своем достоинстве

сравнительно с дрyrими справедливыми войнами, Be 

дущимися во имя свободы, отечества и даже Святой

Церкви: Боr нашел для рыцарей доступный способ

спасения души, не принуждая их сложить оружие и об 

лачиться в монашескую рясу. Это для них, по ero сло 

Bal\l, «...Боr в наше время учредил священные войны

(sanctapraelia), дабы сословие рыцарей и простой Ha 
род (ordo equestris et vulgus) I(OTOpbIe, подражая языч 
никам, были IIоrлощены взаимной резней, нашли в

них, в священных войнах, средство спасения COBep 
теино HOBoro рода»37.

8. Заметим, наI(онец, что во всех пересказах папских

речей подчеркивается связь между Божьим миром и

Крестовым походом. Дело не в том, что таI(ОЙ поход

принимается за лоrическое завершение рыцаРСI(ОЙ
миссии; мы уже видели, что предписания установле 
иий мира были, напротив, направлены против pыцa 
рей. Но Клермонский собор сам по себе бьт собором
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установления мира; папа лишний раз на нем I(онстати

ровал, что СПОI(ойствие внутри христиаНСI(ОЙ ойкуме 
ны ПОСТОЯl-IНО возмущается междоусобными войнами,
поведением рыцарей, которые rрабят и постоянно ввя 
зываются в бои между собой в поисках славы и добычи,
навлеl(ая паryбу на свою вечную жизнь. ПаlIа, стало

быть, предлаrает этим смутьянам средство спасения

души в рамках их же военной профессии, без смены

кольчyrи на рясу: вполне достаточно сменить воинство

(тilitia). Соrласно изложению Фуше Шартрскоrо, Yp 
баl-I 11 провел четl(ое разrраничение между двумя фор 
мами военной службы, указав l-Ia прямую противопо 
ложность между ними. Итак, он увещевал рыцарей:

«Пусть же l-Ia бой с неверными пойдyr те, кто доныне

предавался прес1)'I1НЫМ частным войнам, направлен 
ным против верных! Пусть рыцарями Христа сделают 
ся те, кто ДОl-Iыне был Bcero лишь разБОЙl-IИI(ОМ! Пусть с

полным правом нападyr на варваров те, 1(1'0 до сих пор
нападал на своих братьев и родственников! Да получат
вечное вознаrраждение те, кто прежде стаl-IОВИЛСЯ Ha 

eMl-IИI(ОМ ради жалких rрошей!». 8
Следовательно, не рыцарство и не рыцаРСI(ая ЭТИI(а

привели к Крестовым походам. Совсем напротив, I(pec 

тоносец рвет все связи с рыцарством, с ero нравами и

материальными интересами, с ero светским тщесла 

вием39
. Крестоносец, отдавая себя на служение Боry, по 

кидает «рыцарство от Bel(a cero», чтобы собой, попол 

нить «новое рыцарство» тilites Christi. Намерение
избавить Запад от всех ero бед, зол и болезней, отпра 
вив рыцарей сражаться с неверными Kal( можно даль 

ше, рискует ПОI(азаться «слишком простым, но В то же

время и СJIИШI(ОМ циничным»40. Тем не менее это одна

из целей открыто проводимой папой политики. Папа с

предельной ясностью и однозначностью объявляет

войны внутри христианства деятельностью прес1)'I1 
ной, ведущей I( rибели души, и одновременно превоз 
носит вооруженную борьбу за освобождеI-Iие Иеруса 
лима как подвиr, достойный и земной наrрады, и

небесной. Божий мир среди христиан подразумевает

Крестовые походы и прибеrает к ним l(aK к отдушине. В

известном смысле Крестовый 110ХОД и есть «мир»41.
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Впрочем, именно это и rоворит, причем не без пафоса,
Берlfар КлеРВОСI(ИЙ по поводутамплиеров, этих посто 
янных крестоносцев, среди I(OTOPbIX особенно MHoro

было приносящих покаяние rрешников. «В этом CTeKa 

ющемся к Иерусалиму веЛИI(ОМ' множестве очень мало

таких, кто не бьm бы заПЯТlfан преступлением или He 

честием, кто не принадлежал бы к числу похитителей

людей и святотатцев, убийц, клятвопреСТУПНИI(ОВ и

развраТНИI(ОВ. Таким образом, их ПОСТУПОI( приносит

двойную радость и их близким, провожающим их в

далЫfИЙ путь, и тем, к I(OMY они здесь приходят на по 

мощь»42.

дyxoвHo pыцapCKиeopдeHa

Проповедуя Крестовый поход, Урбан 11 предпринял

попытку собрать под знаменем Церкви новое pыцap 
ство, состоящее из рыцарей, стремящихся обрести
спасение души в самом исполнеlfИИ своей профессио 
налЫfОЙ функции. В мирском обществе ХI BeI(a и в ca 

мом деле назревала таI(ая потребность. Речь, I(онеЧlfО,

идет об идеолоrическом превознесении тех рыцарей,
которые покинули ряды мирскоrо воинства ради Toro,
чтобы посвятить себя Бо папе, Церкви. Но отнюдь
не о подъеме престижа рыцарства в целом, I(OTOpOe в

той же речи Урбана 11 ОI(азалось буквально смешано с

rрязью.

Первый крестовый поход, хотя и увенчался BoeH 

ным успехом, тем не менее отмечает собой OTHO 

сительное (не абсолютное!) поражение папства. Pa 

зумеется, папа отлично сыrрал роль поджиrателя

священной войны как таковой и инициатора каждоrо
из Крестовых походов, роль орrанизатора и вдохнови 
теля сил христиан в борьбе против неверных. И все

же... И все же Крестовый поход остался в памяти ero

участников как деяние достойное, блаrочестивое, за 

служивающее всяческой похвалы и более осязательно 

ro вознаrраждения, но отнюдь не KaI( необходи 
мость, присущая профессии рыцаря. Крестовый поход,
как и паломничество в Иерусалим, в rлазах рыцарей
так и не стал священным долrом, моральной обязанно 
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стью, следующей из самой сущности рыцарства, в OT 

личие от джихада, паломничества мусульман в Мекку.
Рыцарство, иными словами, сохранило и свой «CBeT 

ский оБЛИI(», И свою мирскую сущность. Ero ценности,
ero идеалы, хотя и испытали на себе влияние Церкви,
остались во мноrих ОТlfошениях весьма далекими от

проповедуемых ею добродетелей.
Создание Духовно рыцарскихорденов выражает

собой молчаливое признание папством Toro, что ero

ПОПЫТI(а подчинить себе рыцарскую идеолоrию по 

терпела поражение, хотя и не полное. Один рыцарь из

провинции Шампань по имени ryro де Пайен CHugus
de Payeпs), обнаружив, что даже в Иерусалиме не OCTa 

лось больше христианских рыцарей СВ большей своей

части I(рестоносцы по завершеlfИИ первоrо cBoero по 

хода вернулись домой), что христианские паломники

в пути и rородах испытывают нужду в ПОI(ровительст 
ве и в помощи, основывает в 1118 rоду орден рыца

рей монаховпод названием «бедные рыцари Христа».
В 1129 rоду церковный собор в Труа CTroyes) признает
орден. Орден расположился в одном из приделов

Иерусалимскоrо храма, а потому ero членов стали

именовать «тамплиерами» С«храМОВНИI(ами»). Устав

тамплиеров, повторявший в своих основных чертах

уставы беlfеДИI(тинцев и цистерцианцев, подчинял

рыцарей требованиям бедности, целомудрия, строrой
дисциплины, военной и церковной, делая основной

упор на защите Святой земли и на борьбе с неверны
ми. По их примеру орден rоспитальеров, ОСlfованный

раньше, чем орден тамплиеров, но оrраничивавший
свою деятельность помощью раненым и больным, CTa 

новится, в свою очередь, рыцарским. В конце XII века

к ним присоединяется орден тевтонских рыцарей. Bo 
енная деятельность этих орденов выходит далеI(О за

пределы Ближнеrо Востока: они воюют, например, и в

Испании плечом к плечу с чисто испанскими ДYXOBHO 

рыцарскими орденами правда, подчас соперничая с

ними. После падения Сен Жанд'Акры в 1291 roдy roc 

Ilитальеры отступают на Кипр, потом на Родос; TeB 

тонские рыцари предаются борьбе с ЯЗЫЧНИI(ами в

fIрибалтике, не УПУСI(ая случая заодно повоевать и с
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христианами поляками,ВЫI<раивают себе там настоя 

Il ee независимое rосударство. Тамплиеры, которые
пошли по дрyrому пyrи по пyrи развертывания бан 

ковских операций, обвинены во всех смертных rpexax

(ересь, колдовство, синкретизм с исламом, содомия и

дрyrие формы разврата) леrистами Филиппа Красиво 
ro, который добивается от Климента V упразднения

ордена (1312).

История этих орденов нас здесь непосредственно
не интересует. Необходимо только выделить ее идео 

лоrическую составляющую. Создание монашескоrо

ордена, предназначенноrо для военной деятельности,
отмечает собой завершение церковной ДОI<ТРИНаль 
ной революции по вопросу о войне. Так KaI< монахи, по

определению, должны бьmи ранее, отказавшись от лю 

боrо вида насилия, вести «борьбу за дело Божие» ис 

ключительно постом, бдением и молитвами в тиши

своих обителей, но уж никак не в шуме битв. Само по

себе существование ордена таких монахов, которые

призваны действовать мечом и проливать кровь, BЫ 

rлядело в контексте церковной доктрины как чудовищ 
ное извращение. Одобрение же церковными соборами
военной деятельности монашеских орденов знамено 

вало собой окончательное торжество катеrории свя 

щенной войны в llределах доктрины Римской церкви.
Это нововведение имеет столь революционный xa 

рактер, что сами тамплиеры не были уверены в леrи 

тимности своей инициативы правда, ЛИIJIЬ при пер 
БЫХ шаrах. Именно для Toro, чтобы успокоить их

совесть, святой Бернар Клервоский пишет свою «По 

хвалу новому воинству» «<Louaпge de lа тilice пouvelle»),

которая иноrда фиrypирует под дрyrим заrлавием

как «Похвальное слово новому pbIIJ;apcTBY» «<Eloge de lа

пouvelle chevalerie»). Эта «Похвала...» доводит понятие

«священной войны», С одной стороны, и определение

рыцарства, с дрyrой, до сущей карикатуры.
В ней прежде Bcero восхваляется война против He 

верных: рыцарь Божий может идти на битву без всякой
боязни: в случае победы он обретет все причитающие 
ся ему по праву почести, в случае же смерти на поле боя
он становится мучеником. Бернар повторяет снова и
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снова: «Рыцарь Христа разносит смерть (ударами CBO 
ero меча), оставаясь СПОI(ОЙНЫМ; I(оrда он сам встреча 
ет ее, ero осеняет полная безмятежность. Если он уми 

рает то себе во блаrо; если он убивает то это ради

Христа <...> Убивая злодея, он не совершает убийства
человека, но убивает, осмелюсь СI(азать, зло»43. Сильно

СI(азано! Бернар тут же «paCI(pbIBaeT скобки»: смерть
святых всеrда драrоценна в rлазах Боrа, но смерть на

войне, на службе Ему; еще более славна. Вот почемуpы 

цари HOBoro воинства, соединяющие в себе добродете 
ли монаха и воина, не ведающие, что такое страх CMep 

ти, уверены в полной заI(ОННОСТИ той святой борьбы,
которую Beдyr, и в вечной наrраде, I(ОТОРУЮ можно за

нее ожидать: они способствуют восстановлению TaI(O 

ro порядка, KOToporo хочет Боr. Убивая неверных, они

лишь ИСI(ореняют зло, предавая мечу тех, I(OrO Боr уже

осудил.
Обычное же рыцарство, напротив, предается про 

повеДНИI(ОМ безудержному поношению. Тех, кто CTpe 
мится встать в ero ряды, Бернар удерживает от ложно 

ro шаrа, доказывая, что eM если толы(о шаr этот будет
сделан, остается лишь Bcero бояться, TaI( I(aI( дела рыца

ря мирянинасомнительны и отяrчены преступными

намерениями. Если он убивает, то становится убийцей;
если он убит, то все равно ведь убит при ПОПЫТI(е co 

верlIIИТЬ убийство, даже если ПОПЫТI(а эта предприни 
мается в ПОРЯДI(е законной защиты. Бернар завершает
свое рассуждение следующей иrрой слов: «KaI(OBa

польза от мирскоrо воинства (militia), сказать не бе 

русь; зато довольно очевиден смысл козней (malitia)
"князя мира cero": тот, кто убивает, совершает CMepT 
ный rpex, но и тот, кто убит, он ведь тоже потерян для
веЧlfОСТИ <...> Тратить столы(о денеr и сил толы(о для

Toro, чтобы вести войну; из которой невозможно из 

влечь никакой выrоды, кроме либо смерти, либо пре 

ступления! Может ли быть, о, рыцари, заблуждение бо 
лее тяжким, а безумие еще более невыносимым?»44

Это мирское рыцарство запятнано к тому же и дpy 
rими пороками: члены ero леrI(омысленны, кичливы,

суетны, тщеславны, они алчут пустой славы, они более

озабочены внешним видом cBoero оружия и своих дo 
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спехов, нежели их действительной надежностью, они

просто теряют раССУДОI(, желая во что бы то ни стало

быть элеrантными! Почему тоTaI(Oe желание и вообще

стремление БОJIьшинства рыцарей мирянСJlедовать
новым модам прямо такивыводят Бернара из себя: «Вы

одеваете ваших коней в шелка; вы надеваете поверх Ba 

ших лат I(акую тоболтающуюся мишуру; вы раскраши 
ваете яркими I(расками BallIlf I(ОПЬЯ, щиты, даже седла;

вы оправляете золотом, серебром, драrоценными KaM 
иями удила и шпоры <...> Вы отращиваете волосы до

Toro, что они падают вам на rлаза и мешают смотреть;
вы путаетесь ступнями в склаДI(ах ваших длинных тy 
ник; вы прячете кисти ваших нежных рук в непомерно
длинные струящиеся складками рукава»4".

Леrкомыслие в поведении вооБII. ерождает ту леr 

кость, с каI(ОЙ рыцари мирянехватаются за оружие. Из 

за чеrо и ради чеrо идут они на бой? На Hero толкают их

или «вспышка неразумноrо rHeBa, или пустое честолю 

бие, или корыстное желание захватить КYCOI( Ч)l)I(ОЙ зем 

ли <...> Такие ставки не дают оснований ни для Toro, что 

бы убивать, ни для Toro, чтобы быть убитым»46. По

KOlfTpacтy он восхваляет тамплиеров, которые, в проти 
воположность рыцарям светским, уважают самых дo 

блестных, а lfe самых титулованных, которые не тратят
CBoero времени на oxo на шахматы или на иrру в KOC 

ти, на мимов и ЖОflrлеров, которые вступают в битву
ДИСЦИШIинированно и с холодным мужеством, а не в

беспорядке, I(оторые жaждyr победы, а не славы и пред 
почитают сеять BOI(pyT себя ужас, а не собирать цветы

восхищения. Трудно набросать более полный портрет в

темных тонах со Bcero CBeтCI(OrO рыцарства в l елом.В

нем, пожалуй, отсутствует лишь одна важная черта

страсть нравиться дамам. Бернар, кажется, сознате.пьно

обходит ее молчанием. Он довольствуется замечанием: у

тамrтиеров «нет ни жен, ни детей». Монахи солдаты в

той же мере МОI-Iахи, что и солдаты, соблюдающие устав
монашескоrо ордена, который разбивает вдребезrI1 CTa 
рые доктринальные схемы, построеlfные на разделении

функций и на принципиальном различии между КJIири 
ками и мирянами, между тilitia Dei и тilitia saeculi (<BO 
инством Божиим» И «воинством века», то есть мирским).
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По всей видимости, рыцарство в своем подавляю 

щем большинстве не приняло ценностей rриrория VII,

Урбана 11 и Бернара из!(перво. Ero идеал, вопреки вли 

янию Церкви, остался мирским, да)ке светским, с силь 

ной тенденцией к дальнейшей секуляризации в

смысле высвобождения из rIОДопеки Церкви. Самим

своим существованием духовно рыцарскиеордена дe 

монстрируют это идеОЛОI'ическое расхождение.

Fлава деСЯlпая

Церковь uрыцарство

Эволюция доктрины Церкви по вопросам войны co 
провождалась, конечно, изменением отношения к вои 

нам I(aK I( индивидам. Это видно прежде Bcero 110 епи 

тимье, налаrаемой на солдат, которые убивают по 

ДОJIry службы: ее тяжесть со временем сходила на нет.

Она же порождала новый взrляд на СОВОКУПIIОСТЬ или,

точнее, на целокупность всех воинов, выражаемую по 
лаТЫIIИ термином ordo тilituт, который на француз 
ский переводится I(aK ordre. Первоначальное ero значе 

ние «<ПОрЯДОI(») обычно при этом ассимилируется с

производным и дополнительным «<орден») отсюда

общепринятый во французском языке оборот «орден

рыцарей» или даже «орден рыцарства». Следует прове 
сти анализ семантики этоrо выражения и определить
область ero примеllения. ИIIЫМИ словами, речь поЙДет
о том идеолоrическом содержании, которое Церковь
вкладывала в латинский термин и ero французский ЭI( 

вивалент в своей попытке привить ero, то есть свою

идеолоrию, воинству в целом и элитарной части этоrо

воинства, рыцарству в особенности.

Три «орденаJ»

Примерно лет двадцать тому назад ж. Дюби подверr

доскональному анализу идеОJl0rичеСI(ое содержание
той средневековой схемы феодальноrо общества, KO 
торую нынешние историки определяют как «Tpex 
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функциональную». И эта ero работа избавляет нас от

необходимости надолrо задерживаться на затронутом
сюжете1. ,цля решения нашей задачи, помимо СI(азан 

иоrо Дюби, потребуются Bcero. лишь IfeKoTopbIe напо 

минаlfИЯ и дополнения
2

. Так, прежде чем paCI(pbIBaTb
значение специфичеСI(оrо термина «ordo тilituт», по 

лезно припомнить, каким в Средние века было общее

употребление слова «ordo»..

Церковные писатели Средневеl(ОВЬЯ ЛIобили «при 
водить в порядок» свои сочинения, распределяя по

«катеrориям» (ordiпes) различные их составляющие

элементы. Они охотно прилаrали «ordo» I( таким дихо 

томиям, как мужчины и женщины, молодые и старые,

клирики и миряне, женатые и целомудренные и т. д.3
Первоначально «ordo» lfe несло ИСЮIючительноrо co 

циальноrо значения.

 нкцuu орденов (оrdiпе 

Между IX и ХI веками БИlfарные схемы.., в которых

христианское общество подразделялось на противо 
положности на основе, так СI(азать, природы людей

(клирики) миряне или свящеlfНИКИ (монахи) посте 

пенно уступают место трехчленным и ФУНКЦИОlfаль 
ным. Трехфункциональная схема, характерная, вообще

rоворя, для мышления индоевропейцев, выходит из

забвения первоначаЛЫfО, как кажется, в церковных

Kpyrax франкскоrо общества, но вскоре распространя 
ется и за ero пределы. В Анrлии она также различима в

том переводе книrи Боэция (01(. 890)4, I(ОТОРЫЙ был

сделан на анrлосаl(СОНСКИЙ ЯЗЫI( либо лично королем

Альфредом, Лlfбо по ero указанию...; позднее эта схема

обнаруживается у Аббона де Флори в конце Х века и

·

в классическом латинском языке слово «ordo» (мн. число

ordines) имело следующие основные значения: 1) рЯД; 2) военный
ряд, строй, шереНI'а; 3) сословие, звание, общественный строй; 4) по 
рядок; ех ordiпe по порядку, по очереди. ПРl/.A'l. пеР.

..

Б и н а рны й двучленный. Прuм,. пер.
...

Речь идет, конечно, об «Утешении философией» последнеrо

римскоrо философа и политическоrо деятеля Аниция Манлия Боэ 
ция (480 524).Боэций, автор трактатов по лоrике, математике и бо 
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примерно в то же время и снова в анrлосаксонском ми 

ре у Эльфрика и Вульстана5, затем, в более разработан 
ном варианте, на севере Франции уЖерара де Камб 

рэ на церковном соборе в Аррасе и в «Поэме О короле

Робере» Адальберона из Лаона, написанной между
1024 и 1027 rодами. У послеДI1еrо христианское обще 

ство, уподобляемое «дому Божьему», в то же время Ha 

зывается «единым И тройным,), так как состоит из трех

катеrорий людей, каждая из которых необходима для

двух прочих: это те, кто молится (oratores), радея о спа

сении всех; те, кто сражается (bellatores), ратуя за всех;

и, наконец, те, кто трудится (laboratores), насыщая пло 

дами труда cBoero всех
6

. Из этоrо трехчленноrо деле 
ния вышел «старый порядок» королевской Франции,
доживший до Великой французской революции с

тремя ero сословиями «духовенством», «дворянст 
вом» И «третьим сословием». Но в эпоху, близкую к 1000

roД)f, речь пока не идет о paHrax, но Bcero лишь о

классификации, установленной на ПРИНI ипефунк 
циональности. Впрочем, для духовенства достаточно

очевидно то обстоятельство, что «oratores» должны

просвещать, поучать и воспитывать «bellatores», нося 
щих оружие. Что касается «laboratores», в подавляющем

большинстве своем крестьян, то они, иrрая необхо 

ДИМУЮ, но очень скромную роль, находились в подчи 

нении у первых двух сословий.

За этой схемой без особоrо труда можно различить
«задние мысли» как идеолоrическоrо, так и политичес 

Koro плана
7

. Она разрабатывалась, стоит заметить, в об 

rословию и придворный советник oCTroTcKoro короля Теодориха в

Равенне, был обвинен в изменнических сношениях с византийским

императором, приrоворен к смерти и до исполнения приrовора за 

ключен в ТЮрЬМ)l.
Ожидая каждый день казни, он и написал свой последний труд, Ha 

звание KOToporo достаточно ясно раскрывает ero содержание. Зна 

чимость (,Утешения философией.) вышла далеко за пределы личной

траrической судьбы ее автора: средневековая интеллектуальная эли 

та Запада видела в книrе завеJцание и привет Древнеrо Рима новому

миру, пришедшему ему на смену. Рукопись, вынесенную тюремщика 
ми с места казни, старательно переписывали, размножали в десятках

списков, читали на языке ориrинала, rде только моrла собраться куч 
ка ученых монахов. Потом стали переводить. Прuм. пер.
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становке всеобщеrо разброда умов и в церковных

Kpyrax, и в миру: Среди клириков это бьmи разноrласия
по поводу высвобождения из подепископальной опеки

монастырских учреждений, а еще большую смуту BHe 
сло появление новых «еретических» движений, отрица 
ющих соборную власть Церкви власть, которая поко 

илась, помимо прочеrо, на признании таинств и на

разделении христианской общины на клириков и

мирян. Одновременно в миру развертывался политиче 

ский кризис, вызванный «революцией» шатленов (вла 
дельцев замков), выходивших из подконтроля королев 
ской и княжеской власти и чуждых самой идеи Империи
WIИ rосударства. Эти «задние мысли», по cyrи, сводились
как к источнику к одной идее древнеримскоrо проис 

хождения к идее rосударства, которую некоторые ин 

теллектуалы, вроде Ионы Орлеанскоrо или Хинкмара
Реймсскоrо, попытались реанимировать в конце IX века

в качестве стержня идеолоrии королевской власти.

Все эти обстоятельства сыrрали свою роль в yкo 

ренении трехфункциональной схемы общества, KO 

торую проповедовали некоторые деятели Церкви,

выступая против одной из ересей, отрицавшей необхо 
димость социальной иерархии и смешивавшей функ 
ции трех сословий. По убеждению Адальберона, равно
как и Жерара из Камбрэ, христианское общество в co 

стоянии обрести свою стабильность, только если меж 

ду ero членами роли правильно распределены и опре 
делены, если каждый на отведенном ему месте

прилежно выполняет свою задачу под властью короля,

который, направляемый Боrом и божьими служителя 
ми, епископами, по.ц.церживает единство и внутреннюю

rармонию всех частей этоrо общества. А коли так, то

сторонники трехфункциональной схемы получают
возможность выступить против поборников Божьеrо

мира примерно со следующими доводами: не дело кли 

риков и монахов мешаться с воинами, чтобы побудить
последних дать клятву в соблюдении мира; и уж вовсе

не дело первых вести против рыцарей rрабителейи
прочих смутьянов собранную с бору да с сосенки рать

под церковными хорyrвями. Не дело! Потому, что это
дело КОрQЛЯ u е20 войска, е20jJЪtцарей (milites).
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Трехфункциональная схема, изложенная клирика 
ми в момент, коrда королевская власть бьmа чрезвы 
чайно слаба и сталкивалась со множеством труднораз 

решимых проблем, представляется в политическом

плане одновременно и «реакционной», И «революци 
онной». Она консервативна, поскольку постоянно ccы 

лается на центральную власть, которой фактически
больше нет, и поскольку замыкает общество Bcero

лишь в три сословия, не оставляя в нем места, напри 

мер, для купцов, преподавателей, ремесленников, чья

возросшая роль вскоре сломает предусматриваемую
схемой виртуальную rармонию. Но вместе с тем она

являет собой и новацию, поскольку провозrлашает,
почти пророчески, становление во Франции сослов 

Horo общества, которое и в самом деле вскоре YТBep 
дится блаrодаря сопутствующему процессу укрепле 
ния королевской власти, опирающейся на рыцарство.
Тем реальностям, которые сложатся в течение ХI XII

веков, схема эта предложит формы бытия, несущие на

себе почтенную патину старины, к тому же заранее

санкционированные Церковью. Отныне идеальное

средневековое общество предстает перед rлазами ero

интеллекryальной элиты как состоящее из трех сосло 

вий и незыблемое, так как такой порядок yrоден Боry.

Три сословия (ордена) ир'ыцарство

Какое место в этой первоначальной модели отводит 
ся рыцарству? Вопрос страдает двусмысленностью, и

ero постановка рискует привести к тавтолоrии, если за 

ранее признать, что Адальберон (ок 1030), как и Эльф 
рик тремя десятилетиями ранее, употребляя термин bel 

latores, имел в виду рыцарей, или что у Вульфстана ordo

bellatoruт означает «рыцарство», или что за столетие до

них у Эмона или у Эрика OKceppcKoro слово тilites уже

прилаrалось к рыцарСТВf Посредством этих терминов,

которые, подчеркнем еще раз, относятся к ролям, но не

к социальным состояниям, авторы обозначают военную

функцию в ее полноте, определяют совокупность вои 

нов через их противоположность функции и СОВОКУП 
ности землепашцев, функции и совокупности КlIира,
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причем социальные уровни внyrри каждой из совокуп 
ноcrей иrнорируются, такчто под понятие, скажем, «КlIИ

рик» подпадают и монах, и приходской священник, и ap 
хиепископ. Впрочем, в первую очередь они и имеют в

видутех, кто занимает в своей катеrории первые места,
за очевидным ИСКlIючением laboratores, которые пред 
ставляются этим авторам безrоловой массой. Очень

аристократичный Адальберон, rоворя о клириках, раз 
мышляет прежде Bcero о прелатах; при словоупотребле 
нии же bellatores перед ero умственным взором прохо 

дят, прежде прочих, rрафы и дрyrие князья, то есть те,

кто обладает властью принуждения, кто имеет право Ha 

чать войнуили объявить ее справедливой, или, иначе ro 

воря, носители леrитимной власти, непосредственно

подчиненные только королю и действующие, по MeHЬ 

lпей мере теоретически, от ero имени. На уровне испол 

нителей рыцари, безусловно, хотя и молчаливо, включа 

ются в катеrорию «bellatores» или «тilites», несмотря на

то, что эти слова в 1030 roдy покрывали всех солдат без

различия и пехотинцев, и рыцарей. «Ordo тilituт», по 

нятие, обозначающее всех тех, кто носит оружие, следо 

вательно, оно rораздо старше, чем рыцарство. И все же

возрастание в сеньориальном обществе роли шателле 

ний, а вместе с ними и составляющеrо их каркас pы 

царства побуждает Церковь сосредоточить именно на

рыцарстве, не успевшем еще выйти из стадии становле 

НИЯ, ту идеолоrию, которую она первоначальнq разра 
батывала лишь для королей и rосударей paHroM nониже,
правящих на земле именем Боrа, опираясь при этом на

солдатню, то есть на тilites IOIи тilitia.

Стало быть, нужно поостеречься Toro, чтобы YCMaT 
ривать рыцарскую идеолоrию там, rде тексты, особен 

но церковноrо происхождения, напоминают королям,
князьям, прочим «сильным мира cero.' о их HpaBCTBeH 
ных обязанностях, хотя бы даже в том случае, если эти

обязанности (это и произойдет позднее) станут Heoть 
емлемой частью Toro целоrо, что принято назыв ть
«рыцарским идеалом». О рыцарстве в узком смысле

слова ведь можно rоворить лишь на заключительной

стадии Toro MHoroMepHoro процесса, продуктом KOTO 

poro оно стало. Лишь начиная с Toro момента, коrда
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рыцарство принимает предлаrаемое ему Церковью по 

нимание ero миссии или, напротив, oTBepraeт такое тол 

кование, лишь только с этоrо BpeMeHHoro рубежа pы 
царство обзаводится своей собственной идеолоrией.

Итак, из каких же источников получаем мы пред 
ставление о том идеолоrическом «подарке», который

Церковью заrодя бьт приrотовлен для законных HO 

сителей оружия? Прежде Bcero это «зерцала для rocy 

дарей», трактаты по вопросам политической морали,
бывшие в большой моде на протяжении VIII IX веков.

Их авторы ставили перед собой задачи раскрыть перед

rосударями содержание монаршеrо HpaBcTBeHHoro
долrа и подсказать им пути, ведущие к успешному
исполнению их высокой миссии. Первоначально пред 
назначенные вовсе не для рыцарства (Koero еще в при 

роде не существовало), «зерцала» послужат неисчерпа 
емым кладезем образов, сравнений, метафор, притч,

афоризмов, которыми Церковь ХI XII веков будет
уснащать свои проповеди, читаемые действительно пе 

ред рыцарями. Второй источник это только что упо 

мянyrые проповеди, воззвания, увещевания, обращен 
ные уже непосредственно к рыцарям и их сеньорам. В

них деЯНJ;fЯ тех, кто обладает правом носить оружие, по

отношенйю к тем, кто TaKoro права лишен, рисуются в

крайне отрицательном свете, причем из совокупности
частных конкретных подробностей возникает обоб 

щенный портрет рыцаря, так сказать, «в неrативе». Тот

же образ, но уже в «позитиве», стоит поискать в третьем
источнике в литурrических текстах

9
, читаемых в xo 

де обряда вручения оружия посвящаемому в рыцарское
звание, а таюке в формуле клятвы, которую тот прино 
сит Втом, что поднимет это оружиелишь в битве за пра 
вое дело. Особоrо внимания заслуживает то обстоя 

тельство, что ИЗIIачально соответствующий фраrмент
ЛИ1УРrии и следовавшая по ero окончании клятва BXO 

дили составной частью в церемонию коронации MO 

нархов (меч rосударю вручался сразу же после ero ми 

ропомазания на царство и возложения на ero rолову
кqроны. Ф. Н) и не применялись больше ниrде. Но с

I

течением времени Kpyr «пользователей» той же идео 

лЬrической продукции значительно расширился: пер 
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BOHa IaJIbHOпредназначенная лишь .цля царственных

персон, она как бы «соскользнула», хотя бы только

частичнО, в нарождавшееся рЫI арство.
Самые древние элементы рыцарской идеолоrии из

тех, что зафиксированы в письменных источниках, OT 

носятся, очевидно, к христиаl1СКОМУ вероучению, по 

тому именно с них мы и начали ее анализ. Однако, как

\i'ВИДI'lМ далее, идеолоrия рыцарства своими ценностя 
J

ми обязана Церкви не в большей степени, чем светской

аристократии, обязана каТОJlической традиции не бо 

лее, чем кельтским и rермански:м мифам, обязана писа 

ниям Отцов Церкви не в большей мере, чем светской

литературе и мирским обычаям, обязана христиан 
ским добродетелям вряд ли в такой же степени, как

прославлению насилия, куртуазной любви и кастовой

I'()РДОСТИ.

Церковь и функция «тilites»

Самые ранние упоминания об особой этике, прису 
щей milites, ОТРЫВОЧ IЫи случайны. Они встречаются в

контексте размышлений церковных комментаторов
HOBoro Завета, затраrивающих среди прочеrо и COBpe 

менную этим комментаторам реальность. Отправ 
ными точками служат, как правило, три текста из EBaH 

I'еJIИЯ тот, в котором Иисус в качестве примера
истовой веры приводит поведение римскоrо центури
она (Лк. 7: 1 1 О), тот, rде Петр крестит центуриона
Корнелия и всю ero семью (Деян. 1 о: 1  48),и, HaKO 
нец, причем чаще Bcero призыв Иоанна Крести
тителя к раскаянию, обращенный к воинам, которые
пришли к нему с вопросом: «...А нам что делать?» (Лк. 3:
14). Вслед за Авryстином Блаженным эти KOMMeHTaTO 

ры заключают, что можно быть одновременно и хрис 
тианином, и солдатом, и без колебаний адресуют co 

временным им рыцарям ответ, данный Крестителем:
«Не вымоrайте ничеrо и живите на свое жалованье».

Вымоrательства, выражаемые словами «rрабежи»,
«разбои», «добыча», представляют собой, в их I'лазах,

rлавные rрехи, характерные именно для «тilites». Идет
ЛИ здесь речь о вырванных у противника военных TpO 
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феях? Отнюдь. Или, во всяком случае, крайне редко.
Жалобы сосредоточиваются в едином фокусе: имеют 
ся в виду вооруженные rрабежи Toro caMoro населе 

ния, личную и имущественную безопасность KOToporo

рыцари призваны обеспечивать, чем и объясняется

столь распространенная в ХI XII веках иrра слов

«тilitia тalitia». Значительная часть хартий той эпо 
хи содержит намеки на вымоrательства milites, нанося 

щие ущерб интересам Церкви.

Церковные писатели мечут rромы и молнии против
злых дел тех самых воинов, которые Боrом поставлены

на то, чтобы охранять всеобщий мир. В начале XII века

биоrраф ryro Клюнийскоrо (Hugue de Cluny) живопи 

сует, как отец будyn еrонастоятеля Клюнийскоrо MOHa 

стыря, желая сделать ero наследником своих владений,
спеlIlИЛ воспитать из Hero настоящеrо рыцаря, причем
как можно скорее: «Он побуждал eI

1

0 совершать, в KOM 

пании юных сверстников, конные набеrи ("шевоше")
на земли соседей, учил премудростям верховой езды

на манеже, обучал владению копьем и щитом и, самое

rлавное, требовал от сына, чтобы тот привозил из CBO 

их набеrов боrатую добычу»10. В конце Toro же века в

проповеди, специально составленной для рыцарей,
Алэн де Лилль напоминает им, что рыцарство «для Toro

и бьто учреждено, чтобы заЩИIцать Родину и охранять

Церковь от оскорблений неистовых людей»; он еще

раз зачитывает 11М слова Иоанна Крестителя, обращен 
ные к воинам, и замечает, что нынешние воины ведут
себя прямо противоположно тому, к чему призывал

Предтеча: «Они служат, чтобы обоrатиться; берутся за

оружие, чтобы rрабить; это более не воины это воры
и насильники; это уже не защитники, но хищники.

Они поrружают свой меч в тело своей матери Церкви и

ту силу, которая должна бы быть противопоставлена

BparaM, напраВЛЯIОТ против своих»ll.

Пьер де Блуа, IIачалЫIИК канцелярии архиепископа

КеJlтерберийскоrо и королевы АльеIIОрЫ в период
1191 1195 rодов, также подверrает суровой критике

нравы cBoero вреrvlени, противопоставляя им более BЫ 

сокую, по ero предположению, нравственность про 
шлых веков. Некоrда солдат набирали исходя из крите 
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риев их физической силы и моральной стойкости, их

обучали военному pervlec их дисциплинировали, от

них требовали клятвы в том, что 011И обязываются за 

щищать Республику (речь, очевидно, Iщет о Древнем
Риме. Ф. Н.), не побеryт с поля боя и поставят общее

дело выше своей ЖИЗIIИ. И добавляет: «...еще и ныне 110 

вобранцы получают свой меч освященным на алтаре,

ПРИЗ11авая тем самым, что они деТI1 Церкви и что меч
им вручен для Toro, чтобы священство чтилось, чтобы

СJlабые обретали покронителя, чтобы преступники по 

JI)'ЧаЛI1 заслуженное Ilаказание и чтобы Отечество oc 

TaBaJIocb под надежной защитой»ll. Однако они посту 
пают прямо противоположно ТОМУ; что им следовало

бы делать: обучаются военному делу недостаточно

прилежно; больше свое оружие украшают, нежели им

пользуются; предаются пирушкам и попойкам; не yвa 
жают ни Церкви, Hlf духовенства; не чтят Боrа; цepKOB 
ную десятину кладут в свой карман; священников ocы 

пают бранью; берyr обратно имущество, отданное

Церкви щедрой рукой их отцов и дедов.

В начале XIII века один поэт rоворит о вырождении

мира, о нравственном падении, разнообразные прояв 
ления KOToporo он наблюдает во всех трех сословиях.

Рыцари, на ero ВЗfЛЯД, ПОЛI-IЫ высокомерия и претен 
зий. Чтобы иметь коней и боrатые одежды, чтобы

«жить на широкую HOry» И проматывать всласть заве 

щанное отцами и дедами, они rрабят и крадут, выжи 

мают из крестьянина все соки, рыщyr повсюду, подоб 
но волкам,.. в поисках добычи, убивая или раздевая
ДОIIаrа всех, Koro встретят

13
. Критика моральных

уродств вскоре перерастает в КРИТИI<у социальную
по мере Toro как в Э1У эпоху рыцарство смешивается с

дворянством.
Зато друrие писатели flрилаrают усилия к тому, что 

бы выявить происхождение рыцарства, ero природу,
ero миссию, выступая тем самым в роли теоретиков
эТоrо учреждения. Эта тенденция мало помалуподво 
ДИТ к разработке настоящих «трактатов) по рыцарству.

Роль, приписываемая в них рыцарству, оказывается

одной из составляющих rлобальной концепции ХрИС 
тианскоrо обlцества концепции, которая несет пе 
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чать идеолоrии авторов этих трактатов, то есть цep 
ковной идеолоrии. Особенно четкие формы концеп 

ция эта приняла в ходе конфликта между паПСТВОl\f и

империей (конец ХI начало XII века). rорячий CTO 

ронник папства Боницо из Сутри набрасывает очерк

теории разделения под папским руководством

функций между духовенством и мирянами. Сословие

клира, ecteCtbeI--IНО, занимает первенствующее по OT 

ношению к мирянам положение. И в духовном, и в

мирском сословиях имеется своя иерархия, которую

нужно уважать, так как смирение первая из хрис 
тианских добродетелей. У мирян короли повелевают

I"'рафами, rрафы рыцарями (1пilites), а последние

возвышаются над народом (plebs). Первая функция
мирян заключается в защите Церкви. Впрочем, рим
ская курия располаrает и своими собственными за

щитника1\1И это «поверенные» под началом одноrо

из семи «палатинских rрафов», но также и наемные

рыцари, жалованье которым выплачивает второй «па 

латин», между тем как третий ведает вспомоществова 

нием бедным, вдовам, сиротам и пленникам. В рамках
этой орrанизации Боницо устанавливает задачи для

каждоrо члена христиаllскоrо общества. Увлеченный

политическими страстями своей эпохи, в особеннос 

ти попыткой МI1ланской патарии. провести цepKOB 

ную рефор.му, чье дело он поддерживал всей душой (в
такой даже степени, что считал рыцаря Эрлембо
святым и мучеником14), БОНИIJ;О в своем перечне обя 

занностей рыцаря просто не Mor не упомянуть о долrе

последнеrо бороться не на жизнь, а на смерть с ерети 
ками и схизматиками. Он даже подчеркнул эту святyIО
обязанность дважды и с нажимом: «Им надлежит во

всем подчиняться их командирам, не заниматься rpa 
бежами, не щадить собственной жизни ради спасения

·

Патария (ит.раtаriа, от названия рынка старьевщиков в Мила 

не) народное движение в Милане и ряде соседних с ним rородон

против духовенства и I'ОрОДСКОЙ знати за церковную (Клюнийскую)
реформу во второЙ половине ХI века. Было подавлено, но все же cbIr 

рапо важную роль и в успехе КлIОНИЙСКОЙ реформы, и в образовании
на севере Италии rородов республик. Прuм,. пер.
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их командиров, сражаться до смерти за rосударство,
подавлять силой оружия схизматиков и еретиков,
защищать бедных (paupere), вдов и сирот, держать раз

данное слово и ни в чем не преступать клятвы, при 

несенной их сеньорам. Так как клятвопреступление

есть тяжкий rpex»15.
Итак, по Боницо, рыцари одновременно на служ 

бе у своих сеньоров, которым поклялись быть Bep 
ными, но также и на службе христианской вере и

слабым. Ero дуалистичная концепция христианскоrо
общества в точности воспроизводит мировоззрение

rриrория VII. Она подчиняет все функции авторитету

Церкви.
Иной выступает концепция сторонников импера 

тора, а также концепция тех, кто считает необходи 
мым разделить два меча, передав их разным лицам

(речь идет о «мечах» светской и духовной власти.

Ф. Н.). Например, }Керо из Рейхерсберrа (Geroh de

Reichersberg) oTBepraeT часто выдвиrаемый apryMeHT
в пользу тезиса о супрематии духовной власти над

светской: «Епископы коронуют королей». Епископы,

подчеркивает он, не «делают» тем самым королей KO 
ролями, но Bcero лишь блаrословляют их, не более

Toro. В таком же смысле он высказывается и относи 

тельно рыцарей: «Это вовсе не священники те, кто

новым рыцарям вверяет меч и подпоясывает их им;

священники же блаrословляют их, уже препоясан 
ных им, поучая их тому, каковы их обязанности и как

они, рыцари, должны повиноваться законным влас 

тям»16. Церковь, соrласно этому взrляду, не должна

вмешиваться в дела rосударственной, общественной
и военной власти. Это дело королей, повелеваю 

щих рыцарями
17

. Такое различение, основанное на

разделении двух мечей, ведет к более rлубоким раз 
мышлениям по вопросам функционирования поли 

тической системы и о роли в ней тilites в качестве

areHToB этой власти. Их уже не считают непосредст 
венно подчиненными Церкви или папе, как это дела 
ли специалисты по каноническому праву в эпоху

Первоrо KpecToBoro похода. Так, Ансельм из Лукки
полаrает, что Церковь вправе прибеrать к силе в пре 
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следовании еретиков, а те рыцари, которые по ее

приказам выполняют эту задачу, Moryт быть «правед 
никами»lН.

Теоретикирыlарстваa

В начале XII века ryro де Флавиньи (Ниgиеs de

Flavigпy) в нескольких словах высказывает свою KOH 

цепцию монархической власти, уходящую корнями в

каролинrскую эпоху. Все еще подчиняя эту власть

Церкви, он превозносит королевское достоинство и

подчеркивает миссию короля, которая состоит в том,

чтобы «руководить народом Божиим, направлять ero

по пyrи справедливости и правосудия, быть покрови 
телем сирот и вдов, освобождать слабоrо и неимущеrо
из рук сильноrо»19. В тех же терминах, которые посте 

пенно принимаются то одним политическим лаrерем,
то дрyrим, в конечном счете получит свое выражение и

рыцарская этика. Это идеолоrическое скольжение BO 

все не случайно. Очевидно, оно отражает эволюцию
политических концепций в их тесной связи с меняю 

щейся политической реальностью, а именно со взле 

том рыцарства, с одной стороны, и с укреплением KO 

ролевской власти с дрyrой.
Чуть позже середины XII века Жан (может быть, и

Джон. Ф. Н.) Солсбери в VI rлаве cBoero «Поликрата»
впервые выдвиrает rлобальную политическую концеп 
цию общества. Она, взяв в качестве своей основы пред 

шествующую схему трехчленноrо деления общества, в

значительной степени модифицирует ее, дополняя HO 

выми элементами, важнейший из которых KOHCTaTa 

ция HOBoro подъема монархической власти. Солсбери
уподобляет общество человеческому тел все члены

KOToporo необходимы дрyr для дрyrа и для Bcero тела в

целом. Fолова это, конечно, rосударь. Самую тяжелую
и rрязную работу выполняют НО2И: IIОД эту анатомиче 

скую катеrорию подпадают крестьяне, ремесленный
люд вообще, ткачи, кузнецы в частности, и т. д. Роль

«Hor» кормить И обслуживать все тело, подчиняясь

приказам rоловы и дрyrих, высших по отношению к

ним частей тела. Среди последних особое внимание
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уделяется рукам, которые служат rосударю как cpeДCT 
ва дейсТвия. «Вооруженная рука» это milites, выпол 
няющие приказы rосударя, который их навербовал, KO 

торому они должны повиноваться как самому rосподу
и ради KOToporo они должны умереть, если это понадо 
бится. Соrласно Солсбери, два элемента «составляют»

рыцаря: это, во первых,факт вербовки rосударем и, BO 

вторых, клятва повиновения, в силу которой milites

обязуются выполнять ero приказы, не дезертировать,
не бежать с поля боя и не страшиться смерти. Итак, на

службе у rосударя, yrочняет Солсбери, они косвенно

служат Боry: «Обязанность реrулярноrо рыцарства

(тilitia ordiпata) состоит в том, чтобы обереrать Цep 
ковь, карать вероломство, почитать священство, oxpa 
нять слабых (pauperes) от несправедливостей, обеспе 
чивать мир в стране и как rласит клятва проливать
свою кровь за братьев своих и отдавать за них, если по 

требуется, саму жизнь»2U.

Этьен де Фужер скажет позднее о рыцарях, что если

они будут искать спасения души, то обре1Yf ero в своем

«ордене» (речь здесь идет не об одном из рыцарских

орденов, но именно о всем рыцарстве, которое «peтy 

лярно», то есть упорядочено, а потому и образует некую
целостность. Ф. Н). Жан Солсбери за шестнадцать лет

до Hero идет, быть может, еще дальше, yrверждая, что на

службе у законноrо rосударя, избранноrо на эту долж 
ность Боrом (но не на службе у тирана, убийство
KOToporo есть законный акт), рыцари становятся «СВЯ 

тыми»21. Идет ли здесь речь о секуляризации политиче 
ской власти? Пока еще нет, так как, по мысли Toro же

Жана, rосударь, будучи «rоловой», ВО всем советуется со

своей «душой», а «душа» это духовенство: «rолова» Ha 

ХОДИТСЯ в подчинении у «души». Таково yrопическое ВЙ 

дение (причем почти церковное) идеальноrо королев 

ства, в котором избр нныйБоrом король правит от

Божьеrо имени, получая наставления и духовную по 

мощь от епископов. В этом королевстве рыцари, эти

«вооруженные руки rосударя», во всем повинуются ему
и, будучи ero верными слyrами, тем самым служат Боту.
Помимо произведений на латинском языке, который
для подавляющеrо большинства рыцарей оставался He 
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понятным, Церковь пыталась им внушить свое, то есть

церковное, понимание 'их миссии посредством сочине 

ний на «вульrарных» языках. Этьен де Фужер не первый
тому пример. Кретьен де Труа во множестве своих po 
манов откликается на церковный идеал рыцарства, BOC 

производя ero по меньшей мере частично. Вместе с тем

восприятие и воспроизведение этим плодовитыIM aB 

тором церковноrо в своих корнях идеала Beдyr к откло 

нению от первоначальноrо направления, заданноrо

Церковью. Иначе rоворя, идеал этот в значительной

степени становится мирским. Об этом, впрочем, более

подробно мы поrоворим ниже. Определение Kpeтьe 
ном рыцарства как «BbIcoKoro ордена», учрежденноrо
самим Боrом, ордена, который должен предохранить
себя от какой бы то ни бьто rрязи, это определение,

безусловно, вносит свой значительный вклад в форми 
рование рыцарской идеолоrии. К 1230 roдy роман в

прозе «Рыцарь Озера», один из наиболее читаемых в

Средние века, разрабатыIает это понятие еще больше.

Церковное понимание рыцарства высказывается в oд 

ном кратком пассаже. rоспожа («дама») Озера, таинст 
венное существо из рода фей, подобравшая и воспитав 
шая Ланселота, соrлашается на то, чтобы он был

посвящен в рыцари самим королем AprypOM. Но снача 

ла она желает, чтобы будущий рыцарь узнал, что такое

рыцарство и каковы ero, рыцарства, происхождение,

задачи и миссия.

1. По происхождению рыцарство избирательно, так
как возникло оно тоrда, коrда не существовало еще ни

дворянства, ни различия по социальным paHraM и все

люди были равны. Они были равны, но между ними бы 

ли сильные и слабые, и из этоrо различия родилось pы 

царство: «И коrда слабые не смоrли более противиться

напору сильных, они поставили над собой защитников
и rapaHToB, дабы последние обеспечивали их безопас 

ность и справе.цливость правления и отбивали у силь 

ных ОХО1У к бесчинствам и к насилиям в отношении

слабых»22.

2. Решение TaKoro рода задач предполаrало нали 

чие у рыцарей определенных добродетелей, так как

рыцарство не привилеrия, а тяжкое бремя. От соиска 
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теля на рыцарское звание требовалось множество дo 

бродетелей: «(...он должен быть любезен и вежлив, не

теряя при этом собственноrо достоинства; он должен

быть добродушным и снисходительным к слабостям

дрyrих без высокомерия; он должен быть щедрым и

rOToBbIM помочь нуждающимся; он должен быть Bce 

rда rOToBbIM покарать своим мечом воров и убийц и

выступить как свободный от предубеждений и при 

страстий судья»2\ Уже здесь достаточно ясно обрисо 
вывается двойная ФУНКJ ИЯpbIJ apCTBaв XIII веке: чис 

то военная функция защиты и покровительства и

социальная функция управления и отправления пра

восудия. Далее автор эту двойную функцию уточняет.

Рыцарство, rоворит он, было учреждено, чтобы заЩI'I 

щать Святую Церковь, так KaI{ сама она не долЖtIа

брать в руки оружия.
3. ЗаIцита Церкви есть первейший долr рыцарей;

символика получаемоrо ими оружия rоворит об этом:

щит, кольчyrа, шлем, копье служат символами такой за 

щиты. Обоюдоострый меч в еще большей степени,
так как он означает борьб с одной стороны, с враrами

веры, а с дрyrой со всеми теми, кто подрывает и раз 

рушает общественный порядок, с убийцами и разбой 
никами. Острый конец меча обозначает повиновение,

но повиновение не рыцаря, а простонародья по OTHO 

шению к нему: «(все должны рыцарю повиноваться».

Точно так же конь, который несет рыцаря на своей

спине, представляет собой народ, который eM pыцa 
рю, должен быть во всем послушен и который должен

доставлять ему все необходимое. И Кретьен заключает:

«(Вы будете совершенно правы, если из Bcero сказаIfНО 

ro сделаете тот вывод, что рыцарь в одно и то же время
должен быть rосподином (сеньором) по отношению к

народу и слyrой Боrа (буквально «сержантом» так в

Средние BeI(a обозначались именно BoeUUble слyrи.
Ф. Н). Для народа он должен быть rосподином реши 
тельно во всем. "Сержантом" же Боrа он должен быть в

том смысле, что обязан покровительствовать Святой

Церкви, защищать ее и по.ц,церживать. ЭТО ОТIIОСИТСЯ

прежде Bcero к духовенству; которое служит Святой

ЦеРI(ВИ непосредствеlfНО, но также к вдовам и сиро 
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там, к сохранности десятин и пожертвований, пред 
назначенных Святой Церкви»24.

Исходная функция и первое время преобладаю 
щая функция покровительства слабым, доверенная
ими же, слабыми, самым сильным среди них же, обо 

рачивается оправданием привилеrий рыцарства, KO 

торое смешивается здесь с дворянством; оправдание
же это обосновывается служением рыцарства Церкви.
Эта церковная концепция рыцарства удивляет тем

более, что представляет собой в контексте романа ни 

как с ero содержанием не связанный отдельный текст.

Во всяком случае никаких ссьток на Hero в последо 

вавших за ним rлавах не обнаруживается.
Тем не менее концепция эта соответствует идеям

Toro времени. Одна поэма под заrоловком «Орден pы 
царства», написанная на северофранцузском языке (la
laпgue d'oil) в середине XIII века, излаrает 1уже концеп 

цию, но еще более проникнутую клерикальным духом.
Поэма повествует о французском рыцаре Хью де Таба 

ри (Ние de ТаЬап)., попавшем в плен к Саладину в 1174

roдy. Рыцарственный султан предоставляет пленнику

свободу взамен orpoMHoro выкупа, половину KOToporo

тyr же ему великодушно прощает. Хью будет освобож 
ден «под честное слово», как только объяснит Салади 

ну, «как делают рыцарей». Рыцарь отказывается, так как

раскрыть тайну рыцарства «язычнику» Саладину все

равно, по ero прямому и в то же время образному

·

Русское прочтение таких французских имен, как Ние, Hugues и

подобных им, на анrлийский лад рискует очень удивить читателя, KO 

торый, конечно, знает, что французское «аш) (Ь), в противополож 
HOCfb анrлийскому «эйч) (Ь), никоим образом как русское «ха) не BЫ 

rоваривается. Но беда в том, что в русской фонетике и в русском

алфавите нет таких звуков и букв, которые бьmи бы в соcrоянии пере 
дать, хотя бы с очень большим «допуском», французское буквосоче 
тание «ьи), и в том, что в литера1)'РНОМ TeKcre нет возможноcrи при 

беrнуть к знакам международной фонетической транскрипции.
Анrлийское имя Ние произносится по русскикак «Хью) доcrаточно

верно, а точно такое же по написанию французское не произносит 

ся никак. Автора «Orверженных) И «Собора Парижской Боrоматери) в

XIX веке «окреcrили) по русскикак «nOro), И это бьто ужасно: ни один
из французов никоrда не признал бы под этим русифицированным
именем CBoero знаменитоrо писателя. Из двух и более зол мной BЫ 

брано, как мне предcrавляется, наименьшее. При.м. пер.
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сравнению, что «накрыть кучу навоза шелковой TKa 

нью». Саладин, однако, настаивает: никто не может уп 

peKнyrь пленника в исполнении Toro, что от Hero Tpe 

буют. Хью вынужден подчиниться. Он посвящает
Саладина в рыцари, последовательно раскрывая перед
ним символическое, rлубоко христианское значение

каждой фазы посвящения: омовение через поrруже 
ние в ванну, подобное крещению новорожденноrо,
напоминает рыцарю, что из воды он выйдет очищен 
ным и должен отныне беречь свою чисто1У от всякой

rрязи и мерзости; ero укладывают на ложе, которое
означает отдохновение рыцаря в раю, если он здесь,
на земле, исполнит свой долr; ero одевают сначала в

тонкую льняную белую тунику новое напоминание

о той нравственной чистоте, которую он должен хра

нить, затем в красное одеяние как указание на

кровь, которую он прольет «во имя Боrа и ради соблю 

дения Ero 3акона»2;; ero черные сапоrи символизиру 
ют, наконец, землю, по которой он ступает, откуда он

вышел и куда УЙДет, и символ этот предохранит ero

от rpexa rордости; белый пояс, обвивающий ero чрес 
ла, обережет ero от похоти и разврата. Шпоры ему дa 
ются как знак Toro, что на службе Боry он должен быть

столь же rоряч, проворен и стремителен, как ero бое 

вой конь; обоюдоострый меч означает прямо1У pыцa 

ря и ero верность делу защиты бедноrо и слабоrо от

попыток боrатоrо и сильноrо ero унизить. Удар по шее
в момент посвящения служит мнемоническим знаком:

посвящаемый должен навсеrда запомнить Toro, кто

ero посвятил. Хью, пленник, не может позволить себе

поднять руку на Саладина, а потому так и не дает ему
этоrо удара. Свое экспозе он завершает изложением

четырех rлавных обязанностей рыцаря обязаннос 

тей, в которых собственно рыцарскоrо нет ничеrо, так

как они распространяются на всех христиан: не участ 
вовать в заrоворах и не быть причастным к измене; не

оставлять без помощи даму или барышню (дамуазель),
если они нуждаются в по.ц,цержке; поститься по пятни 

цам, а если это выше ero сил, то искупать преrрешение
милостыней; ежедневно выстаивать Mecc делая при
этом приношение храму26.
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Завершает автор повествование, раскрывая свое из 

начальное, но дотоле скрываемое намерение (свиде 
тельствующее, кстати, о принадлежности анонима к

церковным KpyraM): эта сказка, rоворит он, СI{азывает 

ся для Toro, чтобы показать, что рыцари заслуживают
большеrо почитания, чем кто бы то ни было, так как

они защищают СВЯ1УЮ Церковь. Без I-IИХ, признается

он, «мы» лишились бы власти, «нас» бы обворовывали и
rрабили бы, унося чашу со Святыми Дарами прямо с

алтаря, а наши враrи сарацины, альбиrойцы, BapBa 

ры, воры и разбойники бросились бы на «нас» со

всех сторон! Вот почему их, рыцарей, привилеI'ИИ
полностью оправданы, включая даже право слушать

мессу вооруженными! Именно в силу их приверженно 
сти делу Святой Церкви рыцари должны быть постав 

лены превыше всех людей... за исключением ДYXOBeH 
ства, разумеется. ИтаI{, перед нами наrлядный пример
церковной попытки интерпретировать cyrb рыцарства
в ходе раскрытия тайноrо смысла последовательных

фаз, через которые проходит риryал посвящения в

рыцари.
Несколькими rодами ПОЗДI-Iее философ с острова

Майорка Раймон Луллий излаrает на каталонском язы 

ке первый подлинный «рыцарский трактат». Он чер 
пает свое вдохновение из «Ланселота» И «Ордена
рыцарства», но продвиrается в том же направлении
ЗfIачительно дальше своих предшественников. Соrлас 

110 РаЙМОI-IУ Луллию, рыцарство и дворянство тесней 

тим образом связаны между собой: высокий род обя 

зывает быть мужественным, дворянин обязан быть

рыцарем. С дрyrой стороны, необходимо давать себе

ясный отчет в том, что собой представляет рыцарство.

Рыцарство элитарно по своей cyrи. Повторив вслед за

Исидором Севильским (1-10 без ссылки на Hero) фанта 
стическую этимолоrию слова «рыцарь» miles, выведя
это слово из «тысячи» (mille), Раймон Луллий yrвержда 
ет, что изначально «рыцарь есть избранный из тысячи

ради выполнения блаrороднейшей из миссий». И разъ 
ясняет: в 1)' эпо КОI'да презрение к закону превзошло
всякие пределы, народ делился на тысячи; из каждой
тысячи бьто 1'оrда избрано для восстановления закон 
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ности по одному мужчине, который был выше' всех

прочих по своей силе, храбрости, верности и дрyrим

моральным качествам. Самому блаrородному из TЫ 

сячи вручили оружие и боевоr.о коня, самое блаrород 
ное из всех животных. Итак, рыцарство как таковое

есть «орден», призванный к выполнению высокой мис 

сии. Эта важная истина полузабыта, если не забыта

полностью. Вот почему Луллий обращается к rосуда 

рям с призывом основать школы, в которых наука pы 

царства преподавалась бы подобно дрyrим научным
дисциплинам

27
.

Первая обязанность рыцаря «по,цдерживать И

защищать святую католическую веру» силой оружия,
точно так же, как духовенство выполняет ту же обя 

занность силой слова. Боr для Toro и избрал рыцарей,
чтобы они подавляли неверных вооруженной рукой

28
.

Чтобы быть всеrда rOToBbIM к решению этой задачи,

рыцарю. необходимо постоянно упражняться для

поддержания и развития своей силы и ловкости. Он

должен принимать участие в ryрнирах и в крyrлых
столах, ежедневно заниматься фехтованием, охотить 
ся, так как охота верхом лучшая школа кавалерий 
cKoro искусства. Но рыцарь, помимо этоrо, должен

поддерживать и правосудие. Раймон Луллий здесь
«соскальзывает» С чисто военных вопросов к вопросу

по,цдержания правопорядка, к решению KOToporo pы 
царь более подrотовлен, чем кто либоиной: поддер 
живать законность это значит бороться с преступ 
никами опять такивооруженной рукой. Если сам

рыцарь становится rрабителем, предателем или BO 

ром ero следует предать смерти. Но прежде Bcero

рыцарь должен быт верным своему сеньору, не co 

вертать по отношению к нему никакоrо вероломства,
то есть не убивать ero, не спать с ero женой и не cдa 
вать доверенный рыцарю замок неприятелю. Он дол 
жен быть также верен добродетели и беречься развра 
та, который служит еще одним мотивом исключения

из рыцарства
29

.

Рыцарство представляет собой в rлазах Луллия чет 
ко выраженную моральную ценность: рыцарство
это прежде Bcero достоинство., А потому он бичует
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нравы современных ему рыцарей, которые (рыцари)

«несправедливы, задиристы, падки на злые дела и CMyrb 
яны», И сожалеет о прошлых временах, коrда рыцари,
как полаrает он, «умиротворяли людей как своей спра 

ведливостью, так и силой оружия»ЗU. Чтобы избеrать OT 

клонений от правильноrо пyrи в будущем, Луллий
предлаrает сделать более взыскательным отбор в ряды

рыцарства среди соискателей, отдавать при выборе
предпочтение добродетели, а не социальному paH 

который тем не менее принимается во внимание, так

KaI{ «высокое рождение и рыцарство rармонируют

между собой в силу Toro, что высокий paHr есть про 
должение достиrнyrой предками чести». Не rодится,

стало быть, посвящать в рыцари не заслуживших «paH 

ra», а исключение из этоrо общеrо правила может быть

сделано лишь по указанию rосударя.
Затем следует подробное описание церемонии по 

священия. Оруженосец, rотовящийся к посвящению в

рыцарское звание, должен исповедоваться в rpexax,
поститься накануне праздника, провести в молитвах

ночь, предшествующую ритуалу. Сам ритуал состоит в

том, что посвящающий рыцарь опоясывает посвящае 
Moro мечом «в знак целомудрия и справедливости», дa 
ет ему поцелуй как залоr милосердия к побежденным в

будущем и наконец ударяет ему по шее, чтобы посвя 

щаемый навсеrда запомнил свои обязательства «по BЫ 

полнению той великой миссии, которую берет на ce 

бя» и вместе с тем «1)' великую честь, которую обретает,
вступая в орден рыцарства»31. Затем новопосвященный
рыцарь должен «вскочить В полных доспехах в седло

cBoero боевоrо коня и показать всем присyrствующим
свое искусство верховой езды и, rлавным образом, то,
что перед ними и в самом деле рыцарь, rотовый под 

держать и поднять честь рыцарства»3
2

. Праздник завер 
шается всеобщим пиром и одарением rостей.

ЛуJШИЙ берется за свое собственное истолкование

символики оружия, введенное в литературную моду ero

предшественниками. Различным видам оружия и раз 
личным частям доспехов он придает аллеrорическое
значение, подчас расходящееся с общепринятым, но все

же не покидающеетрадиционноrо русла толкования пу 
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тем установления соответствий между этими видами и

частями, с одной стороны, и теми добродетелями, с дpy 
rой, которые делают возможным существование и дея 

тельность рыцарства этоrо ( CaMOroBbIcoKoro ремесла
из всех сущих, за исключением профессии клирика»33.
Оружейная символика, равно как и вся КОНJJ;епция pы 

царства, приобретает у Луллия ярко выраженный соци 
альный характер. Так, у Hero рыцарские сапоrи означа 

ют то, что рыцарь обязан обезопасить от разбойников
дороrи; латный ошейник символ повиновения, «KOTO 

рое удерживает рыцаря под началом ero сеньора или,

вообще, старшеrо в ордене рыцарства»; меч выражает
собой посредническую роль рыцаря «между королем и

народом», а таюке служит напоминанием Toro, что pы 

царь обязан приходить на помощь сеньору с оружием в

руках, и т. д. По Луллию, необходимые для рыцарствадo 
бродетели подпадают под две катеrории. Это «хри<\ 
тианские добродетели» (вера, надежда, милосердие) 11
«добродетели кардинальные» (справедливость, OCTO 

рожность, сила, трезвость). Рыцарь, который не следует
по пyrи этих добродетелей (например, рыцарь, вздумав 
ший заняться ростовщичеством), должен быть публич 
но разоружен в ходе церемонии, противоположной воз 

ведению в рыцарское достоинство: С Hero снимают меч,

перерезая сзади перевязь; это означает, что он своими

делами поставил себя вне рыцарства, все члены KOTOpO 
ro призваны к борьбе спороками.

Рыцарство, по мнению Луллия, должно бы найти

свое лоrическое завершение в Крестовом походе, KO 

торый есть акт блаrочестия: именно во имя веры, rOBo 

рит он, блаrородные рыцари «подъемлют оружие про 
тив BparoB креста и принимают мученическую смерть,
прославляя святую католическую веру»'Ч.

Предназначение рыцарства и добродетели ero чле 

нов влекут за собою почести. Короли и князья должны

бы быть рыцарями сами и держать в чести своих pыцa 
рей больше, чем Koro бы то ни было. Впрочем, «сеньор,
возвеличивая почестями рыцаря, который ему слyrа,
тем самым возвеличивает себя caMoro»35.

Раймон Луллий рисует здесь развернyryю картину

рыцарства во всех ero аспектах профессиональных,
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социальных, моральных. Ero сочинение свидетельст 

вует о нараставших в течение XII XIII веков усилиях

Церкви «пропитать» рыцарство посредством оружей 
ной символики своими релиrиозными и моральными
ценностями. На тот же феномен указывает и изучение

литурrии возведения в рыцарское достоинство.

Церковь и посвящение врыцари

Такое посвящение имеет своей rлавной частью

вручение новому рыцарю оружия меча в первую

очередь. Но не всякое вручение оружия равнозначно

возведению в рыцарское достоинство. Принятие rocy 
дарственной власти вообще и интронизация королей в

особенности отмечаются подобноrо же рода деклара 
тивными актами. А потому один и тот же жест в разных
обстоятельствах может нести различную смысловую

наrрузку.

Первые варварские короли бьти, как известно, по

своему происхождению Bcero лишь вождями воителей

cBoero племени, которых те из своей среды и выби 

рали за их воинскую доблесть. Не удивительно, что

торжественное вручение оружия в эпоху поздней Aн 

тичности и paHHero Средневековья являло собой

поворотный момент в мужской жизни, поскольку слу'"
жило ритуалом принятия взрослыми вчерашнеrо под 

ростка в свой мир. Впрочем, ритуал этот имел место,

как кажется, лишь в среде военной аристократии.
Павел Диакон рассказывал в конце VIII века, что у

ланrобардов даже отличившийся мужеством и OTBa 

rой королевский сын не допускался к столу cBoero OT 

ца, если только оружие ему не бьто вручено при Ka 

KOM TOином королевском дворе
36

. Вполне возможно,

здесь и кроются истоки относящеrося к ХI XII векам

обычая, в силу KOToporo короли, князья, rрафы, сиры

(нетитулованные владельцы замков. Ф. Н) и, может

быть, рыцари посылали своих сыновей в дом cBoero

родственника, предпочтительнее Bcero в дом дяди по

материнской линии
37

, занимавшеrо более высокое co 

циальное положение, посылали за тем, чтобы те бы 

ли «вскормлены», то есть получали образование, BOC 
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питание, боевую подrотовку, наконец, вплоть дО TO 

ro дня, коrда питомец признавался достаточно возму 
жавшим для получения оружия; тоrда ero посвящали

или, как тоrда rоворилось, «делали рыцарем» посвя 

щал либо родственник воспитатель,либо собствен 

ный отец, либо какое либодруrое лицо, пользу 
ЮIцееся большим или меньшим авторитетом, причем

престиж посвящавшеrо как бы изливался на посвяща 

eMoro.

TaKoro рода ритуальные акты, уходящие корнями в

repmaI-Iо языческоепрошлое, никак не были отмече 

ны в писаной истории, которая целиком и полностью

находилась в руках клириков. Их начинают замечать

лишь с тех пор, как Церковь их принимает, освящает
и насыщает своими собственными ценностями; и нет

никакой уверенности в том, что TeKcTI;>I, содержаll ие
намек на вручеl{ие оружия, имеют в B ДYОДИII И тот

же обряд. Самые древние упоминания TaKoro рода Ka 

саются передачи меча королям сразу же после их KO 

ронования или помазания. Передача не знаменует co 

бой вступления в «рыцарство» или хотя бы только в

«тilitia» в профессиональном смысле термина. Она

знаменует лишь момент принятия королем всей пол 

ноты политической власти в свои руки. Меч входит в

набор символических предметов, вручаемых в этот

момент королю, таких, как корона, скипетр, жезл

rJlавнокомандующеrо и т. Д. В этом наборе меч симво 
лизирует правосудие и поддержание BHyrpeHHero по 

рядка не в меньшей степени, чем чисто военную
власть.

Итак, церемония «вручения меча» может иметь два

символических значения как знак принятия публич 
I-IОЙ власти и как ЗIIак посвящения в военную профес 
сию. Это различие отчетливо проявило себя 3 звryста
1108 rода, коrда король Франции Людовик VI получил

миропомазание и корону от архиепископа Сан Дэмбе 

ра. Suger так описывает обряд: «Отслужив блаrодарст 
венную мессу, он (архиепископ) снял с Hero (с короля)
меч мирскоrо рыцарства и препоясал ero мечом ЦepK 
ви, которым следует карать преступников, короновал

ero, произнося слова поздравления, королевской диа 
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демой, вручил ему вместе со словами, выражающими
ero rлубокую преданность, скипетр и жезл правосу 
дия, доверив тем самым защиту церквей и бедных, а за 

тем прочие инсиrнии (вещественные знаки KOpO 
левской власти. Ф. Н) при великом ликовании клира
и мирян»3

8
.

Королевский меч, противопоставляемый здесь «Me 

чу мирскоrо рыцарства»39, ВЫС1УПает в роли носителя

идеолоrическоrо символа. Ero функция наказание

злодеев, то есть функция королевской полиции и KOpO 
левскоrо правосудия. Отметим мимоходом и то обсто 

ятельство, что защита церквей и бедных, которая в CKO 

ром будущем станет неотъемлемой частью рыцарской
этики, пока что, в начале XII века, возлаrается целиком
на королевскую власть, причем защита эта ассоцииру 
ется со скипетром и жезлом правосудия, а вовсе не с

мечом, как это бывало, коrда обряд коронования в

большей степени следовал древнеrерманской тради 
ции. Впрочем, к этому вопросу мы вернемся ниже.

Самые древние упоминания об обряде вручения

оружия, включающем в себя этическую декларацию,
несомненно относятся к королям и к rосударям менее

высокоrо paHra: в письменных памятниках речь всеrда

идет о миропомазании, короновании или, по меньшей

мере, декларативной церемонии принятия rосударем

публичной власти в свои руки40. Автор «Жизни импера 
тора Людовика» сообщает, что в 781 roдy Карл Великий

вручил оружие своему сыну Людовику, коrда тому
было... Bcero три rода и коrда отец решил короновать
ero как короля Аквитании

41
. Совершенно очевидно, что

в таком возрасте посвящение в рыцари было невоз 

можно. Большинство упоминаний об обряде облаче 

ния в военную перевязь с поясом (ciпgulum militae)
или, напротив, СIIЯТИЯ ее в хрониках падает IIa Kapo 

линrскую эпоху, причем речь в них идет вовсе не о воз 

ведении в рыцарское достоинство или, напротив, о ли 

шении ero. Эти действа в принципе означают лишь

принятие (или, напротив, отказ от дальнейшеrо испол 

нения) той или иной публичной и светской обязанно 

сти (функции) TeM TOи TeM TO,п,ричем функции эти,
как правило, связаны с правительственной деятельнос 
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тью на разных уровнях, но упоминания хрониста

заслуживаютлишь те, что выполняются на самых BЫCO 

ких. Перечень этих обязанностей включает в себя,
разумеется, и военную (наряду с отправлением право 

судия и административной функцией), но rлавным

образом на уровне командования, а не на исполни 

тельском уровне. Эти вручения оружия cBoero рода

«публикации» о заlIЯТИИ той или иной военной долж 

ности, в смысле должности публичной, но не о всryп 
лении в орден рыцарства. По этой причине обряды эти

сопровождаются литурrиями, несущими в себе этичес 

кие элементы, почти полностью совпадающие с теми,

посредством которых моралисты той же эпохи в своих

«зерцалах для rосударей» высказывают королям свое

понимание 'ИХ, королей, моральноrо долrа.

Меч uлuтУР1UЯ
В самом деле, нет никакоrо сомнения в том, что эти 

ческое содержание литурrии по поводу вручения opy 
жия (меча в первую очередь) восходит к королевскому

источнику. С конца IX века ритуал коронования,
близкий к древнеrерманской традиции, включает в ce 

бя эту молитву: «Прими С Божиим блаrословением этот

меч, который вручается тебе, чтобы он карал злодеев и

охранял добрых людей. Да обретет он с помощью Духа
Святоrо такую мощь, чтобы ты cMor противостоять
всем твоим BparaM и всем противникам Божией Святой

Церкви, чтобы cMor ты уберечь доверенное тебе KOpO 
левство и оборонить стан Божий»42.

Та же формула, правда в несколько измененном ви 

де, позднее найдет себе приложение в некоторых цepe 
мониях посвящения в рыцари. Эта позднейшая ее

модификация понесет на себе заряд из дополнитель 

ных этических элемеlIТОВ, посредством которых

Церковь стремилась привить рыцарству свою идеоло 

rию. Впервые уже модифицированная формулировка
встречается на страницах «Устава» Ставелота (ок.936);
затем она входит неотъемлемой частью в папский слу 

жебник, который тем временем превращается в непре 
рекаемое наставление по отправлению литурrии в
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церквах pOMaHo repMaHcKoroЗапада. Уже после Toro,

как свершен обряд коронации и королю переданы KO 

рона, скипетр и прочие реrалии королевской власти,
епископ вручает ему меч, сопровождая этот акт блаrо 

словением, в котором содержится указание на rлавные

обязанности короля как носителя высшей публичной
власти: «Утверди же этим мечом всемоryщество пра 

восудия, сокрушив силы беззакония; защити же им Свя 

тую Церковь Божию и всех верующих; да обрушь ero на

rоловы BparoB христианской веры и ложных христиан;
да охрани с ero помощью вдов и сирот...»43

Это блаrословение первоначально предназнача 
лось только для короля, rapalITa территориальной цe 
лостности cBoero королевства, правосудия и порядка,

который ему предстоит подцерживать и, при нужде,
восстанавливать (порядок же этот предусматривает
как покровительство по отношению к вдовам и сиро 
там, так и уничтожение BparoB Церкви вообще, ерети 
ков в особенности). Затем та же формула как бы «co 

скальзывает» на уровень княжеств, как раз в эпоху их

складывания (X XIвека): rосудари князьяпроходят, в

свою очередь, через церемонию коронования, важным

элементом которой выступает акт вручения князю

(например, rерцоry Аквитанском 4)меча, акт, co 

провождаемый уже IIaM известными словами блаrо 

словения. Меч князья принимают как символ всей BBe 

ряемой им публичной власти, а не только военной; и в

этом отношении, как и во мноrих дрyrих, их KopOHa 
ция с точностью воспроизводит королевскую. Текстом

торжественной лиryprии Церковь напоминала [ocyдa 

рям и этоrо paHra о их обязанностях покровительства.
Совсем еще недавно таковые входили в исключитель 

ную прероrативу королевской власти, но времена Me 

няются и теперь король уже не в состоянии с ними

справляться повсемеСТIIО и в одиночку. Повсюду за

пределами королевскоrо домена фактически caMOCTO 

ятельные князья выступают в роли преемников ero вла 

сти. Один из обрядов коронования (Х век) включает в

себя блаrословение меча перед вручением ero князю,

при этом священнослужитель произносит следующие

обращенные к Боry слова: «Исполни, rосподи, IIаши
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моления и соблаrоволи блаrословить десницею своею
тот меч, которым Н. желает быть опоясанным, дабы
стал он оружием защиты церквей, вдов, сирот и всех

служителей Божиих против ярости язычников и неис 

товств зачинщиков CMyr и мятежей, которые наводят
,

на Церковь боязнь, страх и ужас»45.
Упоминание язычников как rлавноrо (но не единст 

BeHHoro) Bpara, против KOToporo надо BbIC1)'IIaть в защи 

ту церквей, наряду с упоминанием тех, кто перед их

лицом бьm неспособен поcrоять за себя, отражает, Bepo 
ятно, crpахи, которые христианский Запад испытыIал в

Х веке перед набеrами сарацин, норманнов и BeHrpoB. Та

же боязнь оcrается на заднем rтaHe при дрyrих блаrо 

словениях при освящении знамен и оружия, при бла 

rословении королевскоrо войска, оmравляющеrося на

защиту crpaHbI. В Анrлии TeKcrbI таких блаrословений и

освящений содержатся в служебнике Эrберта (Х век), на
континенте в pOMaHo re MaHcKoMпапском служеб 
нике и молитвеннике Корби Кконец ХI века)46.

От uдеалО2UU 1Соралевс1СОЙ 1срыцарс1СОЙ

Вышеприведенные формулы блаrословеllИЯ связа 

ны с вооруженной силой императора, короля или rocy 

даря paHroM пониже, eCTecTBeHHoro защитника своей

страны, ее церквей, ее IIаселения от вражескоrо

вторжения.'Впрочем, это покровительство подразуме 
вает не только чисто военную функцию, но и функцию
правосудия. Во мноrих TeKcrax этих блаrословений co 

держатся слишком прозрачные намеки на то, что цepK 
ви и мирные жители страдают от rрабежей и насилий

не только внешнеrо Bpara, но и BparoB внyrренних
от зачинщиков раскола в самой Церкви, еретиков, BO 
ров, разбойников, rрабителей. В них слышится напо 

минание о миссии королевской власти, о ее прероrа 

тивах, которые включают в себя подавление ересей
(впрочем, об этой обязаНIIОСТИ rоворилось не только

намеками, но довольно ясно, к примеру, при KopOHOBa 
нии фраlIЦУЗСКИХ королей

47

), наказание злоумышлен 
ников, обеспечение общественноrо порядка. Пос 

леднему в эпоху x ХI веков yrрожали не столько
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нашествия извне, сколько внутренние войны, конф 
ликты между «феодальными» кланами и вымоrательст 

ва рыцарей, устремленные на церковное rлавным об 

разом добро. В некоторых блаrословениях оборот
«против насилий язычников» превращается в «против
насилий BparoB». TaKoro рода изменения в тексте поз 

воляют использовать мноrие из этих блаrословений,
первоначально составленных для королей и прочих

rосударей на блаrо более скромных персонажей, непо 

средственно поставленных для охраны церквей, клира
и их имущества: формулы блаrословения встречаются с

идеолоrией Божьеrо мира и усиливают ее.

Это превращение очевидно в ритуале церкви Камб 

рэ, который содержит уже знакомые «королевские И

княжеские» молитвы, тексты освящения оружия более

TeMHoro происхождения и формулы, составленные по

тому или иному конкретному поводу. Посредством ря 
да «поправок» (или, иначе rоворя, искажений) и допол 

нений, внесенных в исходные тексты, удалось из раз 

розненных формулировок создать связный ансамбль,

настоящий ordo (лаm. порядок, устав. Ф. Н), предназ 
наченный для инвеституры (введения в должность.

Ф. Н) поверенноrо, защитника или церковноrо Bacca 

ла, а также для вербовки «церковноrо войска» (milites
ecclesiae). Идеолоrические составляющие церковной
окраски у этоrо ансамбля мноrочисленны и леrко раз 
личимы. Они обнаруживаются в описанном выше oc 

вящении меча и в освящении знамени
4Я

: совершающий
боrослужение привязывает полотнище к древку копья,

которое держит один из воинов; затем священнослу 
житель окропляет ero святой водой, испрашивая у roc 
пода помощь Михаила Арханrела тому, кто это знамя

понесет; наконец, тот же священнослужитель (в чине

не ниже епископскоrо) обращается к Иисус Искупи 
телю и Спасителю, со следующими словами: «Соблаrо 

воли блаrословить и освятить этоrо человека, который
rOToB нести это знамя Святой Церкви, защищая ero от

вражьей стаи, для Toro, чтобы именем Твоим верующие
в Тебя и защитники народа Божьеrо смоrли одержать

победу над враrами и восторжествовать силою святоrо

креста» 49.
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Затем епископ блаrословляет этоrо воина и препоя 
сывает ero уже освященным мечом, произнося при
этом цитированную выше формулу королевскоrо про 
исхождения

5О
. Она должна, очевидно, быть очищена от

упоминаний о короле и королевстве, а потому прини 
мает следующий вид: «Прими С Божьеrо блаrословения

этот меч, который вручается тебе. Да обретет он с по 

мощью Духа Святоrо такую мощь, чтобы ты cMor про 
тивостоять всем твоим BparaM и всем противникам Бо 

жией Святой Церкви с помощью rосподина "'нашеrо

Иисуса Христа». Упразднение некоторых фраrментов
позволяет преобразовать формулы блаrословения KO 

роля в формулы инвеституры защитника церкви (то
есть данной конкретной церкви в какой томестности,
а не Церкви в целом. Ф. Н.). Этот литурrический

трансферт, сделавшийся необходимым вследствие

нужды церквей обзавестись собственными вооружен 
ными защитниками, был облеrчен тем ударением,

которое всеrда ставилось Церковью на королевской
миссии оказания покровительства церквам и безза 

щитным.

Подчеркнем, однако, то обсто тельство,что речь
пока не идет о рыцаре в узком смыk:еe слова и мы пока

не имеем дела с ритуалом рыцарскоrо посвящения.

Идеолоrия, которой суж,цено бьто стать рыцарской, в

рассматриваемую эпоху пока еще не встретила pыцap 
ства на своем пyrи. Она затраrивает только тех milites

(воинов), которые посвятили свой меч непосредствен 
ной защите церквей и церковноrо имущества. Тем не

менее скольжение уже ясно обозначилось, и для ero ло 

rическоrо завершения достаточно будет слеrка эти

формулы переиначить, чтобы сделать их приrодными
для освящения меча в ритуале рыцарскоrо посвяще 

ния, то есть принятия «обыкновенных» (не только

«церковных») рыцарей в воинское братство.
В самом деле, известно, что примерно с конца ХI Be 

ка «новые рыцари» получают свой меч «С алтаря», на KO 

тором он был предварительно освящен. А с середины
Toro же столетия и еще чаще в течение Bcero следую 
щеrо источники сообщают, что сыновья королей, кня 
зей, шатленов (владельцев замков) и иноrда сеньоров
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более CKpoMHoro paHra «получили посвящение» или

что из них были «сделаны рыцари»; а это служит бес 

спорным свидетельством существования ритуала при 
ема в рыцарство51.

Самое древнее и довольно полное описание этоrо

ритуала (очень к тому же близкое к тем, что часто

встречаются в рыцарских эпических поэмах XII века)
содержится в рассказе о том, как Джефри Плантаrенет

был посвящен в рыцари 10 июня' (в Троицын день)
1128 rода в Руане. Сначала Джефри и тридцать юно 

шей, которые вместе с ним проходили обряд посвяще 
ния, приняли очистительную ванну; затем он и ero co 

товарищи бьти облачены в белые льняные туники и в

пурпурные плащи. В таком одеянии они и предстали

перед публикой в окружении cBoero эскорта. Приводят
коней, приносят оружие и прочее вооружение (доспе 
хи), то и дрyrое распределяется между ними «соrласно

их нуждам» (наверное, следует понимать: соrласно их

paHry); к Джефри подводят великолепноrо испанскоrо

жеребца и надевают на посвящаемоrо боrато изукра 

шенную двойную кольчyry (<такую, что ни дротик, ни

копье никоrда не смоrли бы ее пробить»); к защищаю 

щим ero ноrи «чулкам» из кольчужных колец присое 
диняются золоченые шпоры; на ero шею вешают щит,

украшенный двумя золотыми львами (и ныне на xpa 
нимой в Мансе эмалевой пластине, представляющей

Джефри во всеоружии, можно разrлядеть этот щит); на
ero rолову надевают шлем (в ту эпоху еще оставля 

ющий лицо открытым), шлем украшен россыпью
драrоценных камней, «против которой бессилен лю 
бой меч». Ему подносят копье с древком из ясеня и с

острием «из стали Пуату».E наконец, преподносят и
меч, извлеченный из королевской сокровищницы и

имеющий на своем лезвии подпись Вайланда (Way 
laпd), леrендарноrо мастера, который ero выковал.

Жан де MapMyrbe приходит в экстаз перед ловкостью и

rрацией ((этоrо IIовичка, которому суждено вскоре
войти в цвет рыцарства»S2. И ни одноrо слова о релиrи 
озном обряде! Можно, конечно, допустить, что и он

имел место; но ни о ero этическом содержании, ни о

тоМ, как он развертывался, сказать ровно ничеrо нель 
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зя. Как и о том, как этот предполаrаемый обряд воспри 
нимался рыцарями.

Иоанн из Солсбери в своем «Поликрате», написан 
ном в 1160 rоду,'сокрушается и.з заToro, что навербо 
ванные rосударем рыцари, хотя и получают свой oc 

вященный меч прямо с алтаря, не чувствуют себя
обязанными службой по отношению к Церкви; они,

правда, не произносили текста клятвы вассальной

верности, но тем не менее ведь моrли бы доrадаться
без излишних формальностей, что, уже в силу освя 

щения их меча на алтаре, они находятся именно в co 

стоянии вассальной зависимости от Церкви. TaKoro

рода клятвы, жалуется он (впрочем, далеко не ясно, 1(;a 

1(;020 рода клятвы автор имеет в ви уж не подобные
ли «клятвам мира»?), некоrда произносились, но по 

том вышли из употребления и стали мало помалуза 
бываться. Иоанн выступает, таким образом, свидете 

лем Toro, что существовал обычай освящения меча на

алтаре и что меч после обряда освящения вручался

рыцарю: этот меч, rоворит он, символизирует власть,

которая ему передается, и вместе с ней те обязанно 

сти военной службы, которые возлаrаются на Hero. Но

тот же автор одновременно свидетельствует и об OT 

сyrствии какой либодекларации этическоrо xapaKTe 

ра в ходе обряда посвящения, которая вменяла, бы в

долr рыцарю покровительство по отношению к

Церкви и к беззащитным. Соrласно Иоанну, покор 
ность рыцаря Боry и Церкви лишь молчаливо подра 
зумевается она следует из Toro факта, что- меч бе 

рется с алтаря. Это допущение рыцаря в ordo (в ряды

рыцарства как ордена) нельзя считать окончатель 

ным: если рыцари наносят вред христианскому об 

ществу, вместо Toro чтобы ero защищать, если ОН1I Ha 

падают на безоружное население, вместо Toro чтобы

спешить ему на помощь, то они ведyr себя как враrи и

заслуживают к себе соответствующее отношение: He 

обходимо лишить их ciпgulum militae (с перевязью),
разоружить их5. .

Несколькими rодами позднее (ок. 1176) Этьен де

Фужер, восприняв схему трех орденов у Адальберона,
вменяет клирикам в обязанность молиться, рыцарям
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«защищать И почитать», крестьянам трудиться. «За 

щищать и почитать» Koro или что? Этьен далее yrоч 
няет: «Почитать он должен алтарь, с KOToporo взял свой

меч; защищать народ Иисуса»; но если он изменяет

своемудол ero следует изrнать из ордена рыцарства,

отобрать меч, сорвать шпоры и проrнать между двумя

рядами рыцарей54. Здесь опять миссия, возлаrаемая на

рыцарей, носит слишком общий характер: покрови 
тельство «народу Божьему». Что, собственно, имеется в

виду духовенство, христианство, страна? И задача эта

остается Bcero лишь подразумеваемой, являясь следст 

вием Toro факта, что меч взят с алтаря. Этьен не ccьma 

ется ни на какой иной элемент церемонии, который
имел бы хоть какую торелиrиозную значимость, не

приводит формулы особой рыцарской этики, которая

входила бы, например, в форме обета посвящаемоrо в

обряд посвящения. Вообще тоrоворя, релиrиозная OK 

раска церемонии имеет довольно блеклый вид. В нача 

ле XIII века Элинан де Фруамон (Hiliпaпd de Froidтoпt)
делает намек на обычай бодрствования в доспехах, co 

rласно которому ночь накануне cBoero посвящения бу 
дyrций рыцарь проводит в молитвах в церкви или в ча 

совне, но добавляет, что обычай этот принят лишь «в

некоторых местах». Самостоятельно приходя к терми 
нам, посредством которых Иоанн Солсберийский оп 
ределял законное рыцарство (военный набор rосуда 

рем и клятва повиновения ему), Элинан yrочняет: «Вот В

чем состоит посвящение в рыцари: обычай требует,
чтобы тот, кому предстоит обряд препоясывания
мечом, торжественно направился в церковь; там он

сначала на алтарь возлаrает, а затем с Hero берет свой

меч, тем самым давая обет служить алтарю и давать Бо 

ry ответ за свой меч, то есть за свою военную службу»S;.
Некоторые литурrические документы, относящиеся

примерно к тому же времени, несут на себе отпечаток

усилий Церкви наполнить своим собственным coдep 
жанием идеалы рыцарства. Самый древний из дошед 

ших до нас РИ1Уалов посвящения в рыцари датируется
концом XII века. Этот РИ1Уал бьт изложен в документе
под заrоловком «Ordiпatio тilitis», который местом CBO 
ero' происхождения имеет Южную Италию. Этот дoкy 
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мент соединяет старую «королевскую» формулу блаrо 
словения: «Внемли нашим мольбам, rосподи» и т. д., но

С сохранением первоначальноrо выражения «против
язычников (быть может, по причине близости capa 

цин?) с формулировкой новой; которая доносила эти 
ческие элементы старой уже непосредственно до

рыцаря в течение обряда ero посвящения. Посвяща 
емый получает непосредственно от священнослужите 
ля (или в ero присyrствии) свое оружие в следующем

порядке: меч, копье, щит, шпоры. Этот малоизвестный

ритуал весьма боrат, особенно во второй ero части,

этическими, релиrиозными, даже теолоrическими эле 

ментами: «Ты же вспомни, перед тем как стать pыцa 

рем, вспомни слово Духа Святоrо: "Доблестный воин,
опояшься твоим мечом" (Пс. 45:4). Твой меч это меч

Духа Святоrо, который есть Слово Божие. Следуя этому
образ подцержи же Истину, защити Церковь, сирот,
вдов, тех, кто молится, и тех, кто трудится. Воспрянь

против тех, кто нападает на Святую Церковь, с тем, что 

бы в жизни вечной предстать перед Христом во славе,

с мечом Истины и Справедливости. Прими же этот

меч во имя Отца, Сына и Духа Святоrо, аминь. Прими
же это копье во имя Отца... Прими же этот щит во имя

Отца... Прими же и шпоры во имя Отца...»56
В этом тексте имеет местослияние некоrда королев 

ской миссии покровительства вере, Церкви и безза 

ЩИТНЫМ, с одной стороны, с миссией рыцарства, KOТO 

рое должно сражаться ради защиты «тех, кто молится,

и тех, кто трудится», С дрyrой. Ссылка на теорию трех
орденов (сословий) здесь очевидна: в данном KOHTeKC 

те рыцарство высryпает как один из них.

Насыщение обряда посвящения в рыцари, ero идео 

лоrии церковными ценностями подтверждается в ряде

риryальных текстов, а в особенности текстом посвя 

щения в служебнике епископа rорода Манд (Meпde)
IИльома Дюрана. Он объединяет большую часть уже
знакомых формул королевскоrо происхождения с

формулами освящения оружия, которые провозrлаша 
ют долr рыцаря выступить покровителем веры, право 

судия, Церкви, беззащитных, вдов и сирот и ассоции 

руют защи1У королевства (<королевства Франции иЛи
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иHOrO) ) с защитой Церкви и веры христианской. Роль

священнослужителя в церемонии становится ведущей:
это он снимает меч с алтаря и вкладывает ero в рукуpы 

царя, вновь берет ero у Hero, чтобы вложить в ножны

перед тем, как прикрепить ero к перевязи, которую Ha 

девают на рыцаря, препоясывая ero при этом «BoeH 

ным ремнем» (ciпguluт тi/itare); это он трижды извле 

кает меч из ножеI I,чтобы взмахнyrь им трижды в

воздухе; затеl\1 он дает рыцарю поцелуй мира и произ 
носит декларативную формулу в виде увещания: «Будь

солдатом миротворцем,мужественным, верным и пре 
данным Боry»; участвующие в церемонии нобили

«<пobiles», yrочняет текст) надевают на ero сапоrи шпо 

ры; в завершение обряда рыцарю вручается знамя57.

Большая часть этих элементов обнаруживается таюке
в тексте ритуала посвящения в рыцарl'l базилики
Святоrо Петра в Риме XVI века; столь поздняя дата при 
НЯТИЯ Б ряды рыцарства не вызывает особоrо удивления,
так как разряд папских рыцарей особый. Текст yrоч 
няет, что будущий рыцарь должен предшествующую цe 
ремонии ночь провести в молитвах. Hayrpo приор (или
архипресвитер) приходит за ним и ведет на обряд по 
священия. Как и в служебнике fuльомаДюрана, текст co 
держит описания вручения меча рыцарю священнослу 
жителем, поцелуя мира, а таюке декларацию, несколько

отличную от традиционной ввиду особых условий ее

оrлашения: «Иди И веди жизнь свою, как подобает ее Be 

сти рыцарю апостола Петра, носителя ключей от

Царства Небесноrо»58; шпоры (позолоченные) на сапоrи
новому рыцарю надевают рыцари старые, но вне бази 

лики, на ведущих к ней ступенях. И наконец, даются сле 

дующие yrочнения: если rотовящийся к посвящению

римлянин, он, соrласно местным обычаям, должен Haкa 

нуне принять ванну из розовой воды, облачиться в BЫ 

шитыIe золотом одежд;ы и провести в церкви бессонную
ночь, посвященную молитвам.

Эти литурrические элементы характерны дЛЯ BЫC 

шей ступеНli подчинения рыцарской инициации идео 
лоrическому воздействию Церкви, они как бы подво 

дят итоr длительному процессу клерИ1Сализации
(назовем ero так) обрядовоrо аспекта рыцарства. Но
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если это конец, вершина, то'rде же начало? Истоки кле 

рикализации вряд ли следует искать ранее конца XII

века. Такой вывод нам представляется правдоподоб 
HыM на основании двух признаJ(ОВ. Во первых,литур 
rические тексты предшествовавшей эпохи содержат
лишь очень редкие и невнятные намеки на то явление,

которое мы обозначили здесь как клерикализацию.

BO BTOpЫX,коrда последняя вдрyr появилась (или про 
явилась), встречена она бьmа, безусловно, как ceHca 

ционная новинка. К примеру, всеобщее внимание

современников было привлечено к церковному обря 
ду посвящения в рыцари (1213) участника KpeCTOBO 
ro похода Амори де Монфора, KOToporo епископ Орле 
ана при пении церковноrо хора и всех приcyrствую 
щих «Veпi cretor spiritUS);9 собственноручно препоя 
сал перевязью с рыцарским поясом. Итак, Церковь
стремилась, посредством расширения клерикализа 
ции обряда рыцарскоrо посвящения (конец XII KO 

нец XIII века) распространить на все рыцарство свою

священную и культурную монополию сравнимую с

обрядом королевскоrо коронования или с обрядом
бракосочетания.

Клерикализация рыцарскоrо обряда прекрасно
вписывается в общую картину событий, воссоздавае 

мую и дрyrими источниками. Начиная с rриrориан 
ской реформы, Церковь пытается орrанизовать хрис 
тианство в 'рамках модел истианскоймонархии

монархии, которую должен возrлавить папа, предумы 
шленно смешивающий свою Церковь со всем христи 
анством. Эта реорrанизация открывается рядом мер,
имеющих общей целью укрепить власть Церкви над

своими же верующими. По отношению к духовенству

цель эта достиrается посредством дисциплинарных

реформ. По отношению к мирянам (прежде Bcero к BO 

еIIНЫМ) через развитие и упрочение связей между
Римской церковью и светскими rосударями, которые в

той или иной конкретной политической обстановке

соrлашаются признать свою вассальную от нее зави 

симость или, rоворя языком эпохи, стать «верными)

(вассалами) святоrо Петра. Та же реорrанизация про 
слеживается в ряде хартий, наративных источников 
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ЛИ1)'рrических текстов повсюду, rде сюжетом пове 

ствования, условием доrовора или элементом обряда
становится тема священноrо по отношению к Церкви
долrа тех, Koro конкретные церкви избрали своими

поверенными в мирских делах '(а это, напомню, «боль 

шие сеньоры», располаrавшие крупными рыцарскими

отрядами. Ф.Н.), своими «защитниками» (это, кажет 
ся, феодалы paHroM пониже. Ф. Н) или попросту Ha 

вербовали в качестве РЫI арей наемников.Именно на

эту катеrорию рыцарства (тilites ecclesiae, тilites saпcti

petrt) Церковь, прежде чем на друrие, возложила

обязанности, которые в прошлом были неотъемлемой

частью прероrатив королевской власти. Общий подъ 

ем рыцарства, элитарное обособление ero от oc 

тальноrо воинства, смешение ero с дворянством
несколько позднее придадyr обряду рыцарской ини 
циации декларативный и торжественный характер.
Церковь пытается обратить себе на пользу все CTOpO 
ны этой мноrоrранной эволюции, разрабатывая уже и
для «обыкновенных» (то есть находящихся у нее на BO 

енной службе) рыцарей ритуалы посвящения, все бо 

лее и более насыщенные ее идеолоrическим содержа 
нием. Таким образом, завершается переложение на

рыцарство в целом как на корпорацию той миссии,

которая изначально возлаrалась на королевскую
власть; миссия эта, как помним, сводилась к следую 
щим пунктам: к обороне страны от внешних BparoB, в

которой на первое место выдвинулась защита Церкви;
к поддержке BнyтpeHHero порядка, в котором опять 

таки на первом месте оказывается защита веры; к Ma 

териальной, правовой, военной помощи «бедным», то

есть слабым, в особенности вдовам и сиротам по 

следний пункт служит, очевидно, продолжением Tpa 
диции «Божьеrо мира», некоrда направленной против
тilites (воинов).

Окончательное слияние этих различных в своих ис 

токах элементов происходит в ритуале рыцарскоrо по 

священия лишь в XIII веке. В этом ритуале рыцарь опи 

сывается как «состоящий на службе Боry и Церкви».
Остается узнать, все ли рыцарские посвящения прово 
дились соответственно этому ритуалу (или ритуалам)
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и какова степень восприимчивости рыцарей к подоб 
Horo рода декларативным формулам, то есть принима 
лись ли они действительно «близко к сердцу» или же

достаточно формально, как ,чисто литурrические.
Иными словами, остается неясным, была ли проповедь

церковной этики через обряд посвящения сколь либо

эффективной хотя бы только на своей «вершине» В

XIII веке.

Сверх Toro, уже в XIV веке и далее рыцарские посвя 

щения все больше и больше отклоняются от литурrи 
ческоrо стандарта, обретая вновь мирской характер:
звание рыцаря жалуют как военную и чисто светскую

Harpaдy, например, по случаю удачноrо выcryпления в

бою на копьях, на турнире, в настоящей битве снача 

па перед ней, потом после ее окончания. В xv веке ри 

туал посвящения упрощается, и упрощенная процеду 

ра применяется сначала к отдельным и, так сказать,

«рядовым» рыцарям, а затем и к «коллективным».

Последний термин нужно понимать так: по тому или

иному пово а чаще Bcero по случаю коронования KO 

роля, юноши из блаrородных семейств, составлявшие

свиту или входившие в свиту короля или князя, посвя 

щались в рыцари коллективно. Здесь уже и речи нет о

принятии ванны, о бодрствовании в церкви «при opy 
ЖИИ», даже о клятве и препоясывании «рыцарским
поясом» С перевязью. Новый способ сводится Bcero

лишь к трем леrким ударам, наносимым мечом плашмя

по плечам кандидата. «Укороченный обряд преобла 
дает, естественно, тоrда, к,\?rда он совершается в спеш 

ке и по отношению к «коллективному рыцарю», то есть

на поле битвы или во время празднества, в состав KOTO 

poro он входит в качестве одноrо из элементов. Bepo 
ятно, именно так Баяр «сделал рыцарем» Франциска 1

после битвы при Мариньяно. Эта эволюция выражает,
по мнению п. Контамина, определенное безразличие
Церкви к обряду, который, как и рыцарство в целом, Ha 

полняется теперь светским идеолоrическим содержа 
нием

6О
. Однако в XIV веке появляется обычай и прямо

противоположной направленности: он побуждает He 

которых рыцарей получать свое посвящение в святых

местах; возникает даже рыцарский орден rроба roc 
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подия. Обычай;'этот не получивший, кстати, широкоrо

распространения, может, разумеется, рассматриваться
как реакция на отмеченную эволюцию. В ту ЭПОХУ, Kor 

да успел уже укорениться миф о золотом веке pыцapCT 

ва, оба эти феномена выражают собой ностальrию по

yrраченному рыцарскому идеалу. При всех усилиях,

приложенных Церковью между XII и XIII веками к TO 

му, чтобы поставить рыцарство на службу церковным

интересам и идеалам, уже в XIV столетии стало вполне

очевидным то обстоятельство, что рыцарство обладает
своей собственной идеолоrией. Лишь параллельно с

ней и лишь частично рыцарство принимает идеи слу 
жения Церкви идеи, столь часто и столь настойчиво

повторяемые в литурrических текстах, зачитываемых

при рыцарских посвящениях.

Функция Wlимиссияр'ыцарства?

Так, может, пойти по пyrи демистификации еще

дальше? Может быть, широко распространенную идею

всемирной «рыцарской миссии стоило бы заменить

концепцией более прозаичной концепцией pыцap 
ства как функции, прямо вытекающей из природы
военной профессии? Но как быть тоrда с миссией по 

кровительства? Усвоили ли рыцари те наставления, KO 

торые были заключены в литурrическую оболочку,

преподносимую им в час посвящения? Восприняли ли
они эти заповеди и предписания как выражение «pы 

царской миссии», как формулу абсолютноrо и универ 
сальноrо долrа или же Bcero лишь как напоминание

о их охранной функции? Охранной по отношению

только к своему королевству, только к своей провин 
ции, только К своему rрафств только к своей ceHЬO 

рии? Идет ли речь о том, чтобы всеrда и повсеместно

обнажать свой меч для защиты «Церкви, духовенства,
вдов и сирот), или же о том, чтобы под началом cBoero

rосударя, который их навербовал, сражаться ради за 

щиты церквей, духовенства и безоружноrо населения

только той территории, которая подвластна их rосуда 

рю? Во втором случае, коrда военные операции пере 
носятся на территорию противника, рыцари ведь рис 
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куют быть замешанными в таких делах, как захват, раз 

rрабление и предание оrню «чужих» церквей, как Mac 

совое избиение местных крестьян (мужчин и женщин,
а иноrда и детей) заслуживают ли они тем самым

изrнания из рядов рыцарства?
.

Под этим уrлом зрения весьма любопытны свиде 
тельства хронистов (между прочим, людей Церкви),
которые без особых эмоций, а иноrда и с оттенком

торжества описывают победы своих I;осударей, соп 

ровождаемые разрушениями, пожарами, rрабежами
церквей противника, насилиями в отношении сель 

ских жителей и жителей rородов, коrда rорода эти

брались приступом.
И все же предписания «Божьеrо мира» не остались

втуне. Они являли собой попыт как мы помним, BЫ 

рвать у рыцарей обязательство воздерживаться на Bpa 
жеской территории от нападения на церкви, на дyxo 
венство И, вообще, на безоружных. Это, без сомнения,

доказывает, что подобноrо рода практика (то есть

практика «нападения на...») была самым обычным дe 

лом, но это же доказывает и дрyrое, а именно то, что

Церковь прикладывала реальные усилия к том}; чтобы

оrрадить безоружное население от BoeHHoro насилия.

История показывает, что Церковьдалеко не полностью
добилась ОС)'IЦествления постаВJIенной цели: нет OCHO 

ваний утверждать, что покрови'rельство слабым и

безоружным вошло важным составным элементом в

этику средневековоrо рыцарства. Однако та же этика

если и не служила щитом для безоружных, то по MeHЬ 
IlIей мере не поощряла нападений на них, делая войну
занятием только воинов.

Этоrо мало, если сравнивать доcrиrнyrое с мифом о

рыцаре, восстанавливающем справедливость. Однако

доcrиrнyrое не такужи мало, если вспомнить, что «pыцa 

ри» по немецки это (<Ritter», а от последнеrо слова про 
изошли приснопамятные для французов рейтары..

·

Рейтары здесь: немецкие кавалеристы наемники,приняв 

шие активное участие в Релиrиозных BoI)Jiax во Франции XVI века.

Отличались, даже от дрyrих наемников,jIеобузданной же<.."Токостью

и нсyrолимой алчностью. ПРU/J.t. пер.
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Fлава одиннадцатая

Рыцарство uрыцарС1Саялuтература

Литературные тексты некоrда воспринимались Me 

диевистами (например, л. rOTbe) как исторические дo 

кументы, несомненно, со слишком большим доверием.
Потом тенденция перевеРНУJlась на сто восемьдесят

rpaдycoB: историки принялись rHaTb литературу вон с

rлаз своих в область лжи и ирреальноrо. Делать так

значит впадать в противоположную крайность. Исти 

на, как это обычно и бывает, лежит между этими двумя
подходами. Прежде Bcero литературные тексты про 

никнyrы идеолоrией общей как для авторов, так и для

публики, и с реальной жизни авторы копируют те дeKO 

рации, перед которыми намереваются провести своих

repoeB. Как бы фантастичны и «ирреальны» ни были

писатели, они вынуждены заимствовать у COBpeMeH 
ных им рыцарей физический облик, одежд)?; оружие,
боевых коней, способы ведения боя на турнирах и в

подлинной битве. Историк, стало быть, имеет OCHOBa 

ния разrлядывать эти декорации с оправданным любо 

пытством: литературные тексты, если их читать без

излишней доверчивости, способны сообщить об исто 

рической реальности нечто ценное, и это «нечто»

обычно находит подтверждение при сопоставлении с

данными, почерпнутыми из дрyrих источников.

Сделанное замечание еще в большей степени при 
ложимо к области менталитета к идеям и чаяниям, в

частности. Конечно, это область мечты, но такой

мечты, в которую поrружены и писатель, и ero публика.
Без этоrо единства мира rрез ни одно литературное
произведение, как бы прекрасно оно ни бьmо само по

себе, не бьmо бы ни выслушано, ни услышано, не име 

ло бы ни распространения, ни влияния на идеи и вкусы

публики при жизни ero автора. Однако средневековые

авторы были и выслушаны, и услышаны блаrодарной
публикой; их сочинения на протяжении мноrих лет

переписывались, переводились и становились об 

разцами для подражания. Некоторые из последних,

как, например,  Ланселот»,допти до нас более чем в
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сотне манускриптов, несмотря на оrромный труд сня 
ТИЯ копии С романа в 2500 страниц и HOBoro иллюми 

нирования ero (украшения миниатюрами. Ф. Н).
Успех этих работ доказывает, что они являли собой

rлубокий и длительный симби<?з в духовной жизни

между автором и ero публикой.
А публика эта по своему составу бьmа в большей CBO 

ей части рыцарской. Авторы писали для rосподствую 
щеrо класса, от KOToporo находились в зависимости не

только рыцари, но и жонrлеры. Они вдохновлялись ero

идеями, которые бьmи и их идеями, и выводили на

сцену персонажей, которые, за малым исключением,

были рыцари, как и смотрящие на них и внимающие

им зрители. Писатели, их rерои и публика в равной Me 

ре были увлечены битвами и турнирами, праздниками
и пирами во дворцах и замках; их сердца заходились от

радости при нанесении (или описании) доброrо удара
копьем или мечом; они ликовали и неrодовали, отож 

дествляя себя с литературными персонажами (кстати,
мноrие из этих писателей были рыцарями). Все они

являлись обитателями замков или, более Toro, княжес 

ких и королевских дворов, и все они вели придворный
образ жизни. Писатели, rерои, публика в равной мере
были поrружены в одну и ту же культурную и социо 

психолоrическую атмосферу в атмосферу рыцар..
ской идеолоrии.

Пожалуй, ниrде, кроме средневековой литературы,
историк не встретит столь полнокровноrо выражения

рыцарских идеалов. Рыцарское общество в зеркале ли 

тературы рассма'rривает с пристрастием самое себя;
или, вернее, оно любуется образом, который желало

бы обрести.
Средневековая литература воспроизводит, следо 

вательно, лестный автопортрет рыцарства настоль 

ко лестный, что оно не устает на Hero смотреть, чтобы

лучше на Hero походить. Реальные воители своими

деяниями дали импульс к созданию такой литерату 

ры, которая, в свою очередь, вылепила рыцарство как

мифическую модель для воинов, которые живут этой

литературой как в мечтах, так и в действительной
жизни. (,.

,;,"
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Различные литературные жанры, которые, либо.

сменяя дрyr дрyrа, либо входя в соревнование один с

дрyrим, пользовались блаrорасположением публики,
для историка поучительны в двух отношениях. С oд 

ной стороны, ему интересны разрабатываемые в них

rлавные темы священной войны, KpecTOBoro похо 

да, места в обществе женщины, любви, спора между
клириком и рыцарем и т. д. Они перед ним открывают
те большие вопросы, которые некоrда волновали умы,
то, как рыцарское общество к вопросам этим подхо 

дило, и то, какие ответы IIa них оно получало. Но име 

ется еще одна любопытнейшая сторона. Перечитывая
эти произведения наобум, бессистемно, историк то

здесь, то там натыкается то на похвалу одному rерою,
то на осуждение поступка дрyrоrо, то на восторжен 
ное восхищение добродетелями, то на суровое осуж 
дение пороков или недостатков, которые несовмести 

мы со званием рыцаря. Иначе rОБОрЯ, историк

раскрывает перед собой фундаментальные мораль 
ные ценности рыцарства как TaKOBoro. Не приходится
особенно удивляться тому, что они несколько pacxo 
дятся с теми ценностями, которые прививались pы 

царству Церковью.

«Песни О деяниях :р'ыцарь на службеу сеньора

Литературу во Франции, как и повсюду, открывает
эпос. Построенные первоначально на ассонансах, за 

тем изложенные в десятисложных стихах, длинные

эпические поэмы, декламируемые жонrлерами, воспе 

вали славные подвиrи (gesta, откуда «шансон де жест)),
память о которых ДОЛЖIlа жить в поколениях воинов.

Шедевр жанра, «Песнь О Роланде), повествует (ок.
1100), как во время возвращения из похода на испан 

ских мусульман (778) арьерrард армии Карла Великоrо

под командованием племянника императора rрафа
Роланда был истреблен бесчисленным воинством ca 

рацин (на самом деле басков) вследствие измены raHe 

лона и чрезмерной rордости Роланда: rраф, несмотря
на советы cBoero дрyrа Оливье, отказывался трубить в

por, чтобы призвать к себе на помощь OCHoBllbIe силы
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франков. ,Роланд, образец дdблестноrо рыцаря и про 
тотип крестоносца, rибнет в Ронсевальском ущелье как

rерой и мученик за дело веры: ero душа улетает в рай.
Нескончаемые дискуссии ве;:IИСЬ и продолжают Bec 

тись между медиеВИСТ'ами по множеству вопросов: об

истоках «Песни о Роланде», о ее авторе (или авторах), о

соотношении между ней и исторической реальностью,
о том, предшествовали ли кантилены ее составлению,

и т. д. И т. п. Эти «эпические» споры ((эпические» даже в

двойном смысле) нас здесь не касаются. Еще больше,
чем восхитительная форма этоrо первоrо письменно 

ro памятника на французском языке, историка pыцap 
ства интересует ero содержание, то есть те этические

ценности, которые произведение проповедует и KOTO 

рые будyr подхвачены, с большим или меньшим успе 

хом, дрyrими «шансон де жест», вдохновленными пер 
вой песней в этом жанре. Подчеркнем, однако: для

историка шедевр в своем роде иноrда представляет
меньший интерес, чем более или менее заурядные про 
изведения Toro же рода. Дело в том, что банальное co 

чинение ближе к коллективному менталитery. Велича 

вое же дерево рискует заслонить от взоров целый лес.

И такой случай, кажется, произошел с «Песней О Ролан 

де», которой посвящена обширная литература
1

. К счас 

тью, «Песнь) не отдельный шедевр; она родоначальни 

ца целоrо жанра, ей подражают, ее цитируют,

расширяют ее проблематику в течение Bcero XII века и

далее с тем, чтобы влить ее уже в новый жанр, в жанр

романа.
«Песни О деяниях», как rоворят некоторые истори 

ки, иллюстрируют идеолоrию Крестовых походов и

ставят рыцарство на службу христианству верно ли

это? Утверждение нельзя назвать ошибочным, но оно

страдает чрезмерным схематизмом. Не приходится
сомневаться в том, что эпическая поэма стремится BЫ 

звать у рыцарей чувство восхищения перед теми repo 

ями, которые сражаются против «неверных». Воите 

лям, павшим в бою с сарацинами и успевшим накануне
битвы покаяться в rpexax и причаститься, место в раю
обеспечено. Архиепископ Тюрпен заверяет в этом co 

ратников Роланда перед битвой: «Если вы YMpeтe 'TOБУ 
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дете святыми мучениками и займете высокое место в

раю)2. Нет, стало быть, необходимости ради спасения

души покидать военную профессию и надевать рясу,
менять звон оружия на cTporoe молчание монастыря.
Мы здесь очень близки к идеолоrии Крестовых по 

ходов. Или, лучше было бы сказать, к идеолоrии «свя 

щенной войны). Так как движущие силы Первоrо Kpec 
TOBoro похода никак не проявляют себя в эпосе

предшествовавшей ему поры. При всем желании He 

возможно усмотреть в нем каких либо аллюзий ни на

проблему паломничества, ни на освобождение святых

мест, ни на подстрекательские инициативы папства,
ни на индульrенции, ни на то, что участие в военном

походе может выполнить роль епитимьи, стать cpeДCT 
вом искупления rpexoB. Ничеrо этоrо нет, а есть вот

что: рыцари эпических поэм устремляются на бой с ca 

рацинами, чтобы опрокинyrь их, чтобы обратить их в

христианство или уничтожить, чтобы своими победа 
ми (которые даются лишь Боrом) доказать, что истин 

на лишь христианская вера, утвержденная силой их

меча, что, rоворя их языком, «язычники заблуждаются,
а христиане правы)3.
Они одновременно ведут войну справедливую, так

как отстаивают христианские земли против незаI(ОННО

вторrшихся сарацин, и войну священную, так как их

противники отождествляются с язычниками идолопо 

клонниками, которые уrрожают навязать свое «cyeBe 

рие), искоренив истинную веру. Дьяволизация Bpara,

уподобление ero древним язычникам, воскрешение

образов античноrо идолопоклонства позволяли pы 

царям смотреть на себя как на repoeB веры, принимаю 
щих венец мученической смерти из рук злых языч 

ников подобно христианам в Древнем Риме, которые
публично заявляли о своей приверженности хрис 

тианству в эпоху rонений на Hero
4

.

Сражаясь с «язычниками), воспринимали ли эпиче 

ские rерои свою борьбу как службу Церкви? Или как

неотъемлемую часть своей рыцарской миссии? Ничто

не подтверждает TaKoro предположения
5

. Дрyrие моти 
вы воодушевляли их: защита «страны) (королевства
Франции) и ее земель; служба королю, сеньору; чувство
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вассальноrо долrа; чувство чести. В «Песни О Роланде»

рыцари сражаются, страдают и принимают смерть на

службе императору Карлу, королю, вассалами KOToporo
они себя признали (стих 1128).  oсловам Роланда, за

CBoero короля, за cBoero сеньора нужно терпеть все

невзrоды, выносить и жару; и мороз, теряя волосы и

шкуру (стих 1009). В «Короновании Людовика» rильом,

верный своему королю, сражается против сарацин, Ha 

тиск которых отбивает. Но сражается он и против
больших феодалов, которые хотят узурпировать трон

при поддержке множества аббатов и епископов, KOTO 

рых он rрубо третирует; прибыв в Рим как бедный по 

ломник, он, вняв просьбам папы, все же берет в руки

оружие, чтобы спасти ero от сарацинской опасности,
но делает это не как представитель папы или христи 
анства, а как представитель императора Карла: сразив в

поединке rиrанта сарацинапо имени Корсолт, rильом
заявляет о доказанности Toro, что «Рим по праву

принадлежит королю Сен Дени(то есть королю Фран 
ции, в роли покровителя которой выступает святойДe 
ни. Ф. Н.) »6. Таким образом, он, по единодушному
мнению нынешних критиков, иrрал роль поборника и

рупора принципа наСJlедственной монархии
7

. В «Пес 

ни о rильоме» племянник rильома Вивьен, подобно
Роланду, племяннику Карла, умирает как м)тченик, и

безымянный автор даже сравнивает ero предсмертные

страдания с аrонией Христа
8

. Но выступая против ca 

рацин, высадившихся на французских береrах, он за 

щищает против нашествия сначала земли cBoero дяди, а

затем и все королевство Людовика. В «Нимском BoeH 

ном обозе» «<Le charroi de Niтes») IИльом, обделенный
королем при раздаче фьефов, решает увлечь за собой в

Испанию «бедных рыцарей» на битву против неверных,
объявляя при этом, что их вторжение будет способст 

вовать распространению христианства. Но первой CBO 
ей целью, которой вовсе не скрывает, он ставит завоева 

ние для себя caMoro 11 для рыцарей земель в соседней
стране, которые cTalf)'Т фьефами французской KOpO 
ны. Здесь нет и речи об исполнении релиrиозноrо дол 
ra рыцарства

9
. Эпические поэмы вообп етрактуют

борьбу против сарацин в первую очередь как войну
1 О Флори Ж. 289



справедливую, оборонительную и только во вторую
как святую войН)', Ре1СОН1Систу, за возвращение некоrда

христианских земель, войну даже «миссионерскую» В

каролинrском стиле, вроде той, что велась Карлом Be 
ликим против саксов.

Война против неверных, хотя и присутствует даже в

самых древних «Песнях О деяниях», является вовсе не

единственным мотивом рыцарских «деяний». Она не

долrо остается rлавной заботой repoeB эпоса, отходит
на задний план и иноrда исчезает совсем. rлавная про 
блематика, разрабатываемая во всех поэмах без исклю 

чения, касается верности вассалов королю, рыцарей
своим сеньорам, а также rраниц этой верности. ЭТИ BO 

просы порождают большое число «Песней о деяниях»,

которые иноrда объединяются термином «цикл мятеж 

ных баронов». Жерар де Руссильон, Рено де Монтобан

и Рауль де Камбрэ являют собой наиболее известных

представителей Bcero ряда. В цикле обсуждаются при 
ложения феодальноrо права к конкретным случаям и

вызванные этими «казусами» конфликты В рыцарских

душах. Так, Бернье, посвященный в рыцари Раулем де

Камбрэ, узнает с ужасом о неискупимых преступлени 
ях, которые Рауль совершал в войне против ero, Бер 
нье, родни, то есть против родни cBoero вассала; Рауль
дошел даже до Toro, что поджеr монастырь, rде нашла

себе приют мать Бернье, и она вместе с дрyrими MOHa 
хинями поrибла в пламени. Несмотря на все He 

справедливости и оскорбления, Бернье тем не менее

чувствует себя связанным с Раулем узами рыцарской
верности: «Конечно, Рауль, мой сеньор, есть сущий
Иуда или, вернее, предатель, худший, чем Иуда. Но этот

Иуда мой сеньор; он мне дает лошадей и oдe)КJffi opy 
жие и великолепные шелковые простыни, привезен 
ные из Баrдада. Но даже не в этом дело. За все боrатст 

ва Дамаска я не оставлю свою службу ему до тех, по

крайней мере, пор, коrда все скажут: "Бернье, ты име 
ешь на это право"10.

Бернье все же решился наконец порвать свои связи

с Раулем, коrда тот, упившись вином И иrрая в шахма 

ты и это во время Великоrо поста, схватил вдрyr

палку и ударил ero ей, чем преступил феодальное пра 
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во. Все вообще или почти все эпические поэмы, вклю 

чая «Песнь О Роланде», затраrивают моральные про 
блемы именно TaKoro порядка: речь всеrда в них захо 

дит о том, как привести в равновесие вассальную

верность и личную честь, как следует пользоваться

правом на месть, на файду. Вправе ли бьm rанелон под 

BepraTb опасности весь арьерrард армии из заобиды,
которую ему нанес Роланд? До какой степени вассал

должен терпеть несправедливость или неблаrодар 
ность короля или сеньора, которому он служит верой и

правдой? Присутствие сарацин само по себе не столь

уж важно. Оно Bcero лишь драматизирует ситуацию и

служит декорацией, на фоне которой развертывается
подлинный конфликт рыцарских моральных цeHHOC 
тей. Подлинная «пружина» действия поэмы всеrда KpO 
ется в проблеме долrа и права в отношениях между ce 

ньором и ero milites.

Романы rоворят о том же самом, но вводят новый

фактор драматизации: женщина и любовь, которую
она внушает рыцарям.

Р'ыцарь, же1tщu1tа uлюбовь

Женщина не oTcyrcTByeT полностью в «Песнях О дe 

яниях», но она там присyrствует Bcero лишь как по 

мощница воина. Супрyrа IИльома IИбурк, сарацинка,
принявшая христианство, собирает рыцарей IИльома,
обещает им земли и жен, если они будyr служить

хорошо; зовет их на бой и возрождает храбрость в дy 
ше cBoero мужа, только что потерпевшеrо поражение.

Дрyrие женщины появляются мельком то здесь, то там

и, по большей части, как фиrypантки «отдохновения

воителя». Никакой роли при этом не иrрают ни лю 

бовь чувство,ни сама женщина как более или менее ca 

мостоятельное существо, способное испытывать лю 

бовь и возбуждать ее.

Известна диссертация Дени де Ружмона, втиснyrая в

афоризм и окарикатуренная им: «Не всеrда любовь cy 
ществовала: это французское изобретение XII века»!!.

Впрочем, формула имеет то достоинство, что передает
внезапное, подобно лаве из жерла вулкана, появление
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любви как совершенно самостоятельной ценности,
способной в качестве таковой вступать в конфликт с

дрyrими ценностями внутри идеолоrической системы,

которая предопределяет характер морали, принимае 
мой обществом в качестве нормативной.

В самом начале XII века rерцоr Аквитании rиль 

ом IX, весьма иrривый (если не сказать больше) автор
множества эротических поэм, тем не менее выступает
как основоположник TaKoro понимания любви, соrлас 
но которому она, плотская и неплотская OДHOBpeMeH 
но, становится стержнем, смыслом жизни. Сам rерцоr
жил в полном соответствии со своей концепцией, яв 
ляя своим поведением образ влюбленноrо, а тем ca 

мым и образец для подражания, весьма отличный от

тех двух моделей, которые предлаrались Церковью и

эпическими рыцарскими поэмами, то есть отличный

от модели святоrо и от модели rероя. Ero поэмы и ero

предумышленно провокационное поведение (в своем

rороде он афишировал связь с любовницей и даже Be 

лел начертать ее портрет на своем щите) стали источ 

ником вражды к нему церковных писателей. Ero после 

дователи, окситанские трубадуры (Окситания или

«страна языка ок), фр. Ланrедок, это б6лыuая часть

юrа современной нам Франции. Ф. Н), имеют весьма

изменчивые «социальные лица): среди них часто

встречаются рыцари, сравнительно HeBbIcoKoro paHra,
можно обнаружить и клириков, и слyr, и ландскнехтов;
свое внимание они сосредоточивают на особом аспек 

те любви на любовном служении даме, супрyrе ceHЬ 

ора, выражая ero в терминах отношений между rоспо 

жой и ее вассалами; они вменяют в обязанность новую

этику любви, причем из последней исключается лю 

бовь супружеская: мужу предъявляется обвинение в

том, что с женой он обрап аетсякак с вещью, а потому
ero супружеская ревность не может найти в их rлазах

оправдания и заранее подверrается клеймению.

Социолоrическая интерпретация так называемой

«куртуазной) любви имеет варианты. Если поверить
Е. Кёлеру (K6hler), трубадуры служили выразителями

чувств и чаяний нижнеrо слоя военной аристократии,
а именно рыцарства: любовь рыцарей была ,цля них
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единственным средством привлечь к их скромным

персонам внимание высокой, «сеньориальной) арис 
тократии, которая ассоциировалась с вожделенным

образом Дамы
l2

; только так «бедные рыцари) моrли по 

будить ее к признанию их достоинств, только так они

моrли и утвердить их в своих собственных rлазах. Так

рождалась новая идеолоrия с ее повышенной оценкой
молодых придворных рыцарей (bachelers «холостя 

ков)) И С ее отправным постулатом, претендовавшим
на роль аксиомы: подлинным любовником может быть

лишь придворный рыцарь, который ухаживает за дa 

мой, которая выше ero по социальному paHry; напро 
тив, ее любовником никак не в состоянии быть ее соб 

ственный супрyr, так как невозможно любить ту, кем он

обладает по праву. Любовь в браке, стало быть, невоз 
можна: она, по природе своей, должна быть запретной.
И в любви этой нет ровно ничеrо платоническоrо, но

ее течение преднамеренно замедляется дамой, которая
знает, что без томления не бывает любви, а потому и

ставит преrрады между возникновением желания и ero

удовлетворением.
Соrласно ж. Дюби, эта идеолоrия будто бы бьта BTO 

рично использована высокой аристократией, и ceHЬO 

ры, как ему представляется, позаимствовали ее, чтобы

укрепить привязанность к себе своих рыцарей: их cy 

прyrи выполняли роль приманки, завлекая своих по 

клонников, но не давая им вожделенноrо
13

.

Эти объяснения страдают, на мой взrляд, слишком

общим характером, а потому они и уязвимы для крити 
ки. Может быть, стоило бы, вслед за Р. Шнеллем, rOBO 

рить не о «куртуазной) любви, а о куртуазных разrово 

рах о любви?14 Как бы то ни было, вторжение
любви чувстваизменило до неузнаваемости всю пано 

раму средневековых нравов и ввело в рыцарскую этику
новое измерение. Любовь во всех своих проявлениях,
включая и чувственные, понимается отныне как нечто

облаrораживаюп ее, а не как паrубная ДJIЯ души

страсть, от которой, по традиционному учению ЦepK 
ви, нужно бежать как от чумы. Она должна быть приня 
та как дар, если любовь эта истинна, искренна, беско 

рыстна. Она рождается между двумя достойными ее
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существами, какими бы ни были социальные различия

между ними... Но 1yr следует уточнить: какие бы ни бы 

ли различия внyrри ръецарС1СО20 общества, куда вилла 

ны не допускались.
Новый подход к любви разрабатывается при дворе

(Cour), отсюда и название «куртуазная) любовь15
. Идеал

придворноrо рыцарства имеет, вероятно, отнюдь не

рыцарское происхождение; он был принят рыцарями
под воспитательным влиянием романистов и клири 
ков при аристократических дворах. Он имеет отноше 

ние лишь к этому обществу, что нас и приводит опять К

схеме трех орденов сословий.Истинная любовь OCHO 

вывается на заcлyrах вот почему те, кто трудится,

rрубые крестьяне и буржуа, подчас объединяемые oд 
ним словом «вилланы) (<мужичье)), никоrда не CMOryr

подняться ДО столь высокоrо уровня: какие же у них за 

cлyrи? Конечно, рыцарь или даже сеньор, разъезжая

верхом по полям и лесам, MOryr время от времени пле 

няться пышными формами селянок... Но такие случай 
ные встречи сулят им удалое овладение добычей, а BO 

все не любовь. В конце Toro же века Андре де Шаплен

отчеканит афоризм: женщины низкоrо (социальноrо)
положения созданы для Toro, чтобы их брали, если по 

требуется, силой, но не для Toro, чтобы за ними ухажи 
вали

16
. Рыцарь, один из персонажей «пастуреллей) (по 

зднее их назовут «пасторалями): это рассказы, в прозе
или стихах, о жизни пастухов и пастушек.
Ф. Н), вполне убежден, что именно TaKoro рода «заба 
вы) ero с пастушками, во первых,оказывают им вели 

кую честь и, BO BTOpЫX,отвечают их скрытым желани 

ям. Впрочем, мноrие из этих пастушек не такие уж

простушки: они умеют сберечь себя для «cBoero) дepe 
BeHcKoro парня сыrрать злую шутку снезнатным

всадником, ускользнyrь из рук рыцаря и деликатно BЫ 

проводить большоrо сеньора17.

Нет, изысканная любовь нечто совсем иное. Каковы

ее rраницы? Это прежде Bcero вовсе не элементарное
утоление половоrо rолода rде нибудьв cTore сена или в

закоулке замка, то еcrь совсем не то, что под названием

«блуд) осуждается Церковью. Это, с дрyrой стороны, и не
то, что Церковью блаrословляется как супружеcrво
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при том, однако, непременном условии, чтобы совокуп 
пение между супрyrами происходило без ВСЯКОЙ «похо 

ти». Итак, брачная жизнь принимается как Церковью,
так и аристократией. ДТIя последней заключение брака
есть способ породниться двум знатным «домам», что yвe 
личивает влияние обоих, способ произведения ПОТБМСТ 
ва, передачи ему и имени, и влздений. Между супрyrами
иной раз завязывается сердечная привязанность, но «cy 

пружеская любовь» для людей Средневековья звучала

примерно так, как для нас звучит «противоречие В

термине». Любовь, по yrверждению «куртуазной» (при 

дворной) литературы, есть чувство блаrородное и, сле 

довательно, возможное лишь в блаrородном обществе.
Только дама достойна любви, и только рыцарь способен

ее любить...

Только он один? Это не совсем так. При дворе pы 
царь на своем пути к любовным победам встречает дo 
стойноrо соперника не низшеrо социальноrо paHra.

Соперник этот священник. Можно, конечно, COMHe 
ваться в реальности существования так называемых

«судов любви», о которых нам сообщают литературные
источники эпохи. Но если последним все же поверить,
то эти «суды», составленные из rрафинь и шатленов,

подверrали рассмотрению, по всем правилам тоrдаш 

ней юриспруденции, вопрос о том, кто больше стоит

как любовник рыцарь или IOIирик. Вызванная в каче 

стве свидетельницы подрyrа последнеrо подчеркивала
деликатность cBoero любовника, ero предупредитель 
ность в исполнении ее даже не высказанных желаний,
ero сметлив CHOpOB ловкость. Подрyrа рыцаря,
выступавшая вслед, возражала, указывая на то, что

Церковь воспрещает священнослужителям общение с

женщинами, а потому и само любовное общение может

быть лишь скрытым, темным, почти постыдным. Ha 

против, рыцарь бьется открыто во имя своей дамы, HO 

сит ее цвета на турнирах, заслуживает любовь и вселяет

ее своим мужеством и своей отваrой. Прения TaKoro po 
да, воображаемые или нет, излаrались с юмором и иро 
нией терпким, вольным языком, как литературные про 
изведения. Они читались и комментировались по

замкам, причем вряд ли эти «стеноrраммы» бьmи Bcero
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лишь интеллектуальными иrрами, чистыми абстракци 
ями: приводимые арryменты слишком реалистичны, в

любом случае они впервые ставят проблему любви, ее

всеобщности, ее собственной ценности и ценности тех

добродетелей, которые она вызывает к жизни
18

.

Эти новые концепции, рожденные, без сомнения, в

Окситании, распространяются по Франции, затем по

Европе. Во французский двор они проникли, вероятно,

через окружение Альеноры (Элеаноры) Аквитанской,
внучки IИльома IX, несмотря на недовольство ее перво 
ro мужа, короля Людовика VII; в анrло нормандские

дворы они заносятся той же Альенорой после ее разво 
да с Людовиком в 1152 roдy и ее BToporo брака с rенри 
хом Плантаrенетом; две ее старшие дочери от BToporo

мужа, Мария и Аликс, выйдя замуж за rрафа Шампанско 
ro и за rрафа Фландрскоrо, раскрываютдвери перед HO 
выми идеями еще двух французских княжеских дворов,
между тем как две младшие дочери, Матильда и Альено 

ра, пропаrандируют их же в rермании и Кастилии.

Роль Альеноры Аквитанской и ее дочерей в деле pac 

пространения HOBoro воззрения на любовь, слов нет,

очень велика, однако не следует забывать и еще об oд 
ном источнике распространения, причем 09 источни 
ке, весьма почтенном по своему возрасту. Здесь имеют 

ся в виду кельтские нарративные традиции, слившиеся

в завораживающей леrенде о Тристане и Изольде, две

версии которой (обе неполные) дошли до нас в изло 

жении Беруля и Тома (70 erоды XII вен:а. Ф. Н).
Сюжет ее известен: корнуэльский король Марк пору 

чает своемуплемянникуТристанупривезти из Ирландии
к ero двору прекрасную Изольду, с которой он хочет co 

четаться браком. Во время пyrешествия Изольда и Трис 
тан по ошибке выпивают то приворотное зелье, которое
должно бьто бы связать навек Изольду и ее будущеrо cy 
прyrа короля Марка. С этоrо момента молодые люди уже
бессильны противостоять взаимной любви: они обрече 
1IЫ стать любовниками, несмотря на то, что Изольда
хотела бы остаться верной женой в своем замужестве по

отношению к Марку; а Тристан быть ero верным Bacca 

лом. В версии Беруля этот миф приобретает особенно

опасные, можно даже сказать, «подрывные» черты.

296



Соrласно этой версии, почти все население королевства,
в том числе и вассалы короля Марка, сам rосподь Боr и,
наконец, автор (авторы?) леrенды целиком и полностью

оказываются на стороне влюбленных. Только «лозенжье»

«<ревнивые»), открыто поэтом осуждаемые, шпионят за

влюбленными, подстереrают ИХ, обвиняют их; под их

давлением король Марк изrоняет скрепя сердце CBoero

rmемянника со двора. Они пытаются даже вынудить Map 
ка сурово покарать супрyr}l, но Тристан освобождает ее

из подстражи и увозит с собой в лес, rде они и CKpЫBa 
ются от преследователей. Однако любовь короля к жене

и IUlемяннику не иссякает; однаж,цы в лесу он натыкается

на спящих Тристана и Изоль между которыми по 

ложен меч; в этом мече Марк усматривает символ цe 

ломудрия обоих и вновь приrлашает их к своему двору;
rде они вновь предаются своей прелюбодейной любви.

Снова обвиненная «ревнивцами» в этом смертном rpexe
и в rосударственной измене, королева, призывая в

помощники rоспода, снимает с себя подозрение в супру 
жеской измене принесением торжественной клятвы,

соответствующей действительности лишь формально.
Перед rрандами и придворными клириками, собравши 
мися на лyry около речки, она приказывает прокаженно 

му (это переодетый Тристан) перенести ее на спине че 

рез поток вброд. После Toro как Тристан, справившись с

быстрым течением, вынес королеву целехонькой на дpy 
rой береr,..наcryпила заключительная стадия этоrо стран
Horo «суда Божия»: Изольда, возложив руку 11а мощи свя 

Toro, заявляет: «Никоrда ни один мужчина не касался

Moero лона, кроме этоrо прокаженноrо, послужившеrо
мне вьючным

 OТНЫM,
и Moero законноrо супрyrа

короля Марка»](. Версия Тома представляет более Tpora 
тельное завершение той же истории. Действие любов 

Horo напитка продолжилось до самой смерти возлюб 

ленных, несмотря на изrнание Тристана со двора

корнуэльскоrо короля. Изrнанник сочетался браком с

дрyrой женщиной, носящей то же имя Изольда, но

брак этот так и не получил eCTecтвeHHoro продолжения:
на брачном ложе, рядом с изнемоrавшей от страсти же 

ной, Тристан навсеrда сохранил свою BepHocrь первой
Изольде.

297



Эта новая идеолоrия, превозносившая прелюбодей 
ную любовную страсть, не моrла, разумеется, избеrнуть
столкновения с традиционной церковной моралью

2О
.

Тема имела, однако, большой успех, в чаcrности и среди

дyxoBeHcrBa, которое попыталось предотвратить rpo 

зящую устоям общества опасность, направив «pы 

царскую» любовь в иное русло. Клир доcrиr поставлен 

ной цели с большим трудом и лишь частично. В итоrе

рыцарская этика претерпела rлубокие изменения.

Любовь ирыцарствоуКретьена де Труа

Мария Французская знает и цитирует леrенду о 1Рис 
тане и Изольде, но изменяет любовную проблематику в

неожиданном направлении. В большей части своих лэ

(фр.lai куртуазная новелла в crихах. Ф.Л), написан 
ных, без сомнения, при дворе rенриха 11 Плантаrенета

начиная с 1160 rода, она не ставит супружескую HeBep 

HOCfЬ, прелюбодеяние, rоворя языком Церкви, необхо 

димым условием любви, но провозrлашает последнюю

абсолютом, который должен быть выше социальных пе 

реrородок Если любовь подлинна, она может и должна

расцвеcrи, какие бы социальные различия, какие бы пре 

rрады дрyrоrо рода ни препятствовали соединению
влюбленных. На брак она смотрит как на доrовор,

оформляющий экономико политическийальянс между

двумя «домами» (что, конечно, соответствовало истине)
и сам по себе не имеющий никакоrо отношения к чувст 

ву любви. Мария, yrочним, и не думала противопостав 
пять любовь браку в принципе, она просто подчиняет

второе перво Можно жить в любви даже в браке, хотя
социальные условноcrи делают такую жизнь скорее ис 

ключением; но влюбом случаелюбовь следует ставить на

подобающее ей первое место, если это любовь настоя 

щая. Рыцари, которые жаждут такой любви, должны

знать, что она не терпит ни низоcrи, ни трусоcrи, ни KO 

рыcrи, ни ревноcrи и основывается на полной искрен 
ноcrи. Такая любовь побуждает рыцаря проявить свою

подлинную сущноcrь И даже превзойти caMoro себя21
.

Кретьен де Труа также написал роман о Тристане и

Изольде, который, впрочем, до нас не дошел. В серии

298



ero романов, сочиненных при дворе сначала Марии
Шампанской, потом Филиппа Фландрскоrо между
1160 1185rодами, мало помалупроявляется ero соб 

ственное понимание любви и брака и Toro места, KO 

торое эти феномены занимают в общей концепции

рыцарства. В романе «Клиже» (Cliges), излаrая идею пе 
рехода рыцарства как cBoero рода тайноrо знания из

rреции в Рим и из Рима во Францию, Кретьен де Труа
oTBepraeT решение Изольды (тело мужу, любовь

любовнику), но обходит трудность, прибеrая к маrи 

ческой cTpaTareMe, позволяющей супрyrе заставить

cBoero мужа верить, что он ею обладает, между тем как

на самом деле она отдается только любовнику. В

«Эрике и Эниде» Кретьен де Труа пытается помирить

между собой любовь, брак и рыцарство. fерой, мужест 
венный рыцарь, чрезмерно влюбленный в свою жену;

проводит все время у ее юбки, забросив бои на копьях

и 1)'рниры. За rлаза ero поведение осуждают, но он о

том ведать не ведает. Коrда же он (Эрик) об этих речах
все же узнает, то ropbKo корит свою супрyry (Эниду) за

то, что скрывала от Hero, как низко упала ero репyrа 
ция. Чтобы за это ее наказать, а заодно уж и поднять

свой престиж, он отправляется с супрyrой в долrое

странствование, запретив ей отныне с ним rоворить
даже для Toro только, чтобы предупредить ero о BHe 

запных атаках или о хитрых засадах, которые rотовят 

ся против них рыцарями, наслышанными о красоте
Эниды и жаждущими ее похитить. Он над всеми ними

поочередно одерживает ряд блестящих побед, чем и

доказывает, что брак, любовь и рыцарство вполне COB 

местимы, еСЛI1 только знать меру во всем. «Рыцарство»
Эрика состоиir из отваrи, окрашенной идеализмом и

альтруизмом. Оно приобретает черты изысканности в

Ивэне, repoe одноименноrо романа, представляющеrо
собой тип куртуазноrо (придворноrо) рыцаря. Он Bce 

rда rOToB на внезапные и беспричинные авантюры, но

особенно откликнyrься на призыв о помощи знат 

ных дам и барышень, которые рискуют подверrнуться
насилию со стороны невоспитанных искотообразных
рыцарей. Ero rOTOBHOCTb MrHoBeHHo устремляться на

помощь представительницам слабоrо пола достиrает
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апоrея, коrда он, убив одноrо рыцаря, 'I)'Т же женится

на ero прекрасной вдове. Внезапно вспыхнувшая лю 

бовь отвлекает ero от обычной жажды славы лишь на

самый краткий срок. Как только срок этот подошел к

своему истечению, Ивэн, забыв про супр бросается
сломя rолову на поиски новых приключений, но в KOH 

це концов все же возвращается к покинyrой женщине,
чтобы испросить у нее прощение. Таким образом, Kpe 
тьен де Труа признает и даже славит супружескую лю 

бовь устами cBoero непyrевоrо rероя.
В романе «Рыцарь Повозки», сюжет KOToporo KpeTЬ 

ену де Труа был, как кажется, подсказан Марией Шам 
панской, проблема прелюбодейной любви ставится

остро. Ланселот, придворный рыцарь короля Aprypa и

лучший защитник ero страны, превыше Bcero ставит

свою любовь (вовсе не безответную) к королеве reHbe 

вре. Королева, желая испытать силу ero любви, прика 
зывает ему то сесть в отвратительную повозку, пред 

назначенную доставлять приrоворенных к смерти на

место казни, то выступить на rypнире так, чтобы по 

терпеть поражение от любоrо, кто только пожелает

вступить с ним в единоборство. Любовьже увлекает ero

на стезю опаснейших приключений. Ланселот торже 

ствует над бесчисленными враrами, выходит невреди 

M IMиз расставленных для Hero ловушек, из YCTpoeH 
ных на ero пyrи засад. Более Toro, он превозмоrает

чары, насланные на Hero зловредными колдунами. Be 

нцом же всех ero подвиrов становится вызволение из

рук злодеев королевы reHbeBpbI, которая бьта похище 
на из дворца, прямо, так сказать, «из подноса» ее He 

мощноrо супpyrа. Любовь к женщине к женщине, а

не славе (от последней Рыцарь Повозки отказался во

имя первой) остается на протяжении Bcero романа
единственной движущей силой всех ero деяний. Пара 
докс в том, что эта, с какой стороны ни посмотреть,

преступная любовь к королеве, вполне чувственная и

«земная», побуждает ero бороться со злом, BOCCTaHaB 

ливать справедливость, вставать на защиту королевст 
ва Aprypa, которому yrрожает rибель. «Земная» любовь

оказывается, таким образом, и мистической даром

Неба, который позволяет рыцарю, возвысившемуся
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блаrодаря ей духовно, превзойти caMoro себя. Кретьен
де Труа, оставив роман «Рыцарь Повозки» недопи 
санным (ero завершит Жофруа де Ланьи), развивает Te 

му одухотворения рыцарской э кив своем последнем
сочинении «Персеваль, или Сказание о [раале».. В

этом романе ДЛЯ земной любви более не остается места.

Сюжет ero таков. Персеваль появляется на свет в ce 

мье рыцаря, но ero отец и старшие братья, исполняя

свой рыцарский долr, rибнyr на войне, коrда он еще в

колыбели. Мать вместе с ним, со своим последышем,

уез)кает в деревенскую rлушь, чтобы вырастить ero Bдa 

ли и от войны, и от военной профессии рыцаря. HaMe 

рение ее, наверное, осуществилось бы, если бы не одна

случайная" встреча. Персеваль (уже не мальчик, но еще

не юноша), собирая rрибы, выходит из чащи на леСlf)'IO

дороry и видит скачущую великолепную рыцарскую

кавалькаду под яркими разноцветными знаменами, в

сверкающих под солнцем шлемах и латах. Он потря 

сен, он принимает рыцарей за анrелов небесных, и же 
лание стать рыцарем охватывает ero в одно мrновение:

он просится к ним, И они берут ero с собой. Далее сле 

дует описание замка, куда рыцари ero привозят, и всех

этапов постижения им «рыцарской науки». Удача co 

пуrствует ему: в одном из сражений Персеваль, отли 

чившись отважным ПОС1)'Пком на rлазах сеньора, тyr
же, на поле боя, получает от Hero посвящение в pыцap 
ское звание. И рыцарь из Hero выходит отменный по

всем статьям и как воин, и как придворный. Сочета 

иие свойств Toro и дрyrоrо, сочетание рыцарской дo 
блести с п идворнойучтивостью И изысканностью

манер даю , синтезе тот тип, что обозначается как

«куртуазный» рыцарь. Если рыцарство в целом являло

собой элиту BoeHHoro сословия, то придворное (кypтy 

азное) рыцарство иrрало роль «элиты В элите».

·

Перееваль или Парцифаль литературный персонаж, русской
публике более известный ПОД СВОИМ вторым, немецким именем бла 

rодаря rлавным образом опере BarHepa. BarHep ВДОХНОВЛЯЛСЯ, как из 

ВССТНО, одноименным СТИХОТВОРНЫМ романом (ок. 1198 1210)

Вольфрама фОН ЭIпснбаха, который творчески переосмыслил
весьма читаемый тоrда западным рыцарством роман Кретьена де

Труа. Прuм. пер.
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Персеваль становится образцом именно куртуазноrо

рыцарства, то есть достиrает вершины совершенства,
далее которой и идти, собственно, уже некуда. И вот

тоrда тов душе ero совершается переворот, на Hero

нисходит некое озарение: отринув от себя все соблаз 

ны светской жизни, он вступает на путь рыцарства pe 
лиrиозно мистическоrо.

Раскрывая во второй части романа о Персевале свое
тоrда еще вполне ориrинальное понимание pы 

царства как носителя некоей мистической миссии,

Кретьен де Труа поrружается в зыбкий, как бы «Mepцa 
ющий» мир кельтских поверий и прежде Bcero в мир
дошедших до Hero леrенд о короле Артуре. Уже после

Кретьена «артуровский мир» станет «природной
средой обитания» для множества странствующих

рыцарей странствующих по страницам рыцарских

романов. Из кельтских традиций Кретьен де Труа за 

имствует атмосферу таинственности и языческое

предчувствие чудесноrо, представление о взаимопро 
никновении потустороннеrо и здешнеrо, пессимисти 

ческое ощущение зыбкости мира видимоrо, стремле 
ние к абсолюту и мистическую практику (в данном

случае через рыцарский подвиr) выхода за пределы
cBoero «Я», ero преодоления. И вместе со всем этим

вкус к приключениям. Собственный rений автора и

требования ero рыцарской публики побуждают Kpeть 
ена де Труа христианизировать уходящие корнями в

язычество древние кельтские предания и символику.

Рыцари Кретьена де Труа выражают свое внутреннее
состояние, свои чувства, тревоrи и прочее не только

словами, но и молча, то есть действиями, которые в

мерцающем «артуровском мире» всеrда указывают на

нечто (так, взбаламутить лесной ручей вовсе не заба 

ва, а некий вызов), поскольку королевство Артура и

реально, и ирреально (аллеrорично), поскольку собы 

тия в нем (рыцарские приключения) развертываются
во времени, но о'но, королевство, вместе с тем сущест 
вует и вне времени, поскольку в нем все действие и

бездействие, слово и молчание несет в себе BнyтpeH 
ний смысл, а на себе символический «отпечаток»,

«след» этоrо смысла, по которому тот может быть раз 
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raдaH. Поэтический выход из BpeMeHHoro и простран 
cTBeHHoro измерений придает действию персонажей
романа и ero движущим силам значимость, которая

служит звеном связи с миром потусторонним. Зна 

чимость теолоrическую и вместе с тем моральную.

Рыцари Крyrлоrо стола не только защитники рубежей
королевства (впрочем, вполне прозрачных для неви 

димоrо) и ero обитателей против «посюсторонних» cy 
постатов. Помимо прочеrо и сверх Bcero, они же ra 

ранты космическоrо порядка и тем самым rаранты

BHeBpeMeHHoro существования apтypoBcKoro KOpO 
левства. Как таковые, они противостоят силам Хаоса,
который есть не что иное, как всемирное Зло. Миссия

рыцарства в понимании Персеваля (то есть caMoro

Кретьена де Труа) оказывается, с одной стороны, «зем 

ной», материальной, «посюсторонней», а с дрyrой
моральной и релиrиозной, То есть выходящей за пре 
делы материальноrо мира. Такая концепция внемалой

степени способствовала orpoMHoMY спросу в pыцap 
ской среде на романы «apтypoBcKoro цикла» и orpoM 

ному их успеху. Блаrодаря этим романам, новая KOH 

цепция входит важной составной частью в рыцарскую

этику. Прежний образ идеальноrо рыцаря, «BepHoro»

(синоним «вассала») своему сеньор)', своему королю в

деле защиты их земель и их безоружных подданных

мало помалууступает место образу поборника вселен 
cKoro Добра в вечном противостоянии вселенскому

жеЗ 
В социолоrическом истолковании романов apтy 

pOBcKoro цикла, принадлежащ хперу как caMoro

Кретьена де 1руа, так и ero последО}Вателей, единодушия
пока не достиrнуто. Е. КёJШер, поддержанный ж. Map 
калем, делает упор на самоустранении короля Артура,

который своим рыцарям доверяет миссию подцержа 
нил права, порядка и мира в королевстве. Крyrлый стол,
с характерным только для Hero отсyrствием ранжиро 
вания мест по старшинству, символизирует, на их

взrляд, идеальную феодальную монархию, в которой
сюзерен правит на блаrо всем, опираясь сначала на

аристократию, а через нее и на все рыцарство. Эта

задняя мысль мне представляется достаточно правдо 
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подобной: в Анrлии нормандские завоеватели изrнали

из страны анrлосаксонских сеньоров, которые до

высадки Вильrельма rосподствовали на острове над

бретонским населением.. Анrло нормандскийдвор
Mor попытаться привлечь к себе бретонские сердца,

распространяя бретонские леrенды. В такой попытке

имелась доля риска: ofla была в состоянии пробудить
мечту о восстановлении власти кельтов меч OCHO 

ванную на леrенде об исчезновении (не о смерти) KO 

роля АР1УРа, нашедшеrо для себя убежище в ирреаль 
ном мире Авалона. «Обнаружение» в rластонбери
(1191) rробницы АР1УРа кладет конец этой леrенде (и
заключенной в ней опасности), но поднимает значи 

мость Бретани как родины бриттов до такой степени,

что анrло нормандскийдвор принимается отождеств 

пять себя со двором короля АР1УРа. Эта аристократиче 
ская идеОJIоrия Плантаrенетов и их союзников во

Франции приходит в столкновение с идеолоrией ДBO 

ра Капетинrов, который в борьбе против своих мятеж 

ных вассалов опирается на помощь rородов, 'причем
не только верхний слой аристократии (титулованная
знать и шатлены), но и ее основание (рыцарство) ис 
пытывают, мяrко rоворя, беспокойство перед союзом

французской монархии с буржуазией
22

(то есть с ropo 
жанами. Ф.Н). Во множестве литера1УРНЫХ памятни 
ков последней четверти XII века дороry себе пробивает
мощная тенденция к аполоrии аристократии и к при 
нижению разбоrатевших буржуа. Однако идеолоrичес 

кая значимость «ap1YPoBcKoro» рыцарства не укладыва 
ется в рамки ЛИJllЬ политическоrо истолкования: она

значительно шире их. Должны ли мы, вслед за ж. Риба 

ром, усматривать в «ар1УРОВСКОМ», то есть в идеальном,

·

Бретонцы коренные жители Бретани, которая ныне входит

в состав Франции, но которая вместе с тем rораздо crарше Франции.
Она звалась «Бретанью», еще будучи чаcrью кельтской fалл:ии, то есть

тоrда, коrда о франках, которые дадyr свое имя Франции, еще ничеrо

не бьmо слышно. Совсем не случайно то, что в cOBpeMeHHOl\1 фран 
цузском языке «Бретань» и «Британия» обозначаются одним словом

Bretagпe: полуостров Бретань, по всей видимости, стал плацдармом

для кельтской колонизации Британских островов, во всяком слу 

чае, единый этнический массив на протяжении мноrих веков (никак
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рыцарстве некую аллеrорию Спасения? Соrласно ero

взrлядам, Ланселот будто бы являет собой фиryру
Христа, который rOToB принять смерть во имя любви.

Ланселот любит reHbeBpy: она ,олицетворяет Церковь,
которая, в свою очередь, служит символом души чело 

веческой, души заблудшей и на rрани rибели. Ради ее

Спасения и является Мессия. В таком толковании «Лан 

селот» уже не роман о прелюбодейной любви, но po 
ман о любви мистической23

. rений Кретьена де Труа дe 
лает возможным чтение на разных уровнях, то есть

такое, при котором каждое новое прочтение paCKpЫBa 
ет все новые пласты мистическоrо содержания, а даль 

нейшее развертывание серии романов о rраале (при 
надлежащих перу уже не caMoro Кретьена де Труа, но

ero последователей. Ф. Н) свидетельствует о все бо 

лее rлубокой их христианизации. IИпотеза ж. Рибара,
следовательно, достаточно правдоподобна, но мы все

же будем придерживаться более банальной версии: те

романы, о которых идет речь, являют собой несконча

емый rимн аристократическому рыцарству; превозно 
ся доблести последнеrо, романы вносят свой весомый

вклад в формирование ero специфической этики,

фокус внимания которой ими же переносится на жен

щину и на возбуждаемую ею любовь как на источник

рыцарскоrо подвиrа. Христианизация или, лучше ска

зать, «клерикализация» этой темы служит выражением
попытки Церкви влить свое идеолоrическое содержа 
ние в «ар1УРОВСКИЙ» роман и устранить, с помощью

аллеrории, «подрывной» характер куртуазноrо мифа,
то есть нейтрализовать те ero стороны, которые Heco 

вместимы с церковной моралью, но вместе с тем столь

притяrательны и популярны в рыцарской среде.

не менее половины тысячелетия) простирался из [аллии через Бре 
тань на Британские острова. В этом смысле древних британцев (до
высадки анrлов, саксов и ютов, прибывших С береrов Шлезвиrа и

Ютландии), пожалуй, допустимо обозначить в качестве «бретонцев».
Тот же термин в приложении к остаткам кельтскоrо населения в

Анrлии ХН века вряд ли приемлем, а нынешних британцев, которые
числятся таковыми после YIfри Анrлии с Шотландией в начале ХУН

века, «бретонцами» уж никак не назовешь. Прu.м. пер.
11 Флори )1.( 305



Христианизация артуровСК;О20мифа

Арrypовский роман и ero идеолоrия распространя 
ются также и в rермании, rде первоначально и тот и

дрyrая верно следуют своим французским моделям, но

позднее модифицируются, приспосабливаясь к MeCT 

ным социальным условиям конца XII века. Вольфрам
фон Эшенбах набрасывает идеальный портрет рыцаря

(Парцифаль), обязанноrо быть прежде Bcero воителем,

и настаивает на исключении из рыцарскоrо воспита 

ния TaKoro элемента, как книжная кульrypа: она при 
знается бесполезной, даже опасной; rотфрид CTpac 
бурrский, напротив, видит в рыцаре воспитанноrо,

элеrантноrо, даже начитанноrо придворноrо. XapT 
манн фон Ауэ, сам рыцарь, раскрывает перед нами BНY 
тренний мир немецкоrо рыцарства, ero этику. Еще в

большей степени, чем Кретьен де Труа, он разрабаты 
вает тему идеальноrо рыцарства. По ero убеждению,
рыцарство как корпорация является носителем мис 

сии помощи слабым, поддержания мира и защиты пра 
восудия. А вот поиск личной славы, столь любезный

французским сердцам, для Hero не только подозрите 
лен, но и служит мишенью критики: свои достоинства

рыцарь обязан доказать при случае делом, а не BЫCTaB 

лять их каждодневно напоказ. Вопрос оприменении

оружия, даже о законном применении, становится для

Hero предметом моральных размышлений, одни из KO 

торых восходят К церковному источнику, а дрyrие HO 

сят явно светский и аристократический характер24.
Во Франции, как и повсюду, повальное увлечение

куртуазными романами сильно тревожило Церковь,

которая еще недавно снисходительно внимала жонr 

лерам, славившим подвиrи Роланда во имя Боrа, хрис 
тианскоrо отечества и короля, но теперь уже не моrла

выносить восхваления побед Ланселота, одержанных
во имя преступной любви к женщине, к жене cBoero

сеньора. Однако осуждение этих «побасенок», оставив 
шее свои следы и в проповедях, и в теолоrических

трактатах, бьmо, мяrко rоворя, непродуктивным; стало

быть, обезвреживать подрывной миф приходилось из 

нутри. Попытка изменения ero идеолоrической
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направленности впервые была предпринята в конце

XII века (по некоторым данным, позднее 1230 rода) в

жестоком и варварском (хотя и монастырском по про 
исхождению) романе «Перльво» (<Perlesvaus»). Автор
не в состоянии расстаться с Ла:fIселотом, но заставляет

этоrо rероя Кретьена де Труа если и не исповедоваться,

то по меньшей мере признать свою вину. [рех незакон 
ной любви должен быть либо искуплен, либо повлечь

за собой наказание: автор заставляет [еньевру умереть,
а Ланселота с ero товарищами отправляет в Крестовый
поход. Поход этот направлен против еще языческой

Анrлии короля Aprypa и имеет целью силой заставить

ее принять христианство. Все виды насилий и Mac 

совых убийств разрешены в этой святой войне, пред 

принятой ради торжества веры Христовой. Перльво,
rлавный rерой этой войны, выступает в роли Христа 

рыцаря, соединяя в себе, блаrодаря целомудрию, pы 
царство земное с рыцарством небесным.

Еще более тонкая христианизация прослеживается
в самой сердцевине подрывноrо мифа. Ее проводят
ближайшие продолжатели жанра Кретьена де Труа в

своих новых версиях леrенды о rраале, выводящих эту

леrенду на авансцену рыцарских романов. С конца XII

века их авторы заняты христианским переосмысле 
нием кельтских языческих ри'ryалов, столь частых в

королевстве Артура чудесных превращений, тайн,
символов, примет и, наконец, рыцарских приключе 
ний в этом мире сказки. Обширный цикл «Ланселот

rрааль», составленный в изумительно краткий срок

(1225 1230), передает мистику рыцарства во множе 

стве rрадаций и оттенков. В «Ланселоте» она как бы еще
таится под внешностью куртуазноrо романа, в «Поис 

ках rрааля» делается аскетичной, а в «Смерти короля
Aprypa», rде любовь Ланселота становится причиной
исчезновения Bcero «ap'IypoBcKoro» мира, та же мисти 

ка принимает апокалиптическую окраску. Робер де

Борон около 1215 rода коренным образом изменяет

леrенду о rраале, устанавливая историческую и мисти 

ческую связь между Церковью первых веков христиан 
ства и «ар'IурОВСКИМ» миром. Переложение в прозу

стихотворных романов aprypoBcKoro цикла, произве 
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денное иемноrо позднее, знаменует собой окончатель 

ную победу в них христианской мистики, и все они BЫ 

ражают одну и ту же мечту своих авторов сделать

рыцарство в целом корпорацией верных слyr Боrа,

Церкви, монахов.

rрааль превращается в новом толковании в чашу;

хранящую каrти крови распятоrо Христа; стол Тайной

вечери в прообраз Крyrлоrо стола; волшебник Mep 
лин становится сыном девственницы и дьявола и т. д.

Политические чаяния бретонцев, вырванные с корнем

открытием rробницы короля Артура, превращаются в

чаяния релиrиозные. Приключения рыцарей rрааля

приобретают эсхатолоrический размах или, точнее, эс 

хатолоrическое измерение: они развертываются в Mac 

штабе Bcero человечества и становятся частицами таин 

ства Искупления. Артуровский мир может быть спасен

только рыцарством, которое принимает на себя миссию

библейскоrо «народа избранноrо». Однако и новый «Ha 
род избранный» заблудился, в свою очередь, на пyrях

порока и rpexa; спасение может прийти только от Mec 

сии, вышедшеrо из рядов рыцарства, и он должен быть

целомудрен и свободен от сладострастия. Лучший pы 

царь в мире, Ланселот, на эту роль, естественно, не под 

ходит, поскольку поrлощен своей прелюбодейной CTpa 
стью. Но Боr пишет прямо и на кривых линиях; даже

людские ошибки способствуют спасению соrласно

Промыслу Божьему: обманyrый волшебством, Ланселот
соединился с одной девственницей, приняв ее за reHbeB 

ру: от этой нечаянной связи родится rалаад, новый Хри 
стос рыцарства, чистый сын чистой девственницы, co 

четающий в себе рыцарские добродетели отца и

целомудрие матери. Только он сможет освободить apтy 
ровский мир от тяrотеющих над ним бесовских чар и

повести ero к спасению, несмотря на кажущуюся OKOH 

чательную победу Зла. Церковная доктрина, очевидно,

пронизывает собой весь роман. Соrласно ей, рыцарство
имеет небесную природу: оно завершает дело Христа.

Но имеет ли место действительная христианизация
рыцарской этики? В этом позволительно усомниться.

Происходит скорее известная христианизация apтy 

pOBcKoro мифа, завершающаяся складыванием Heoд 
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нородной рыцарской мистики. По справедливому за 

мечанию ж. Фрапье, артуровский роман превращается
в «священную историю рыцарства», прокладывающую
свои собственные пути в жизнь мистическую25.

В самом деле, идеолоrия rрааля менее релиrиозна,
чем это может показаться. Даже если имеется в виду ce 

рия романов, вышедших из подпера Робера Борона:
релиrия в них превозносится не сама по себе, а лишь в

функциональной связи с классом рыцарей, причем с

довольно прозрачным намерением восславить имен 

но рыцарство, которое, в свою очередь, становится ми 

фом, поскольку систематической идеализации подвер 
rаются ero происхождение, ero природа и ero миссия.

Романы apтypoBcKoro цикла Beдyr рыцарей вроде бы

по пути христианскоrо мистицизма, ну и куда этот

цикл их приводит? Не к самопрославлению ли? Не к co 

творению ли кумира из caMoro рыцарства?

ПРU1СЛюченческ;uеро.ман'ы

Иные романы выбирают для себя чисто мирские

пути. Так, «Тристан» (в прозе), написанный в середине
XIII века и подверrающийся бесчисленным переделкам
в течение Bcero XIV века, смешивает фабулу «Тристана
и Изольды» с тематикой романов о Ланселоте; при
этом поиск мистическоrо rрааля уступает место pы 

царским приключениям и развлечениям чисто CBeT 

cKoro характера (поединки, засады, поrони, показа 

тельные бои на копьях, турниры и, наконец, любовные

истории без KaKoro бы то ни бьто мистическоrо фле 
ра), а откровенная развлекательность сводит на нет

подрывной заряд артуровских леrенд. Это настоящий

триумф приключенческоrо романа, романа, часто

вполне безразличноrо, а иноrда даже и ироничноrо по

отношению к рыцарскому идеалу и к поискам святоrо

rрааля. Один из персонажей романа Динадан лучше
дрyrих выражает общий дух разочарованности, краха
иллюзий: он сам представляется читателям как рыцарь,

который сомневается в существовании истинной люб 

ви и тщетно ищет хоть какой тосмысл в проЙДенной
им череде приключений; тем самым он ставит под BO 
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прос и рыцарский идеал, и кур'l)'азную любовь, и хрис 

тианскую мораль. Авантюрный роман, распускавший 
ся пышным цветом начиная с середины XIII века, OTpa 
жал моральный кризис рыцарства в '1)' смутную эпоху.
Мистические идеалы были вынуждены потесниться,
чтобы дать место суровым реальностям. Авантюра CTa 

новится самоцелью или, если утодно, единственным

средством для рыцаря утвердить caMoro себя, так что

cORepllIeHHo бесполезно искать в ней какой тоиной,
более возвышенный смысл: два рыцаря если случайно
встречаются, то непременно сходятся затем в поедин 

ке рыцарский идеал Toro требует, он теперь сводит 
ся к элементарному действию. И теперь очень леrко

ero окарикаrypивать. В «[ироне КУР'l)'азном» рыцарь
всеrда rOToB сражаться за славу, добычу и женщин. В

шантефабле (средневековое литераrypное произведе 
ние в стихах и прозе, «песня сказка». Ф.Н) «Окасен И

Николeтrа» аристократы только и мечтают о том, ЧТО 

бы хорошенько вздyrь друт друта. Рыцарство, похоже,

теряет свои ориентиры, и появляющиеся в середине
XIV века светские рыцарские ордены стремятся HaHec 

ти на Hero хоть какой томоральный rлянец. В конце

Toro же столетия Бусико хорошо передает это HeДOMO 
rание, этот пролоr опасной болезни. В своей книrе он

пытается вновь вдохнуть в рыцарство рыцарские идеа 

лы, то есть возродить рыцарское самосознание. Сам он

свою жизнь стремится построить в соответствии с ни 

ми И создает рыцарский орден, призванный оказывать

помощь дамам и барышням, чья честь и невинность

находятся под yrрозой там, rде бесчинствуют толпы

разнузданных ландскнехтов
26

. Тем самым Бусико KOH 

статирует доходящее до степени контраста расхожде 
ние между рыцарством, нарисованным в романе, и pы 

царством, каким оно было не в воображении авторов, а

в действительности. Мир художественной фантазии и

мир реальной жизни при всем своем взаимном про 
никновении и взаимодействии расходились все же

очень на большое расстояние друт от дрyrа и при этом

не только во времена Бусико, который испытывал HOC 

тальrию по ушедшему в прошлое рыцарскому идеалу;
но и в '1)' эпоху, коrда идеал этот складывался.
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Литература ирыцарская этика

Предпринятая нами общая идеолоrическая интер 

претация французской рыцарской литера1УРЫ (ин 

терпретация, по необходимости упрощающая и, сле 

довательно, обедняющая предмет анализа, а с дрyrой
стороны, рискующая окарика1УРИТЬ этот предмет BЫ 

нужденным чрезмерным подчеркиванием некоторых
ero характеристик) и полученная в ее результате общая

концепryальная схема не ДОЛЖIIЫ заслонять собой от

нашеrо внимания информацию, носящую частный и

локальный характер: порой исключения из правила не

менее поучительны, чем само правило. TaKoro рода ин 

формация, собираемая то здесь, то там, то у одноrо

автора, то у дрyrоrо, может оказаться в конечном счете

не менее значимой, чем общая схема, в том, что KacaeT 

ся рыцарскоrо менталитета. Особенно любопытны как

бы непроизвольно вырвавшиеся из подписательскоrо

пера высказывания относительно aBTopcKoro понима 

ния рыцарства в целом и в особенности основных ero

этических ценностей.
В эпических поэмах рыцарская этика остается пол 

ностью этикой воителей: в основном она сводится к

долry вассала перед ero сеньором. Авторы, как мы виде 

ли выше, свое внимание сосредоточивают на пределах
этоrо долrа, то есть на той нейтральной полосе, rде BO 

прос о долrе становится остро дискуссионным и rде

возникают моральные конфликты. В любом случае от

рыцаря требуется, чтобы он сражался мужественно в

этом ero основная, если не единственная функция, в

этом смысл ero существования. Прежде Bcero свиде 

тельством TaKoro рода требований и ожиданий служат
прилаrательные, выступающие постоянными эпитета

ми существительноrо «рыцарь» (и только ero одноrо) и

выражающие воинскую ценность, физическую силу,

мужество, доблесть
27

. При этом совершенно напрасно
искать в «шансон де жест» сколь либосвязноrо изло 

жения основ рыцарской этики. Доблесть здесь смеши 

вается с военной приrодностью, с ценностью: rерой
мечтает быть признанным лучшим рыцарем в мире,
то есть наиболее мужественным, доблестным (во
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французском языке слово valeureux, переводимое как

«мужественный), «доблестный), прямо производно от

valeur «ценность). Ф. Н). Таков ero rлавный иде 

ал он следует из репyrации, которая обусловливает
ero существование в качестве именно рыцаря и либо

повышает, либо понижает честь всей ero родни. Для He 

ro жизненно необходимо своими воинскими достоин 
ствами привлечь к себе похвалу окружающих (<своих),
а еще лучше BparOB) и сделать невозможной хулу в

особенности обвинение в трусости, ставящее вопрос о

«профессиональной приrодности) и оставляющее He 

выносимое моральное пятно.

Исследование личных мотивов у эпических repoeB

приводит к тем же выводам: Роланд отказывается TPy 
бить в por, взывать о помощи и предпочитает доблест 

ную смерть не как мученик за веру, но как рыцарь, KO 

торый не желает, чтобы кто либоотозвался о нем как о

трусе и чтобы певцы не спели о нем и о ero соратниках
«плохой песни). Вивиан, более блаrоразумный, просит
помощи у rильома, но предпочитает смерть отсryпле 
нию перед бесчисленными враrами вследствие обета

(несколько неосторожноrо, так как слово обязывает, а

уж клятва тем более), который он некоrда дал: не OT 

сryпать ни на шаr в битве в COMкнyrыX боевых поряд 
ках из застраха смерти

28
. Итак, к rероизму борца за дe 

ло веры примешивается изрядная доля рыцарской

rордости (или, скорее, высокомерия), которая не име 

ет ничеrо общеrо с христианским блаrочестием, но за 

то сливается с чувством чести и со стремлением YТBep 
дить свое реноме. Переходил ли Роланд «всякую меру)?
Этот вопрос стал предметом дискуссии, которая сама

подчас переходила «всякую меру)29. rлавной TPYДHOC 
тью для большинства критиков остается наличие в

единой концепции разнородных понятий, которые
тем не менее довольно уютно соседствуют дрyr с дpy 
rOM в рамках одной и той же эпической поэмы. В этих

эпопеях rерой сражается за веру, за cBoero короля, за

cBoero сеньора, но также за свою репутацию и за pe 

путацию своей ветви родства, «линьяж). Ф. Джонс
очень верно назвал отмеченную рыцарскую менталь 

ность «культурой стьща), иллюстрировав свою мысль
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множеством стихов из «Роланда)3
0

; но мне все же пред 

ставляется ошибочным отрицать присутствие в такой

«кульrypе) христианскоrо «фона). В личности эпичес 

Koro rероя стремление к подвиry, поиски славы и бо 

язнь бесчестия иrрают роль движущей силы, которая

дает рыцарю возможность превзойти caMoro себя в

борьбе за то дело, которому он служит. Разумеется, «дe 

ла), которым рыцари служат, достаточно разнообраз 
ны, но в любом случае на долю святой войны прихо 

дится их добрая часть. Святая война плохо соrласуется
с нашим пониманием христианства, зато она rapMo 

нирует как нельзя лучше с воинственной ментальнос 

тью рыцарства около 1100 rода. Впрочем, борьба с He 

верными не представляет собой основополаrающеrо
элемента рыцарской этики. Нет знака равенства между

крестовым походом и рыцарством; мноrие никоrда не

принимали участия в Крестовых походах, но при этом

оставались «очень хорошими рыцарями). Впрочем,
эпическая поэзия местами очень иронична по OTHO 

шению к духовенству и монахам, чью леность, даже

бесполезность она бичует, но для которых все же OTЫC 

кивает подходящую им роль роль поставщиков pы 

царям денеr и прочих боrатств, в коих последние ис 

пытывают крайнюю нужду при выполнении своей

миссии по защите страны и ее жителей.

у Кретьена де Труа рыцарская этика делается He 

сколько менее rрубой. В самом деле, впервые pыцapCT 
во получает определение как корпорация, членство в

которой предполаrает известные моральные обязанно 
сти. Коrда 'доблестный [орнеман де [оор «делает) Пер 
севаля рыцарем, то, вручив ему меч, открывает перед
ним вход в самый высокий орден из созданных Боrом:

Это орден рыцарства,

Который должен быть чист от любой низостиЧ .

Что это значит? ropHeMaH разъясняет в двух прави 

лах, которые Кретьен де Труа постарается позднее пере 
дать всему рыцарству. Первое из них приходить на

помощьдамам и блаrородным девицам, лишенным опо 

ры; второе не убивать предумыnтенно рыцаря, KOTO 

рый признает себя побеж,ценным и просит пощады.
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Эти два требования и в самом деле будут соблюдать 
ся рыцарями как на страницах романов, так и в реаль 
ной жизни. У Кретьена де Труа особенно знаменатель 

но отcyrствие призыва к покровительству Церкви и

клира. Рыцарской защиты бедных и слабых в ero pOMa 
нах также не видать; нет там ее и относительно сирот и

почти что нет относительно вдов; помощь женщинам

принимает у Hero скорее характер rалантноrо поведе 

ния это Bcero лишь предлоr для демонстрации pы 

царской доблести. Ланселот бросается на помощь

reHbeBpe, так как влюблен в нее, но отнюдь не в силу

рыцарскоrо долrа; дрyrим женщинам, которым rрозит
насилие, но которые для Hero никакой привлекатель 
ности не представляют, никакой помощи идеальный

рыцарь не оказывает, так как слишком занят поисками

святоrо rрааля. Долr помощи женщинам у Кретьена де

Труа и ero последователей принимает светскую OKpac 
ку и приводит К появлению образа рыцаря, находяще 
rося в услужении у дамы, соrласно правилам КУР1Уаз 
Horo тона; такое служение равносильно тому, что

Церковью осуждается как суетная слава.

Что касается «пощады», провозrлашаемой rероями
рыцарских авантюрных романов, то она должна быть

признана rлавным стержнем рыцарской этики, KOTO 

рая пропаrандировалась подобной литературой
32

. И не

без успеха: если поверить IИльому Мальмсберийскому
(de Malтesbury), Вильrельм Завоеватель будто бы из 

rнал из cBoero воинства рыцаря, который принес OT 

рубленную им rолову rарольда, короля анrлосаксов,

который бьт ранен и, следовательно, не Mor оказать

сопротивления
33

. «Песнь О IИльоме» (<О Вильrельме За 
воевателе». Ф. Н) тоже излаrает тот же эпизод, но в

дрyrой редакции. В битве с неверными IИльом, соЙДЯсь
в поединке с королем мусульман, ударом меча отрубил
у Hero HOry выше колена и тем низверr ero из седла на

землю; юный IИ, увидев бьющеrося на траве «языческо 

ro» короля, подбеrает к HeM обнажает меч и отрубает
ему rолову; что вызывает rHeB rильома. Тот кричит на

cBoero рыцаря: «Мерзавец, rадина! Как смел ты поднять

руку на paHeHoro человека?! Ты предстанешь перед MO 

им судом!»34 Приведенный отрывок позволяет пос1УЛИ 
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ровать существование неписаноrо кодекса чести, KOTO 

рый запрещает добивать поверженноrо на землю и pa 
HeHoro Bpara. Однако rи оправдывает свой посryпок
мотивами общей пользы: у сарацина, конечно, нет

больше ноrи, но ведь у Hero остались rениталии! От He 

ro еще может родиться король, который предпримет
поход на наши земли! Это суждение (применимое,
кстати, и к противникам христианам)полностью

убеждает IИльома, который с похвалой отзывается об

уме столь молодоrо человека. Сам он позднее без коле 

баний отрубает rолову Альдеруфу в сходных обстоя 

тельствах. Выше уже MHoro rоворилось о том, насколь 

ко близки одна к дрyrой моральная и yrилитарная

стороны рыцарскоrо кодекса именно в вопросе о «по 

щаде». Нет особых причин возвращаться к сказанному;
а потому оrраничимся здесь лишь констатацией зна 

менательноrо явления постепенноrо «выцветания» И

схождения на нет темы «пощады» В рыцарских pOMa 
нах начиная с XIII века: в «Поисках (rрааля»), как и в

прозаическом варианте «Тристана», честь смешивается
с rордостью, доблесть с немотивированным насили 

ем, а крик о пощаде воспринимается как военная хит 

рость, которая, впрочем, никоrо уже не может обма 

нуть
35

. Рыцари к нему больше не прибеrают.
Из чеrо же тоrда «сколочена» рыцарская идеолоrия?

Ее краеyrольные камни Доблесть, Щедрость и Kypтy 
азия.. Остановимся же на этих терминах и на их сущ 
ностных связях С рыцарством. В стихотворном «POMa 

не об Эле», написанном в начале XIII века, ero автор

Рауль де Удан (de Houdeпc) пускается в аллеrорические

разъяснения «двух крыльев Доблести». Сама Доблесть
понимается им как реноме, как цеНI-IОСТЬ воина, поль 

зующаяся признанием, вызывающая уважение и притя 
rивающая к себе похвалы, на которые столь охоча ари 

стократия. Итак, два крыла Доблести это Щедрость и

·

Одним каким либословом невозможно передать на русском

языке значение термина «КУР1Уазия >или «КУР1Уазность >,поэтому

мне приходится обратиться, во первых,к транскрипции и, BO BTO 

рых, К разъясненик) авторитетноrо «HOBOI'O французско русскоrо

словаря >В. r. raKa и К. А. rаншиной: coиrtoisie УЧТИВОСТЬ, любез 

ность, вежливость, rалантность. При.м. пер.
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Куртуазия. Каждое из них состоит из семи перьев (семь,
как известно, число, символизирующее совершенст 

во). Крьmо Щедрости это способность давать, давать
смело и без оrлядки, без расчета и без сдерживающих

размышлений, ничеrо не ожидая взамен, даже и не

вспоминая о том, что дано; это держать свой стол OT 

крытым для каждоrо, кто пожелает разделить с хозяи 

ном трапезу; это держать свои руки открытыми для

всякоrо, кто чает материальной помощи. Крыло Kypтy 
азии может быть сведено к кодексу правил хорошеrо
тона. Избеrать высокомерия, зависти, бахвальства, зло 

речия все эти черты не к лицу рыцарю; любить Be 

селье, песни и дам, любить их всем сердцем, несмотря
на причиняемые рыцарю муки любви. И только одно

«перо» содержит ссьmку на Святую Церковь: рыцарям
полаrается ее хранить. Это напоминание опервейшей
рыцарской обязанности занимает Bcero 15 стихов из

642. Поэма в целом ориентирована на чисто светские и

аристократические аспекты рыцарства
36

.

Щедрость, столь восхваляемая как в эпической по 

эме, так и в романе, в своих истоках вовсе не специ 

фичная именно для рыцарства черта. Это, скорее,

черта аристократическая, даже королевская, рыцари
же были первыми, на Koro изливались щедроты и BЫ 

сокой знати, и короля. Вас и Бенуа из CeHT Mopa
(Wace et Вепои de Saiпte Maure)славят rосударей, KO 

торые, подобно rерцоrам Нормандским, умеют пока 

зать свое великодушие и сделать широкий жест по OT 

ношению к своим рыцарям, вассалам, наемникам, в

отличие от великоrо множества сиров (здесь: ceHЬO 

ров. Ф. Н.), самым выдающимся примером которых

служит Рауль Торта: он копит деньrи, словно буржуа, и
не расстается с ними, чтобы оплатить верную pы 

царскую службу37.

Щедрость, почти обязательная по отношению к бед 
ным рыцарям, выполняет в северофранцузской лите 

parype на языке доЙЛь (d'oil) функцию шаблона, пере 
ходящеrо из одноrо произведения в дрyrое. «Роман об

Александре» (вторая половина XII века), rерой KOTOpO 
ro становится надолrо моделью рыцарственноrо MO 

нарха, то есть доблестноrо воина, причем щедроrо к
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своим солдатам, в свою очередь, служит шаблоном, по

которому выкраиваются схожие сюжеты. Итак, Алек 

сандр, следуя советам cBoero отца Филиппа и воспита 

теля Аристотеля, собирает BOKpyr себя воинов со Bcero

королевства и распределяет меЖду бедными рыцарями
боrатства, конфискованные им у ротюрье

38
: вот при 

мер, достойный подражания! Король Артур (в романе
«Перльво») идет по стопам Александра Великоrо во

мноrих отношениях, но не во всех. Он собирает при
своем дворе лучшее в мире рыцарство, но, на свое He 

счастье, забывает прибеrнyrь к крайней экономичес 

кой мере, и рыцари Крyrлоrо стола, разочарованные

скуповатостью cBoero сеньора, покидают ero и отправ 
ляются искать удачи под дрyrими небесами39

. Упадок

королевской щедрости (излюбленная мишень для кри 
тических высказываний моралистов) толкает рыцарей
на преступления, как это показывается в романе «Pы 

царство Божие»; ero автор чистосердечно советует

rосударям платить своим рыцарям сполна и в YCTa 
новленные сроки иначе доблестные воины будут
просто вынуждены обратиться к rрабежу40. Щедрость,
следовательно, способствует BнyrpeHHeMY миру и co 

циальному соrласию. Рыцари же в литературе изобра 
жаются rлавными, если не единственными, ее пользо 

вателями.

Щедрость не подаваемая нищему милостыня и не

приношение в церковь по обету или во ИСкyшIение rpe 
хов. Она отличается и от Toro, что в будущем будет Ha 
зываться блаrотворительностью, предназначенной для

помощи обездоленным. Это дар, это блаrодеяние
социальноrо порядка, призванное скрепить единство
рыцарства как корпорации, привязать к патрону pыцa 

рей, которые ему служат, то есть Кёлер усматривал в

щедрости рыцарскую добродетель, первоначально

проповедовавшуюся мелким дворянством, но затем

воспринятую высокой знатью как идеолоrический цe 
ментдля всей аристократии в целом

41
. Смысл феномена

может быть понят и иначе. д. Буте (Bouter) справедливо
замечает, что объяснение щедрости как социальноrо

фактора, будучи в основе верным, все же само по себе

не решает проблемы. Щедрость даже короля Артура
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имеет и политическое содержание, так как является Ma 

нифестацией, первым выражением суверенитета. Бед 
ное рыцарство лишь позднее подхватило как собствен 

ное знамя идеал щедрости, повернув ero себе на

пользyt2. Из этой дискуссии я делаю тот вывод, что щед 

рость как принцип поведения постепенно спУС1Салась с

королевскоrо уровня на княжеский, с Hero на ypo 
вень сеньоров нетитулованных владельцев замков

(<шатленов»), прежде чем сделаться «рыцарской». Во

второй половине XII века это движение, расширяясь,

уже продеJIало большую часть cBoero пyrи; таким обра 
зом, наиболее любопытным представляется не то, что

рыцари восхваляют королевскую и княжескую щед 

рость, которой живyr, а то, что сами рыцари, копируя

rрандов, усваивают идеолоrические модели последних.

Щедрость становится рыцарской добродетелью, коrда,
в соответствии с феноменом скольжения, HeOДHOKpaT 
но отмечаемом в этой работе, рыцарство усиливает
свой аристократический характер и стремится CMe 

шаться с дворянством, чтобы образовать единую кас1У
Это же движение находит свое литературное выра

жение в yrверждении аристократической идеолоrии,

откровенно враждебной по отношению к простонаро 
дью (к «ротюрье»). Эту ярую враждебность историки
часто ставят в связь с опасностями, которые в ту эпоху

yrрожали аристократии в ее руководящей rIолитичес 

кой роли и рыцарству как привилеrированной BOOPy 
женной силе. Во Франции монархия прилаrает усилия
к том)?; чтобы уменьшить влияние крупных феодалов; в

Анrлии в противовес феодальным армиям возникают

их конкуренты наемные рыцари и ландскнехты,
часто иностранноrо происхождения. Аристократия, в

известном смысле «зажатая В yrол» двумя параллельно

идущими процессами возвышения монархии за счет

эрозии феодальной власти и взлета буржуазии в эко 

номической, социальной, политической, даже в BoeH 

ной областях, эта аристократия неистово отстаивает

свои прероrативы, свою социальную и политическую

ФУНlЩии, свой престиж, свои привилеrии.
«Роман об Александре» служит ранней тому иллю 

страцией. Воспитанный в детстве Аристотелем завое 
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ватель умел не доверять простолюдинам, «мужичью»
И старательно устранял их из cBoero окружения, так

как нет ничеrо хуже разбоrатевшеrо серва. Некто, воз 
высивший отпущенноrо на волю серва до положения

cBoero советника, должен был отказаться от cBoero

права приблизиться к монарху43. Так как Александр
был образцовым монархом: он полностью выполнял

свои монаршие обязанности, которые состояли в

том, чтобы окружить себя доблестными баронами и

блаrородными, преданными рыцарями, чтобы щедро
их одаривать, чтобы внимательно выслушивать их co 

веты и чтобы учить всех тому, как чтить и лелеять pы 

царство, как удовлетворять все ero, рыцарства, нужды.
Поставленное высоко рыцарство ни в коем случае не

должно допускать в свои ряды выходцев из простона 

родья
44

. у рыцарей имеются все основания держать в

стороне от себя буржуа, которые, занимаясь pOCTOB 
щичеством, все норовят их, рыцарей, надуть и разо 

рить
45

. «Партонопё из Блуа» (конец XII века) развивает
ту мысль, что душевное блаrородство есть врожденная

добродетель; простолюдин интриrой, лестью, подку 
пом может, конечно, соскользнуть в окружение KOpO 
лей и прочих rосударей, но он не в состоянии изме 

нить свою природу природу плута и предателя.

Хороший король не станет ему доверять, так как OKPy 
жает себя исключительно рыцарями. Хлодвиr, образ 
цовый король в этом романе, знал, как «удержать» при
себе рыцарей: раздавая им земли и не жалуя просто 
людинов. Ни за что в мире он не соrласился бы cдe 
лать крестьянскоrо сына рыцарем или клириком и ни

за что не потерпел бы, чтобы ero рыцари впадали в

бедность. Автор идет еще дальше: чтобы отыскать для

своей дочери наилучшеrо супрyrа из всех возможных,

один король орrанизует турнир и отдает победителю
в жены свою дочь46. Те же самые обвинительные речи

против rосударей, которые предпочитают окружение
из ротюрье и пренебреrают блаrородными рыцарями,

встречаются во множестве литературных произведе 
ний конца XII и первой трети XIII века, в эпических

поэмах таких, как «Аспремон» или «Айоль»47, в pOMa 
нах таких, как «IИльом Анrлийский ,«rильом Дольс 
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кий», «Роман всех Романов» или «Эскуфль». PыцapCT 
венным отныне признается только тот rосударь, KO 

торый «поддерживает рыцарство», окружает себя pы 
царями, со знанием дела оценивает рыцарские

подвиrи, принимает, с султаном на шлеме, личное

участие в боях и соrласует свое поведение с pыцap 
ским кодексом чести. Мусульманин Саладин (Салах
ад Дин. Ф.Н), даром что был самым rрозным BparoM

крестоносцев, тем не менее сльm за «очень хорошеrо

рыцаря» как и ero rлавный противник, Ричард Льви 

ное Сердце. Несмотря на ero победы над христианами
и на казнь попавших к нему в плен тамплиеров и roc 

питальеров, он очень скоро делается в воображении
людей Запада образцом рыцарственности: ero поведе 

ние соответствует всемирному «рыцарскому кодексу».
Ero ценность как воина служит прославлению боевых

подвиrов ero противников, крестоносцев, и оправда
нию их поражения. В XIV веке Фруассар повествует о

единоборстве Саладина с Ричардом в ходе турнира,

YCTpoeHHoro при дворе последнеrо. Описываемая им

сцена, в ходе которой еrипетский султан и анrлий 

ский король соревнуются в искусстве фехтования и

прочих воинских искусствах, в исторической реаль 
ности, правда, никоrда не имела места, зато прекрасно

характеризует образ Саладина (1138 1193)в eBpo 
пейском сознании... Пикантная подробность: в пере 

рывах между различными видами единоборств Сала 

дин успевает сделаться любовником Альеноры
(Элеаноры Аквитанской, матери Ричарда. Ф. Н). Что
касается прозаической версии «Романа о Саладине»

(ХУ век), то она, ни словом не упоминая Альенору, дe 
лает любовницей rрозноrо мусульманскоrо воителя

французскую королеву, супрyry Филиппа ABrycTa (этот

король Франции вместе с анrлийским королем Ричар 
дом и дрyrими европейскими монархами принял уча 
стие в Третьем крестовом походе (1189 1192).
Ф. Н.). Такой «естественный» рыцарь, то есть рыцарь в

силу cBoero естества, просто не Mor не иметь «фран 
цузских» предков, и ему их дают. Такой rерой просто
не Mor не вздыхать по западному рыцарству, не меч 

тать о том, чтобы собой пополнить ero ряды, доказы 
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вая тем самым величие этой корпорации и поднимая

ее престиж. Петрарка дает Саладину место в пантеоне

самых замечательных рыцарей
48

.

Рыцарская честь

Катеrория чести занимает центральное место в pы 

царской этике. Об этом rоворилось выше по поводу
«данноrо слова». Катеrорию эту следует поставить в

связь с понятием родословноrо древа, этоrо существен 
но важноrо элемента аристократической идеолоrии,

смыкающеrося с идеей о блаrородстве. Честь не только
личная добродетель, но и общая моральная ценность

целоrо клана, рода. Каждое поколение должно хранить
и стараться приумножить это коллективное достояние.

Вот почему стыд и бесчестье (особенно как следствия

трусости и предательства, но вытекающие также и из

нарушения дрyrих норм принятоrо моральноrо KoдeK 

са) падают не только на непосредственноrо виновника,
но и передаются, подобно наследственной болезни,
всей ero родне. Однако невозможно только «хранить»
честь так, как хранят материальные ценности, превра 
щая их в сокровища, необходимо именно приумно 
жать ее (как это делалось с талантами в еванrельской

притче) славными деяниями. А потому «блаrородство
обязывает»: славное поведение предков, принимаемое
как постулат (для достижения желаемоrо эффекта reHe 
алоrии аристократических семейств обычно помеща 
ют у истоков рода доблестноrо рыцаря, бедноrо, но OT 

важноrо и предприимчивоrо), морально принуждает
нисходящие ветви древа следовать ранее уже поданным

примерам. Потомки ведомы в том же направлении BOC 

питанием, которое прививает молодым поколениям

родовые моральные и культурные ценности, в целом

основанные на обожании общих предков и той исто 

рии, которая, как предполаrается, «делалась» руками и

умом этих предков. И, напротив, восхваляемые добро 
детели предполаrались присущими лишь этому p0fm

члены KOToporo потому и имеют право именоваться

«блаrородными», что остаются верными копиями ero

основателя. Аристократическое воспитание отныне за 
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нято культивированием тех добродетелей (ценностей),
которые обозначаются как «рыцарские» И существова 
ние которых отрицается за пределами данной социаль 
ной среды. Чувство чести и партикуляризм касты про 
являют тенденцию к сближению, а в конечном счете и к

слиянию воедино. Стремление вести себя COOTBeтcт 

венно принятой аристократическим обществом MO 

дели поведения, с одной стороны, возвышает каждоrо,

кто такое стремление испытывает, так как сам образец
для подражания достаточно высок, но, с дрyrой, превра 
щает чувство чести в источник rордости; rордость ин 

дивидов, взятая в сумме, преобразуется в «IOIассовое»

чванство, то есть вырождается в высокомерное тpe 

тирование всех тех, кто уже в силу cBoero «низкоrо»

происхождения лишен счастья к этому обществу при 
надлежать. Cyrb поведения блаrородноrо рыцаря, сле 

довательно, в том, чтобы демонстрировать свою дo 

блесть, показывать как можно чаще и шире свою

щедрость и выказывать себя тонким знатоком куртуаз 
ности. Короче, он делает все, чтобы казаться тем, кем он

должен бы быть. Велик риск полноrо совпадения и

отождествления двух этических катеrорий «быть» и

«казаться». Рыцарская идеолоrия, отражаемая литерату 

рой и выражаемая поведением рыцарей, которые OДHO 
временно следуют в своих поступкахлитера1УРНЫМ об 

разцам и служат ориrиналами для литературных

портретов, стремится представлять «бытие», то есть He 

что сущностное, а на деле являет Bcero лишь «кажи 

мость» декорацию, украшение (а иноrда и отрепья)
или маску «бытия».

«Быть» значит «казаться»

Культ прошлоrо служит хорошей иллюстрацией к

феномену «скольжения». Усовершенствование тактики

кавалери..йскоrо боя привело в начале XII века к поста 

новке задачи сплоченности сначала на поле боя, а

затем и вне ero. После конной атаки с последующей за

ней «свалкой», то есть раздробления боя на множество

поединков и rрупповых столкновений, рыцарям каж 

дой из противостоящих сторон нужно было собраться
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вместе для следующей атаки, но для этоrо они ДОЛЖНЫ
бьти уметь отличить «своих» от «чужих», что довольно

трудно, так как закрытый шлем с забралом не позволял

видеть лица воина. Отсюда потребность прежде Bce 
ro в знаменах, а затем в «кот д.'арм» (род куртки, Haдe 
вавшейся на латы. Ф. Н.), ярко расцвеченных и изу 
крашенных символическими фиrурами, которые
указывали на принадлежность рыцарей их патрону.
Знаки для распознавания вскоре начинают выполнять

и иную функцию, функцию прославления этоrо патро 

Ha ceHьopa:военный, социальный и вообще любоrо

рода престиж был прямо пропорционален ЧИСJIУ pы 
царей, которые ему служат. И наоборот, рыцари эти

купались в лучах славы cBoero rосподина. Каждое

аристократическое семейство составляло для себя

rерб, доли KOToporo указывали на IIроисхождение,

paHr и родственные связи этоrо семейства. Турниры
внесли свой вклад в расцвет rеральдики и способст 

вовали раЗБИТИЮ rордости за свой rерб rордости, KO 

торую Бернар Клервоский и моралисты пытались ocy 
дить и осмеять, но без малейшеrо успеха. rеральдика
превращается в IIОДЛИННУЮ науку, науку настолько ши 

рокую и настолько захватывающе интересную, что она

заслуживает, конечно, особоrо рассмотрения. Здесь

мы, к сожалению, подобной роскоши позволить себе

не можем, а потому оrраничимся следующим замеча 

нием: rеральдика особенно важна для аристократии,

поскольку служит для последней СlIособом yrвердить
свое превосходство, свою знатность и свое БJIаrо 

родство (близкие, но все же не совпадающие полно 

стью термины) короче, свою исключительность;

rеральдика отделяет ее от простонародья и поднимает

в ее собственных rлазах. rербы, первоначально связан 
ные с выполнением чисто военной функции, долrое

время оставались привилеrией рыцарей, прошедших
посвящение, и только позже стали передаваться в ce 

мье по наследству. Они тем самым проделали общий

пyrь, ведущий от выполнения функции к выявлению

особой «породы» людей, которые функцию эту MOHO 

полизировали; ведущий от полезноrо к почетному, от

«бытия» до «кажимости» И от знака до этикета
49

.
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Культ прошлоrо, вера в то, что происхождение pы 

царства восходит к седой древности и несет на себе пе 

чать Провидения, и в то, что дворянство выступает в

роли преемника этой мистической корпорации, при 

водят к почти блаrочестивому отношению к pыцap 
ским обрядам и символам, из которых наибольшим

почтением пользуются церемония рыцарской иници 

ации и rеральдическая символика. Имеются и иные

способы возвеличения и, так сказать, «декорирования»

рыцарства. Выше мельком упоминалось право pыцa 

рей оставаться при оружии даже в церкви во время бо 

rослужения. Стоит вспомнить и их исключительное

право носить золоченые шпоры, некоторые виды

одежды, некоторые меха и в первую очередь «беличий

Mex ,который столь часто встречается в литераrypе

при описании персонажей из рыцарскоrо сословия,
что представляется чем товроде рыцарской унифор 
мы. Литераrypа же свидетельствует о том, что сами pы 

цари очень ценили Ta oroрода привилеrии (вот еще

пара примеров: право на охоту в окрестностях замка,

шатлену KOToporo они служат, и право иrрать в HeKOTO 

рые «блаrородные» иrры) уже в силу Toro, что они, при 

вилеrии, распространялись и на более высокий соци 
альный слой, а именно на дворянство. На этой

общей почве (то есть и на этой, в частности) происхо 
дило сближение, взаимопроникновение двух изна 

чально разных сословий. И вот еще один сюжет, в cpeд 
невековой литераrypе довольно тривиальный: бедный

рыцарь из занужды выдает свою дочь за зажиточноrо

буржуа; cBoero супрyrа она не полюбит никоrда, зато

всеrда будет мечтать о любви к ней рыцаря TaKoro же

paHra, к которому принадлежала сама в девичестве. Cы 

новья, рожденные в этих неравных, в этих противоес 
тественных браках, страдают, в свою очередь, от двой 
cTBeHHoro положения, они будут стыдиться cBoero

трудолюбивоrо отца, а блаrородная кровь их матери

будет призывать их сначала подростков, потом юн 

цов и, наконец, молодых людей к развлечениям «xo 

рошеrо тона». А это охота в лесу на птиц, иrра в шах 

маты и в триктрак, куртуазные танцы и, конечно,

участие в rypнирах и показательных боях на копьях.
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Итак, рыцарство перед лицом стихийноrо неумоли 
Moro наступления буржуазии всячески превозносит в

литераrypе те черты, свойства, кульrypные ценности,

которые им заимствованы у аристократии, но которые
им же рассматриваются как проявления своей собст 

венной сущностной природы. Уже самостоятельно

воспроизводя их, рыцарство, положим, достиrаетлишь

некоторой степени схожести между посредственной

карикаrypой и ее ориrиналом, но это не беда! rлав 
ное ведь в том, что такие черты, свойства и ценности

усиливают элитарный характер рыцарства, оправды 
вают уже обретенные им привилеrии и претензии на

новые и служат в конечном счете «мостиком» для

трансформации рыцарства в элитарный орден ДBO 

рянства.



За1СЛюченuе

Упадокр'ыцарства
Шlи возрождениемифа?

Помпезность рыцарства, ero дeKO 

ративные аспекты к концу Средних Be 
ков усиливаются :fIастолько, что застав 
ляют нынешних наших историков
противопоставлять исконную чисто1У
и моральный идеализм первоначаль 
Horo рыцарства, то есть рыцарства
ХI ХII веков, фривольности рыцарей
позднеrо Средневековья. Так, л. rOTbe,
этот певец рыцарства, настаивал на

том, что в течение ХIII xv веков с каж 

дым столетием рыцарство постепенно

утрачивало то высокое моральное

чувство, которое, по ero мнению, BO 

одушевляло первых крестоносцев.

Опираясь прежде Bcero на эпические

поэмы, которые он знал лучше, чем

кто либоеще, roТbe усматривал в цepe 
монии посвящения в рыцари введение
в некий орден конечно, светский, но

следующий призванию свыше; исто 

рик rоворил даже о «десяти заповедях»

рыцарства. Жанр романа представлял 
ся емууже одним из элементов и дейст 
вующих сил вырождения, истоки KOTO 

poro он, следовательно, относил к

концуХII BeKa
l

. Вслед за нимjНиiziпgа
и R. L. Kilgour популяризировали идею
«осени» И даже «упадка» Средних веков,
симптомы которых они таюке обнару 
жили в литературе XIV и xv веков. Они

составили реестр «декадентских» черт

рыцарства, которые стали проявляться

(или появляться) по мере Toro, как оно,

потеряв свое первенство в выполне 
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нии военной функции, пыталось обрести моральное

убежище в ирреальном мире, в мире пышных обрядов и
светской мишуры. Можем ли мы принять такую точку
зрения, которую приведенные выше факты как будто
подтверждают?

Конечно, верно то, что идеал рыцарскоrо KpeCTOBO 
ro похода, если и не испарился вовсе в течение XIV xv

веков (о нем еще MHoro rоворят, rоворят и в литературе,
и в Церкви, и на всякоrо рода межrосударcrвенных ac 

самблеях), уже не «материализуется» В конкретную pe 
альность. Нам, однако, приходится «HeMHoro» развести
два эпитета «рыцарский» И «крестовый». Нельзя CTa 

вить знак равенства между Крестовыми походами и pы 
царством, деятельность KOToporo вовсе не сводится к

TaKoro рода предприятиям. Мотивы rероических по 

двиrов в рыцарской эпической поэзии бьти, как это Ha 
ми выяснено выше, весьма далеки от однозначности.

Впрочем, не вполне соответствует исторической дейст 
вительности и то утверждение, что к концу Средних
веков рыцарство утратило свое функциональное пер 
венство. Но даже не в соответствии, или не в HeCOOTBeт 

ствии, или не в полном соответствии этоrо тезиса pe 
альности суть дела. Она в дрyrом: С середины XIV века

средневековый Запад испытывал последствия OДHO 

временно в сферах экономики, демоrрафии, мораль 
ных ценностей и менталитета чудовищноrо потрясе 

ния, вызванноrо Великой чумой и Столетней войной.

Вот самая rлубокая причина пессимизма в мноrочис 

ленных литературных и иcrорических произведениях
той эпохи, прославлявших прошлое.

Можно ли rоворить об упадке рыцарства как одноrо

из способов существования, или о «испарении», или О

«растворении» рыцарскоrо идеала? Это значило бы ид 
ти слишком далеко, забывая некоторые факты, которые
бросают тень на слишком идеализированный образ
рыцарства старых времен; это свидетельствовало бы

таюке о принятии за чистую истину тех представлений
о «золотом веке рыцарства», которые в конце концов

сложились, приобретя при этом известную целост 

ность, в воображении средневековоrо рыцарства. Этот

образ, как бьmо показано выше, разрабатывался в тече 
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ние XII века и тоrда же отбрасывался в далекое мистиче 

ское прошлое, так что действительное рыцарство XII
века представлялось ero членам как не очень удачная
копия с великолепноrо ориrинала. Литература, в oco 

бенности жанр романа, распространила такое вИдение,
разукрасив ero всеми цветами рaдyrи. [ерои романов,

которым подражали действительные рыцари во плоти

и крови, сами брали образцы для подражания в «старом

рыцарстве», которое будто бы некоrда процветало. НО

MЫ TOне должны следовать их пример хотя и поныне

испытываем на себе rипнотическую силу рыцарства и

ero идеала. Не должны уже потом что хорошо знаем:

основное свойство идеала ero недостижимость.

Однако если рыцари rероической эпохи COOTBeTCT 

вовали этому идеалу не более, чем их потомки, то во

всяком случае тяrотение к нему и ностальrию по HeM 

будто бы некоrда сущем а теперь утраченном чувст 
вовали куда более сильно, чем рыцари XIV xv веков.

Добродетели, приписываемые литературой этому иде 
альному, этому «старому» мифическому рыцарству,
становились по меньшей мере вызовом и призывом К

подражанию им, служили поведенческими моделями.
Это видно хотя бы из материалов «крyrлых столов»,

проводимых под явным влиянием романов XII XIII

веков, или из деятельности светских рыцарских opдe 
нов, которые тоскуют по мистическому прошлому и

стремятся «возродить» ero забытые идеалы и ero дух.

Они, эти «крyrлые столы» И эти светские ордены, OTpa 
жают одновременно, во первых,ностальrию по про 

шлому (и бывшему некоrда в реальности, и мифичес 
кому) и, BO BTOpЫX,присyrствие рыцарскоrо идеала в

аристократическом менталитете или, точнее, в аристо 

кратических менталитетах. Политические, дипломати 
ческие и светские функции этих орденов очень скоро
вытесняют окончательно военную и превращают эти

ордены Bcero лишь в пышную декорацию. Процесс
скольжения, начавшись в позднее Средневековье,
завершается уже в близкие к нам времена появлением

«рыцарей Почетноrо леrиона» (в России они более из 

вестны как «кавалеры Почетноrо леrиона», но разницы
большой нет, так как «кавалер» по итальянскии есть
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«рыцарь». Ф. Н), «рыцарей деryстации бурryндскоrо
вина» и чyrь ли не «рыцарей сельскоrо хозяйства».

В xv веке, коrда Bcero лишь намечалась тенденция,

которая станет основой .цля С,толь странных перево 
площений рыцарства, рыцарская идеолоrия еще владе 
ла умами, сочетая в себе военную этику, чувство чести с

аристократической «куртуазностью». Менталитет об 

щества, выходившеrо из Средних веков, был пронизан

ею, она была вездесуща. Эта идеолоrия прежде Bcero в

уставах светских рыцарских орденов, в относящейся к

ним rеральдике, в биоrрафиях рыцарей. Материалов
.цля разработки этой важной темы более чем достаточ 

но, но то материалы .цля дрyrой книrи.
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преодолимо скучным. Но коzда она становится иc 

торией, то окутывается романтическим флером,
прорастает заzадками. И чем дальше от нашеzо ce 

zодня прошедшая эпоха, тем больше у нее заzадок и

тем неудержимее в нас стремление разzадывать их.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВ(ЕАНЕВН4П
ЖИЗНЬ

ЧЕЛОВЕЧЕ(ТВ4

Уже изданы и rотовятся к печати:

В. Пlевченко

«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КРЕМЛЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТАХ»

А. Пlураки
«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЮДЕЙ БИБЛИИ»

Р. Мантран
«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СТАМБУЛА В ЭПОХУ

СУЛЕЙ ВЕЛИКОЛЕпноrо»

л. Адлер
«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ПУБЛИЧНЫХ ДОМОВ. XIX XXВЕКА»

М. Аникович

«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ОХОТНИКОВ НА МАМОНТОВ»

Е. Лаврентьева
«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
PYCCKOrO ДВОРЯНСТВА
ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ»

Телефоны для оптовых покупателей:
787 62 92;978 21 59;787 63 75;787 63 64

http://nlg.gvardiya.ru. dsel@gvardiya.ru



СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЬIХ

ЛЮДЕЙ
Уже изданы и rотовятся к печати:

В. Булатов

«АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ»

Ж. К.Птифис
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

о. Семенова

«ЮЛИАН СЕМЕНОВ»

К. Мейер
«ШОСТАКОВИЧ»

И. Лукьянова
«КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ»

Ф. Блюш

«РИШЕЛЬЕ»

И. Курукин
«БИРОН»

В. Томсинов

«СПЕРАНСКИ Й»

Н. Ашукин, Щербаков
«БРЮСОВ»

Те:lефоны Д':IЯ ОПТО8ЫХ покупзте:lей:
787 62 92:978 21 59 787 63 75; 787 6З 64

tlttp:jjI11g.g"апli .а.ru.(Isel@'g\rardiya.ru



СТАРеЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЬIХ

ЛЮДЕЙ
Уже изданы и rотовятся к печати:

А. Карпов
«ЮРИЙ долrорукий»

М. де Декер
«МОНЕ»

, Медведев

«АНДРОПОВ»

и. Клулас

«ЛОРЕНЦО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

М. fейзер
« МАРШАК»

М. Брион

«ДЮРЕР»

А. Варламов
«А. Н. ТОЛСТОЙ»

Д. Эрибон
«МИШЕЛЬ ФУКО»

Б. rриrорьев
«КАРЛ XII»

1i
Телефоны для оптовых покупателей:

787 62 92;978 21 59;787 63 75;787 63 64

httр:jjlпg.gvаrdiуа.ru. dsel@gvardiya.ru



СЕРИЯ «ЖИЗНЬ зАмЕчАтЕльныIx

ЛЮДЕЙ»
ВЫШЛА В СВЕТ КНИfА:

В. А. ТОМСИНОВ
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Книrа представляет собой документальное повествование

о необычной судьбе одноrо из наиболее выдающихся

rосударственных деятелей и реформаторов России Михаила
Михайловича Сперанскоrо (1772 1839).Ему, сыну простоrо
сельскоrо священника, суждено было оказаться в самом пекле

политической жизни страны первой трети XIX века, пережить
невиданные взлеты и падения. Личность Сперанскоrо
изображена на фоне событий эпохи, во взаимоотношениях с

императорами Александром 1 и Николаем 1, видными

сановниками, литераторами, декабристами.
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ЛЮДЕЙ»
ВЫШЛА В СВЕт'книrА:

Р. Медведев

АНДРОПОВ

Юрий Владимирович Андропов пятнадцать лет занимал пост

Председателя Комитета rосударственной безопасности СССР
и лишь пятнадцать месяцев руководил страной, будучи
fенеральным секретарем ЦК КПСС. Находясь в политике почти

всю свою жизнь, пережив три исторические эпохи и поднявшись

на верхнюю ступень rосударственной власти, он был и остается

самым закрытым политическим деятелем за всю историю нашей

страны. Он не любил фотоrpафироваться, крайне редко давал

интервью, и даже самые близкие к нему люди совсем не MHoro

знали о нем. Книrа известноrо историка Роя Медведева,

материал для которой он собирал долrие rоды, дает нам

объективный портрет этоrо незаурядноrо rосударственноrо

деятеля и неординарноrо человека, чья политическая судьба до

сих пор занимает умы российских и западных политолоrов.
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Отзывы, творческие и коммерческие предложения
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Б. с. Рубен

ЗОЩЕНКО

Имя одноrо из немноrих ориrинальных и самобытных
писателей советской эпохи  ихаила ихайловичаЗОlЦенко

(1894 1958) создателя знаменитых зощенковских рассказов,

а также «Сентиментальных повестей», «ВозвраlЦенной
молодости», «Перед восходом солнца» и друrих ярких

сатирических произведений является неотъемлемой частью

русской литературы хх столетия.

 ихаила ЗОlЦенко' долrое время считали популярным,

общедоступным юмористом, более тoro «смехачом». Но те,
кто охватывал советскую реальность во всей ее сути, видели' в

нем rлубокоrо сатирика и сравнивали с fоrолем. Об этом

свидетельствует посмертное писательское воскресение ЗОlЦенко
в постсоветское время.
В книrе Бернrарда Рубена с привлечением обширноrо

документальноrо материала подробно прослеживается сложная

творческая и человеческая судьба писателя, произведения и сама

жизнь KOToporo отразили современную ему эпоху, Korдa в России

произошел разрыв времен, разлом истории.

Отзывы, творческие и коммерческие предложения

ждем по адресу:

127994, Москва, Сущевская ул., 2]

Телефоны: 787 63 85;978 89 82.Факс: 978 12 86
Телефоны для оптовых покупателей:

787 63 75;787 63 64;787 62 92;978 21 59
При издательстве работает

книжный маrазин:

972 05 41;787 64 77
Адрес АО «Молодая rвардия» в 111ternet:

http://mg.gvardiya.ru. dsel@gvardiya.ru



СЕРИЯ «ЖИЗНЬ зАмЕчАтЕльныIx

ЛЮДЕЙ»
ВЫШЛА В СВЕТ книrА:

Н. и. Павленко

ПЕТР 11

Внук Петра Великоrо и сын царевича Алексея, Петр 11

(1715 1730)вступил на императорский трон, коrда ему не

исполнилось еще двенадцати лет, а умер, не достиrнув
пятнадцатилетнеrо возраста. Взбалмошный и капризный, не по

roдам развитый физически, он изведал в столь юном возрасте

почти все прелести и пороки взрослоrо мира. О су бецаря 
отрока, о людях, окружавших трон, а также о жизни страны

в roды ero KopoTKoro царствования рассказывает в своей новой

книrе старейший автор серии «Жизнь замечательных людей»,
выдающийся русский историк И признанный классик историко 

биоrpафическоrо жанра Николай Иванович Павленко.

Книra издается к 90 летиюавтора.

Отзывы, творческие и коммерческие предложения

ждем по адресу:

127994, Москва, Сущевская ул., 21

Телефоны: 787 63 85;978 89 82.Факс: 978 12 86
Телефоны для оптовых покупателей:

787 63 75;787 63 64;787 62 92;978 21 59
При издательстве работает

книжный маrазин:

972 05 41;787 64 77

Адрес АО «Молодая rвардия» в Internet:

http://mg.gvardiya.ru. dsel@gvardiya.ru
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СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

:;
Е. Лаврентьева

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
PYCCKOrO ДВОРЯНСТВА
ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ.
ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ

i''-

t.. с Охлябинин
. .

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

РУССКОЙ,УСАДЬБЫ
XIX ВЕКА

\.:
',.

r. Бондаренко
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ДРЕВНИХ КЕЛЬТОВ

Р Монтран
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СТАМБУЛА В ЭПОХУ

СУЛЕЙМАНА
ВЕЛИКОЛЕпноrо

.

л. Фредерик
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ЯПОНИИ
В ЭПОХУ МЕЙДЗИ

ш Казиев

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ВОСТОЧНЫХ

rAPEMOB

ISBN 5 2З5 О2895 З

9 785235 028951 >

МОЛОДАЯ rВАРДИЯ


