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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1973 ГОДА 

Говорят, что за деревьями можно не увидеть леса, но самое чудес
ное время в научном исследовании, когда историк лишь начинает 
представлять себе общую картину, когда туман на далеком гори
зонте еще не рассеялся полностью, когда мы еще под впечатле
нием от документального материала, но можем еще смотреть на 
него со стороны и изучаемые тексты еще хранят всю свою све
жесть. Главная задача исследователя здесь не столько в том, что
бы защитить те или иные положения, сколько в том, чтобы пере
дать читателям радость своего открытия, приобщить их, как при
общился он сам, к цветам и запахам неизвестного. Исследователь 
стремится также организовать все конкретные детали в абстрак
тную структуру, и ему всегда непросто (к счастью!) освободить
ся от множества впечатлений, полученных им в его захватываю
щем странствии, он всегда неловок в своих, пусть необходимых, 
попытках поверить их алгеброй теории. Спустя годы, когда про
шлое уносит волнение первой встречи, оно дает взамен компен
сацию - способность видеть лес. Сегодня, в современных дис
куссиях по проблемам ребенка, семьи, молодежи, после различ
ных интерпретаций моей книги, я лучше - то есть более четко и 
упрощенно - вижу те положения, на которые вдохновил меня 
долгий диалог с фактами. 

Я кратко изложу здесь эти тезисы, сведя их к двум ос
новным.  

* 
* * 

Первый относится к нашему старому традиционному обще-
ству. Я утверждал, что оно плохо nредставляло себе ребенка и еще 
хуже nодростка или юношу. Продолжительность детства была 
сведена к его самому хрупкому периоду, когда маленький человек 
еще не может обходиться без посторонней помощи; очень рано, 
едва окрепнув физически, ребенок смешивалея со взрослыми, раз
деляя с ними работу и игры. Из маленького дитя он сразу же ста-



Пред и с лоп и с 

'Альберти .Аеон Баттис
та (1404-1473)- флорен
тийский гуманист, доктор ка
Jюничсского и гражданского 
праnа, с 1432 г. аббрсвиатор 
(нотариус) nри nаnской ку 
рии, автор многочисленных 
литературных nроизвсдсний, 
D числе который три книги 
диалогоп «0 семье», сторон
ник предстаолений об исклю
чительной роли семьи n вос
питании и формироnании че
лоnеt<а, испоnсдопал идеоло
гию хозяйственности, прису
rцую paдCIOLJJCMY О СDОИХ 

ближних отцу ссмейстпа. 
1 Аиньлж. - «Линьяж был 
кровной общностыо, состо
лвшей из "родных", "друзей 
по плоти" - DИJ\ИМО, так 
именопали сnойстпенникоn. 
Линьяж отнюдь не был оста
точным ЛllЛCIIHCM Периабыт
НОЙ семьи. Он nредстаnлял 
собой этаn D организации той 
рыхлой семейной группы 
( .. Sippe" ), что nетрсчалась n 
германских обществах ранне
го Среднеnекоnья. Члены ли
ньлжа были спязавы узами 
солидарностИ>> (.Ае Гофф Ж. 
Uиuилизация cpeдitencкonoro 
Запада. М., 1992. С. 262); 
<<Солидарность линьяжа про
я влялась с наибольшей силой 
в краnной мести - фай-
дах . . .  Линьяж соответстnует 
аrнатичсскому роду, цель и 
осноnа которого - сохране
ние общего имущсстnа-пат
римонИЯ>> (Там же. С. 263). 
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новилея молодым взрослым, минуя различные этапы юности, су
ществовавшие, вероятно, до Средних веков и ставшие основны
ми чертами сегодняшнего эволюционировавшего общества. 

Семья не осуществляла и не контролировала передачу цен
ностей и знаний, или, в более общем виде, социализацию ребен
ка. Он быстро отдалялся от родителей и можно сказать , что на 
протяжении веков его образование осуществлялось путем обу
чения «В людях», благодаря сосуществованию ребенка или 
юноши и взрослых. Он познавал вещи, помогая взрослым де
лать их. 

Пребыванне в семье и в обществе в качестве ребенка было 
слишком кратким и слишком ·незначительным, чтобы нашлось 
время или причина для его запоминания или пробуждения чувств 
по отношению к этому периоду. 

Однако существовало поверхностное восприятие ребенка, 
которое я окрестил «сюсюканьем» ,  относящееся лишь к самым 
первым годам жизни, когда ребенок был маленькой забавной ве
щицей. С ним забавлялись, как с животным, как с маленькой бес
стыдной обезьянкой. Если он умирал в этот период, как это час
то и случалось, кто-то мог переживать, но общим правилом было 
не обращать на это слишком большого внимания, ведь скоро на 
его месте появлялся другой. Ребенок в каком-то смысле оставал
ся анонимным. 

Если он преодолевал первые опасности и переживал период 
«сюсюканья» , то часто его жизнь продолжалась вне семьи. Эта 
семья состояла из супружеской пары и тех детей, что оставались 
с ней. Я не думаю, что большая семья, включающая представи
телей нескольких поколений или нескольких ветвей родственни
ков, существовала где-либо, кроме воображения моралистов (на
пример, Альберти* во Флоренции XV века) или французских 
социологов-традиционалистов XIX века. Исключением, возмож
но, были некоторые эпохи, когда из-за нестабильности и незащи
щенности личности линьяж t занимал место не справлявшейся со 
своими функциями политической власти, или некоторые эконо
мико-правовые условия (например, в средиземноморских регио
нах, где право обделить наследством всех детей, кроме одного, 
способствовало совместному проживанию) . 

У такой семьи прошлого были свои задачи: сохранение иму
щества, совместное осуществление той или иной деятельности, 
повседневная взаимопомощь в мире, где предоставленные самим 
себе мужчина и тем более женщина не могли выжить, и в исклю
чительных случаях - защита чести и жизни. У семьи не было 
эмоциональной функции. Это не означает, что в ней не было люб
ви, напротив, с любовью встречаешься очень часто, иногда после 
помолвки, чаще - после свадьбы, когда любовь создавалась и 
поддерживалась совместной жизнью, как в случае с семьей гер-
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Джованни Бсллин1�. 
Озер11ал мад01111а. 
Ок. 1490. 
Флоренuия. Уффиuи 

• Гсрuо>де Сен-СиАюн 

(1675-1755), al31'0p ЗIIЗMCIIII• 
тых «Мемуаров», женился на 
дочери маршала де Лоржа в 
1695 1·оду: «Пор11д0'1110СТЬ, 
11рлмота, открооеш1ость мар
шала де Лоржа бсско11еч11о 
11равились MIIe • . .  По•1ет и лю
бовь, какие 011 уже CIIIIcкaл, 
уuажс1111С, которым nользовал
СII при дворе, великолепие, с 
KaKI\M ЖИЛ, I'Де бы IIИ ОКЗЗЫ• 
ВaACII, ОЫСОКОС ПfЮIIСХОЖДС· 
IIИe, обшир11ые pOДCТIJeiiiiЫe 
связи, урашюосшиnапшис 
брачный со10з, о который 011 
С'JеЛ веобХОД11МЫМ !!СТУПИТЬ 
nервым n сnоем роду, старший 
брат, также nользовавшийсл 
уuажсвисм, причем, как ви 
страшю, оба брата имели оди
накоnыс титулы, должности, 
СОСТОЛIIИЛ, кроме ТОГО, СОJ'Ла• 
сие, царившее между братьями 
И 130 UCCM ЭТОМ MIIOI"'O'-IИCЛCH
IIOM семействе, а более ncc1·o 
редКОСТIIал И ПОДЛИIIIIЗЯ доб· 
рота и безыскусность маршала 
де Лоржа побуждали мевл 
весьма желать этого брака, о 
котором л вадемел обрес1'11 
осе, '-IСГО м1-1е ведостаnало для 
ПОддерЖКИ И ПроДВИЖеiJИII 11а 
ЖИЗIICIIIIOM ПОПрИL!!С, И КОТО· 
рый nозволил бы мве ооЙ1'11 о 
зто любезное ссмсйстоо, что
бы осС1'11 nринтную жизвь сре
ди СТОЛЬКИХ npocлaOЛCIIIIЫX 
fiOДCТOCIIIIИKOD» (Ccн-CuAIOH. 
Мемуары: Полвые и доnод
Л111111ЫС OOCI"IOMИIIЗIII111 гер!.!,ОГа 
де Ссн-Симона о оске Людо
оика XIV и Рсгситстое. М .. 
1991. т. 1. с. 105-106). 
t Прос1'Итуrки были локализо
оавы о средисосковой Евроnе 
в борделях еtцс при Каролив-
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цога де Сен-Симона*. Но, подчеркнем, чувства 
между супругами, между родителями и детьми не 
были необходимы ни для существования семьи, ни 
для гармонии в ней; если чувство все-таки появля
лось, это был лишь дополнительный плюс. 

Эмоциональные контакты и социальные связи 
осуществлялись вне семьи, благодаря очень плотной 
и очень активной «среде» ,  состоящей из соседей, 
друзей, госnод и слуг, детей и стариков, где nривя

заннести складывались вне строгих рамок. Супружеская семья 
растворялась в этой среде. Сегодня французские историки назы
вают эту предрасположенность традиционных сообществ к встре
чам, nостоянным контактам и nраздникам «Жизнь обществом» 
(sociaЬilite). Именно таким я вижу наше старое общество, отлич
ное одновременно и от того, что сегодня оnисывают этнографы, и 
от современного индустриального общества. 

* 
* * 

Если мой nервый тезис является nоnыткой интерnретации 
традиционного общества, то второй относится к новому месту, 
занимаемому ребенком и семьей в нашем индустриальном об
ществе. 

Начиная с какого-то времени (неизбежная nроблема оnре
деления начала nроцесса, I< которой я еще вернусь), во всяком 
случае окончательно и бесnоворотно с конца XVII века, в только 
что nроанализированном состоянии нравов nроисходят существен
ные изменения. Можно охарактеризовать их с двух разных nо
зиций. Школа заменила nрактическое обучение «В людях» в ка
честве сnособа nолучения образования. Это означает, что ребе
нок уже не смешивается со взрослыми и не постигает жизнь в 
неnосредственном контакте с ними. Несмотря на многочисленные 
оnасения и nрепятствия, он был отделен от взрослых и nомещен 
в своего рода карантин, nредваряющий его выход в мир. Этим 
карантином была школа, коллеж. С этого момента начинается 
долгий nроцесс изоляции детей (равно как и сумасшедших, ни
щих и nроститутокt), nостоянно расширяющийся вnлоть до на
ших дней и именуемый развитием школьноzо обучения. 

Это отделение и осознание детства являются одной из сто
рон великого процесса морализации, осуществленного католичес
I<Ими и nротестантскими реформаторами, церковными или госу
дарственными деятелями. Этот процесс стал возможным на nрак
тике лишь благодаря эмоциональной nоддержке семьи, и это 
вторая nозиция, значение которой я хотел бы nодчеркнуть. Се
мья стала nространством эмоциональной nривязаннести между 
суnругами, между родителями и детьми, каковым она не являлась 
ранее. Прl'!вязанность выражается прежде всего в роли, призна-
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гах. Бордели с XIV в. распо
лагались uблизи или по ту сто· 
рану городских ворот, реже 
вблизи рынка или больших 
проезжих улщ1. внугреннлн 
жизнь их строго реrламентиро
uалась бордслы 1ыми устаuами 
и городскими властнми (более 
подробно см.: Блох И. Исто
рин проституuии. СПб., 1994. 
С. 498-509). Умалишенные 
обЫЧНО либо ИЗГОШIЛИСЬ ГО
[)0/I,СКИМИ uластлми, либо, сели 
они шзлялисh гражданами го
рода, направлялись в «Особые 
места лишения сuобол.ы. прсл.
!1азвачснныс для сумасшед
ших- как, например, Шатле 
в Мелсне или знаменитал кан
скал Тур-о-Фу, Башнл Без ум
цеп; таковы же бесчисленные 
немецкис Naturmer» 
(Фуко М. История безумия u 
классическую эпоху. СПб., 
1997. с. 31). 
'Расин Жан (1639-
1699) - франwзский драма
rург-классиuист, автор траге
дий «Федра», «Аitдромаха», 
«Британик». «Берсню<а» и л.р. 
Вот, например, что Расин nи
сал своему старшему сыну 
Жану-Батисту: « ... единствен
ная ... цель - воспитать сына 
так, чтобы он при вс1уплении 
в спет не опозорил отца» (uит. 
по: Мориак Ф. Жизнь Жана 
Расина. М., 1988. С. 77). 
t Примснитслыю к периоду 
1600-1750 rr. о мальтузианс
ком ритме жизни, когда на
блюл.ались длительные перио
ды голода и эпидемий, гопорит 
и франwзский историi< Э. Ле
руа Ладюри; этот период сме
нился быстрым ростом населе
ния в 1743-1770 rr., прсрвав
шимсл кризисом 1779-
1787 rr., далее население 
Франции растет медленнее, 
чем u других странах Европы 
(ер. Бродель Ф. Что такое 
Франuил? М., 1995. Т. 2.1. 
с. 157 -161). 
+ Аzюлон Морис и Вовель 
Мишель Аюк (р. 1933) -
франwзские историки-анна
листы. Воrзель - автор иссле
дований по истории Вслш<оЙ 
франwзской реuолюuии ( « Рс
rзолюционнал менталы юсть »), 
Средневековья («Смерть и 
Запад с 1300 г. до наших 
днеЙ>>) И др. 
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ющейся отныне за воспитанием.  Речь идет уже не только о том, 
чтобы обеспечить своих детей имуществом и фамильной честью. 
Появляется совершенно новое чувство: родители интересуются 
учебой своих детей, занимаются с ними с тем вниманием, кото
рое стало обычным в XIX и ХХ веках, но отсугствовало в Сред
ние века. Жан Расин* пишет своему сыну Луи о его преподавате
лях так, как любой из сегодняшних отцов (или вчерашних, но из 
очень недавнего «вчера» ) .  

Семья организуется вокруг р�бенка, придает ему такое зна
чение, которое выводит из прошлой анонимности, его потеря яв
ляется большим горем, становится невозможным воспроизводить 
детей слишком часто, возникает необходимость ограничить их ко
личество, чтобы лучше о них заботиться. Ничего удивительного 
в том, что эта революция в образовании и чувствах сопровожда
ется в дальнейшем демографическим мальтузианством t, добро
вольным сокращением рождаемости, наблюдаемым уже с 
XVIII  века. Все это крепко увязано, может быть, даже слишком 
крепко, для критического взгляда Вейна ( Р. Veyne)! 

Следствием, выходящим за пределы периода, которому по
священа эта книга, но рассмотренным мной в других работах, 
является поляризация общественной жизни в XIX веке вокруг 
семьи и профессии и исчезновение былой социальности, за не
сколькими исключениями, такими, как Прованс, описанный Агю
лоном и Вовеле м+. 

* 
* * 

У каждой книги есть собственная судьба, и часто написан-
ное ускользает от автора и оказывается принадлежащим читате
лям, порой совсем не тем, кому автор адресовался. 

Все произошло так, как если бы два изложенных тезиса были 
адресованы нескольким разным группам читателей. 

Второй из тезисов, который кажется более связанным с воз
можностью немедленного объяснения современности, был сразу 
использован социологами и психологами, в частности в Соединен
ных Штатах, где гуманитарные и социальные науки раньше, чем 
в других странах, обратились к проблеме молодежных кризисов. 
Эти кризисы наглядно демонстрировали сложность перехода мо
лодежи во взрослое состояние, а то и отказ от взрослости. Как 
раз мои исследования давали основания думать, что это могло быть 
следствием длительной изоляции детей и молодых людей в семье 
и школе. Они также показывали, что чувство семьи и интенсив
ное поглощение молодых школой - две стороны одного, относи
тельно недавнего и поддающегося датированию феномена и что 
раньше семья мало выделялась в плотном и насыщенном социаль
ном пространстве. 
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1 Besam;;on А. Histoire et 
psychanalyse 1 1  Annales 
Е. S. С., 19, 1964, р. 242, 
n· 2; Flandrin ]. L. Enfance 
et societc 11 IЬid., р. 322-
329. 
* Фландрен Жак-.Ау и -
французский историк, демог
раф. Это не единственный 
пункт et·o разногласий с 
Ф. Арьесом; таt<, 
?К.-Л. Фландрен вместе с 
Ф. Броделем не согласен с 
мнением Арьеса о том, что 
если в XVII в. среди мест
ных жителей очень мало не� 
законнорожденных детей, то 
молодежь до брака блюла не
виtшость, так как противоза
чаточные средстrза были не· 
известны. Об ошибочности 
такого мнения Ф. Арьеса 
см.: Бродель Ф. Указ. соч. 
с. 170-176. 
2 Davis N. Z. The reasons of 
misrule: youth groups and 
charivaris on sixteenth ceпtury 
France 11 Past and Present, 
50, feb. 1971, р. 41-75. 
t Дэвис Натали Энн Земон 
(р. 1928) -американский 
историк, автор исследований 
по истории Средневековья и 
Нового времени. 
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Так социологи, психологи и даже педиатры переориентиро
вали мою книгу, увлекая меня вслед за ней. В Соединенных 
Штатах журналисты называли меня «французским социологом>>, 
а в один прекрасный день для известного парижского еженедель
ника я стал «американским социологом»! 

В тот момент эти отклики были для меня чем-то парадоксаль
ным, поскольку во Франции меня критиковали именно с позиций 
современной психологии. О «незнании направлений исследова
ний в современной психологию> писал Безансон, о «многочислен
ных уступках фикциям традиционной психологии» - Фланд
рен1*. Это совершенно справедливо в том смысле, что мне все
гда было не просто избегать старых неточных слов ,  ныне 
звучащих архаично, а то и смехотворно, но по-прежнему жи
вых в рамках моралистической и гуманистической культуры, 
к которой я принадлежу. 

Эта старая критика по поводу надлежащего использования 
психологии заслуживает размышлений, и вот что я склонен ска
зать об этом сегодня. 

Вполне можно заниматься историей поведения, то есть од
ной из сторон психологической истории, не будучи ни психоло
гом, ни психоаналитиком, держась на расстоянии от теорий, сло
варя и даже от методов современной психологии,- и, тем не ме
нее, оказаться интересным для психологов в их собственной сфере 
исследований. Если рождаешься историком, психологом стано
вишься по-своему, совсем не так, как предписывает современная 
психология, скорее дополняя ее и соприкасаясь с ней. Тогда исто
рик и психолог встречаются не на уровне методов, которые могут 
быть различными, а на уровне предмета исследования, постанов
ки вопросов или, как сегодня говорят, «проблематики» .  

Обратное движение, от психологии к истории, также возмож
но, как это доказывает успех А. Безансона. И там же скрывают
ся определенные опасности, которых М. Сорано (М.  Sorano) 
не смог избежать, несмотря па многочисленные яркие находки и 
удачные сопоставления. В обращенной ко мне критической замет
ке Безансон подчеркивает, что «ребенок - это не только костюм, 
игры, школа, даже восприятие детства (то есть его исторические 
особенности, выявляемые эмпирически) ,  это личность, развитие, 
история, реконструировать которые стремятся психологи», то есть 
«отправная точка для сопоставления».  Блестящий специалист по 
XVI веку Н. Дэвис2t искала эту отправную точку для сопоставле
ния в модели,  построенной социальными психологами на матери
але современного опыта. Безусловно, искушение психологов по
кинуть привычный мир, чтобы испытать свои теории, очень ве
лико и очень обогащает науку, ведет ли оно их к традиционному 
обществу, к Лютеру или к последним «первобытным» народам. 
Может быть, этот метод оказался успешным для этнологов, тра-
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'Перро Шарль (1628-
1703) -французский nиса
тель. аотор «Сказок матушки 
Гусыни» (1697), трактатов и 
др. nроизвсдений. 
J Bouchard ]. Un village 
immoЬile. 1972. 
4 Flandrin ]. L. Ор. cit. 
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диционное же общество представляется мне менее податливым. 
Слишком легко интерпретировать отношения Шарля Перро* и его 
сына в современных терминах «Подавляющего отца» и «избало
ванного ребенка», однако это ничего не добавляет ни к понима
нию нашего сегодняшнего мира, поскольку не несет новой инфор
мации, ни к пониманию мира прошлого, поскольку здесь наличе
ствует анахронизм, который подрывает достоверность сравнения. 
Впрочем, навязчивая боязнь анахронизмов (недуг всех истори
ков?)  не означает ни отказа от сравнения, ни безразличия к со
временному миру, нам известно, что в прошлом мы сначала ви
дим различия, а потом и сходство с тем миром, в котором мы 
живем. 

* 
* * 

Если мой второй тезис был принят почти единогласно, пер-
вый (отсутствие восприятия детства в Средние века) был встре
чен историками с большой осторожностью. 

Тем не менее сегодня можно сказать, что основные положе
ния были приняты. Историки-демографы признали долго суще
ствовавшее безразличие по отношению к детям, историки мен
тальиости отметили редкость упоминаний о детях и их смерти в 
семейных дневниках, как, например, дневник швеца из Лилля, 
опубликованный Лоттенам (А. Lottin) .  Они были поражены, 
подобно Бушару, отсутствием у семьи функции социализации3• 
Работы Агюлона продемонстрировали значение «Жизни обще
ством» в сельских и городских сообществах при Старом порядке. 

Однако критика более поучительна, чем подтверждение или 
согласие. Я задержусь на двух критических замечаниях. 

Фландрен4 упрекнул меня в чрезмерной, «навязчивоЙ» оза
боченности проблемой «Начала», из-за которой я провозглашаю 
абсолютную новизну там, где есть, скорее, изменение характера. 
Упрек оправдан. Этого недостатка трудно избежать, когда исполь
зуешь регрессивный анализ, коим я всегда пользовался в своих 
изысканиях. Он слишком наивно толкает к абсолютизации изме
нения, которое на деле скорее является перекодированием, чем 
абсолютным нововведением. Приводимый Фландреном пример 
очень удачен: если в средневековом искусстве ребенок изображал
ся как маленький взрослый, в меньшем масштабе, то относится 
это, пишет он, «Не к существованию восприятия детства, а к его 
характеру» .  Ребенок, следовательно, отличался от взрослого че
ловека, но лишь ростом и силой, тогда как остальные черты были 
общими. С этой точки зрения было бы интересно сравнить ребенка 
с карликом, который в средневековых типологиях занимает зна
чительное место. Ребенок - это карлик, но карлик, про которо
го известно, что он не останется таковым, кроме случаев колдов
ства. Напротив, не является ли карлик ребенком, который в силу 
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5 Шаривари (charivari) -
обычай устраивать обструк
цию ТОМу, КТО ВЫЗВаЛ недо
ВОЛЬСТВО, соnровождаемую 
стуком в котелки, криком и 
свистом перед его жили
щем.- Ред. 
6 Davis N. Z. Ор. cit. 
7 Наnисана между 1967 и 
1970 rr., оnубликована в 
1972 r. (Arics Ph. ProЬlemes 
de 1' education 11 La France et 
les Fraщais, enc. La Pleiadc. 
1972. р. 869-961). 
• Дюби Жорж Мишелu Клод 
(1919-1986)- франwзс-
кий историк-анналист, член 
Франwзской академии, nро
фессор Коллеж де Франс, 
автор многочисленных книг 
по социально-экшюмической 
истории западноевроnейского 
Средвевековьн. 
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проклятия не растет, а быстро превращается в сморщенного 
старика? 

Другой вопрос критически поставлен Дэвис в ее замечатель
ном исследовании, озаглавленном «Причины беспорядка: моло
дежные группировки и шаривари5 во Франции шестнадцатого 
века»6• Он сводится к следующему: на каком основании я мог 
утверждать, что традиционное общество не отличало детей и под
ростков от взрослых, не признавало самого понятия молодежи, 
если именно молодежь выполняла в сельских и городских сред
невековых сообществах санкционируемую обычаем шаривари по
стоянную функцию организации праздников и игр, а также кон
троля брачных и сексуальных отношений? В свою очередь Агю
лон в замечательной книге о кающихся и франкмасонах посвятил 
целую главу молодежным группировкам, все больше занимающим 
сегодня историков, интересующихся народной культурой. 

Проблема, поставленная Дэвис, от меня не ускользнула. 
Я признаю, что в этой книге лениво отмахнулся, сведя к уровню 
«Пережитков» ,  от фольклорных обычаев, размах и значение ко
торых показали Н. Дэвис, М. Агюлон и другие . 

Честно говоря, совесть моя была нечиста, именно поэтому я 
вернулся к данной проблеме на первых страницах краткой исто
рии образования во Франции7• Я допустил существование в пред
шествовавшие Средневековью периоды в сельской и устной куль
туре сообществ, организованных по принципу возрастных клас
сов, в соответствии с моделью этнологов .  В этих обществах у 
каждой возрастной группы была своя функция и образование 
передавалось через инициацию, а внутри каждого возрастного 
класса через участие в основной деятельности. 

Да будет мне позволено сделать небольшое отступление, что
бы предоставить слово одному молодому другу-археологу. Мы 
осматривали раскопки критского периода в Маллии, на Крите, мы 
спорили до ожесточения о Жанруа, Гомере, Дюби*, об этнологи
ческих моделях возрастных классов, об их новом появлении в 
эпоху раннего Средневековья, и он сказал мне приблизительно 
следующее: в прошлом нашей цивилизации мы никогда не нахо
дим эти этнографические структуры установившимися, в зрелом 
виде, но всегда в качестве пережитков, будь то в гомеровской Гре
ции или в Средневековье героического эпоса. Он был прав. 
Невозможно освободиться от мысли, что мы слишком тщатель
но проецируем на наше традиционное общество структуры, вы
явленные сегодня этнологами у современных « первобытных» 
народов. 

Но закончим отступление и допустим гипотезу «первичного 
общества» ,  которое могло существовать на заре Средних веков и 
обладать признанными повсеместно этнографическими и фольк
лорными чертами. 
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'Тау,ит Корнелий 
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цев в 51-62 гг., был отравлен 
Нероном, который nос.лал ему 
яд nод видом лекарства от гор
ла; в это врсмн имnератору 
Нерону исnолнилось 25 лет. 
1 Аюдовик 11. при ну, де Бур
бон-Конде (1621-1686), nро
званный Великим - выдаю
щийся полководец, участник 
Тридцатилетней войны и 
Фронды. Битва nри Рокруа 
состомась в 164 3 г. 
9 Племяннику Мазарини, 
Паоло Манчини, едва исnол
нилось nятнадuать лет, когда 
он геройски nогиб nод стена
миПарижа в конце Фронды. 
См.: Dethanl С. Mazarin et 
scs amis. Paris, 1968. 
§ Эфсбия в эллинистической 
Грсuии (за исключением Егиn
та и С nарты) длилась от 1 года 
до 3 лет, между 18 и 20 года
ми, соответствуя «обязатель
ной воинской службе, как она 
орrанизоваiiа соврсмеiiJiыми 
государсшами>> (Марру А.-И. 
История посnитанин в антич
lюсти. М., 1998. С. 15). 
10 Я имею в виду знаменитую 
скульnтурную гpynny в музее 
Неаnоля. 
"Apucmozumoн и Гармо-
дий - юноша и зрелый муж, 
близкис друзья, совершившие 
IJ 514 г. до н. э. nш<ушенис на 
афинских тиранов Гиnnарха и 
Гиnnия, вnослсдстоии nрослав
лсны как народные герои. 
Скульnтура, о которой говорит 
Ф. Арьсс, являстсн римской 
коnией знаменитой скульnту
ры Крития и Нссиода, 1 nол. 
v в. до 11. э. 
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Тогда в этом обществе происходит важное изменение, быть 
может, в период феодализма и усиления старых кланов и клик. 
Оно касается образования и воспитания, то есть передачи знаний 
и ценностей. Отныне, то есть со Средних веков, образование про
исходит путем практического обучения «В людях» . Но такое прак
тическое обучение несовместимо с системой возрастных классов 
или, по крайней мере, способствует своим распространением ее 
разрушению. Невозможно переоценить значение практического 
обучения. Оно вынуждает детей жить среди взрослых, которые 
передают им таким образом свои умения и свое знание жизни. 
Смешение возрастов, которое оно влечет за собой, представля
ется мне одной из основных характеристик нашего общества с 
середины Средних веков до XVIII  века. В этих условиях разде
ление на возрастные классы может только разрушиться и исчез
нуть в связи с исчезновением потребности в нем. 

Однако, и это бесспорно, разделение по возрастам сохрани
лось в сфере контроля за сексуальными связями и организации 
праздников, а мы знаем, каково значение праздников в повсед
невной жизни нашего Средневековья. 

Как примирить существование того, что явно было чем-то 
большим, чем просто «пережитки>>, с ранним выходом детей в мир 
взрослых? 

Не оказываемся ли мы одурачены, несмотря на противопо
ложные аргументы Н. Дэвис, расплывчатостью самого слова 
«юность>> ? Даже еще не забытая латынь не облегчает дифферен
циацию. Нерону двадцать пять лет, когда Тацит* говорит про 
него - certe finitam Neronis pueritiam et robur juventae adesse8• 
Robur juventae - это сила молодого человека, а не юность и не 
отрочество. 

Каков был возраст «молодежных аббатов>> и их товарищей? 
Возраст Нерона в момент смерти Бурра t, возраст Конде+ при 
Рокруа, возраст войны или ее имитации, бравады9• На самом деле 
«молодежные общества>> были сообществами холостяков в эпо
ху, когда в народной среде часто женились поздно. Следователь
но, противопоставление существовало между женатым и нежена
тым, между тем, кто имел свой дом, и тем, кто не имел его и жил 
у кого-то, между менее нестабильным и менее стабильным. 

Итак, нужно безусловно признать существование молодеж
ных сообществ, но в смысле сообществ холостяков. «Юность>> 
холостяков Старого порядка не предполагала ни черт, которые 
отличали в античности или в этнографических обществах эфеба§ 
от зрелого человека, Арнетогитона от Гармодия10**, ни тех, кото
рые отличают сегодня подростков от взрослых. 



Преди с ловие 

* Ф. Арьес намекает на 
книгу <<Осень Средневеко
ILЬЛ» голландского историка 
И. Хейзинги, nосвященную 
анализу nозднего Средневе
ковья; Хейзинга во многом 
был близок школе <<Анна
лов». 

* 
* * 
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Если бы мне пришлось писать эту книгу сегодня, я постарался 
бы избежать искушения «абсолютным началом» ,  отправной точ
кой, но основные черты остались бы прежними. Я лишь учел бы 
новые данные и подчеркнул бы роль Средневековья и его роскош-v * 
нои осени . 

В первую очередь я задержал бы внимание на очень важном 
явлении, которое мы все лучше узнаем - на существовании 
вплоть до конца XVII века терпимости по отношению к детоубий
ству. Речь не идет о разрешенной практике, как в древнем Риме; 
детоубийство было преступлением, которое сурово каралось. 
Однако к нему прибегали тайно, достаточно повсеместно, мас
кируя под несчастный случай ,- дети умирали от нечаянного 
удушения в постели родителей, с которыми они спали. Ничего 
не делалось ни для того, чтобы уберечь их, ни для того, чтобы 
спасти . 

Ж. Л. Фландрен проанализировал эту тайную практику в сво
ем курсе, посвященном обществу XVII века (1972-1973 годы, 
готовится к печати в журнале «XVII век » ) .  Он показал, что 
уменьшение детской смертности, наблюдаемое в XVII I  веке, не 
может быть объяснено лишь прогреесом медицины и гигиены; оно 
вызвано тем, что детям уже не позволяли и не помогали умереть, 
когда не имели желания сохранить их. 

В рамках того же цикла публичных лекций, посвященных 
обществу XVII века, отец Ги подтвердил версию Ж. Л. Фланд
рена, процитировав фрагменты из посттридентских требников, в 
которых епископы с наводящей на подозрения яростью запреща
ют укладывать детей на ночь в постели с родителями, где слиш
ком часто случается, что ребенок гибнет, задохнувшись. 

Никто не признавалея в том, что помогает природе умертвить 
создания, в столь малой степени обладающие самостоятельным 
существованием, но никто и не рассматривал это как позор. Эти 
случаи относились к числу этически нейтральных вещей, осуж
даемых церковной и государственной моралью, но практикуемых 
тайно, полуосознанно, на грани между умыслом, беспамятством 
и неосторожностью. 

К жизни ребенка относились тогда с той же неопределенно
стью, как сегодня к жизни плода, с той лишь разницей, что дето
убийство было покрыта молчанием, тогда как дискуссии по пово
ду аборта ведугся сегодня в полный голос,- но в этом и заклю
чается отличие  цивилизации ,  основанной на тайне ,  от 
цивилизации, выставляющей все напоказ. Наступит время, в 
XVII  веке, когда акушерке, этой специалистке белой магии, при
нятой на службу властями, будет отведена миссия охраны ребен
ка, когда родители, более образованные благодаря реформаторам 



Преди сл овие 

11 Аборты были легализопаны 
во Франции D 1975 г.[lрим. перев. • Баптистерии - здание, 
строившесся исключ.ительно 
для совершения таинспза 
крещения. 
t Хлодвиz - франкский ко
роль (481-511) из династии 
Меровингоп. Принял като
лическое христианство (в от
личие от многих других пар
варских королей: вестготоD, 
бургундоD и др.,- приняп
ших арианство) D 496 г. пме
сте с 3000 своих дружинни
ков; приняв католицизм, он 
обсспе'lил себе поддержку 
влилтельных слоеD галло
римского населения (в осо
бенности клира). 
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и более чувствительные к смерти, станут бдительнее и захотят 
любой ценой сберечь своих детей. 

Это полная противоположность происходящей у нас на гла
зах эволюции в сторону разрешения аборта. Тогда состоялся пе
реход от тайно допускаемого детоубийства к все более и более 
требовательному уважению к жизни ребенка 11• 

* 
* * 

Если физическая жизнь ребенка значила еще так мало, мы 
склонны предположить, что в столь единодушно христианском 
обществе больше внимания уделяется его будущей жизни, жизни 
после смерти. И мы подходим к захватывающей истории креще
ния, возраста крещения, его организации, которую, к моему со
жалению, я совершенно не затронул в своей книге. Мне хотелось 
бы, чтобы кто-нибудь из молодых исследователей занялся ей. Это 
позволило бы выявить установки по отношению к жизни и к дет
ству, существовавшие в очень отдаленную эпоху, небогатую до
кументальными свидетельствами,- не для того, чтобы подтвер
дить или изменить начальную дату какого-то процесса, а чтобы 
показать, каким образом в ходе непрерывного видоизменения 
через сдвиг, подготовленный серией мелких модификаций, транс
формировалась старая ментальность. История крещения пред
ставляется мне хорошим примером такого разnития по спирали. 

Я предложил бы будущим исследователям следующую 
гипотезу. 

В обществе всеобщей христианизации, каковым является 
средневековое общество, каждый мужчина, каждая женщина 
должны были быть окрещены; это и происходило в действитель
ности, но когда и как? Складывается впечатление (требующее 
подтверждения) ,  что в эпоху расцвета Средневековья взрослые 
не слишком спешили окрестить своих детей, в самых тяжких слу
чаях забывая это сделать. В обществе всеобщей христианизации 
они вели себя точно так же, как безразличные к религии люди 
нашего секуляризованного общества! Я вполне предполагаю, что 
все происходило следующим образом. Крещение происходило в 
определенные дни,  дважды в год, накануне Пасхи и накануне 
Троицы. Не существовало еще ни приходских регистров, ни сер
тификатов, ничто не принуждало людей к крещению, кроме их 
собственной совести, давления общественного мнения и страха 
перед далекой,  безоружной и слабой властью. Детей приносили 
крестить тогда, когда возникало желание, и задержки в несколь
ко лет должны были происходить часто. Баптистерии* Xl и 
XII веков содержат, впрочем, большие емкости, напоминающие 
ванны, в которые можно было погрузить уже не очень маленько
го ребенка,- глубокие чаны, куда витражные мастера погружа
ют Хлодвига t в момент его крещения или св. Иоанна во время его 



Пред и сл о вие 

1 2  Едва родившихся (лат. ) .  
• Орданансом Франl!иска I 
(август 1539 г.) регистраl!ИИ 
l!ерковью браков, рождений 
и смертей был придан обяза
тельный характер, параллель
но стали проводиться более 
или менее всеобi!JИе переписи 
населенных пунктов, числа 
«oчaron» 13 них, регулярнее 
стали состапляться списки 
валоrоплатслыJJИКОD, n это 
же время отмечаются «сдпи
ги 13 мснталитстс», которые 
«изменили отношение J< 
ПHCЬMCIIIIOЙ фИI<С3U,ИИ СаМИХ 
ЛЮ}1,СЙ И ИХ ДСЙСТDИЙ» (см.: 
Бессмертный Ю. Жизнь и 
смерть в средние веl<а. М., 
1991. с. 209 ) .  
t Диои,сз, или епархия -
территориальный округ, под
чинлtоi!JИЙся крупному цер
кошюму иерарху, епископу. 
13 Toussaerl j. Le Sentimenl 
religieux en Flandre а la fin Ju 
Moyen Age. Paris, 1963. 
1' Bernos М. Rcflexion sur un 
miracle 11 Annales du Midi, 
82, 1970. 
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мученичества, настоящие прямоугольные ванны в форме сар
кофага . 

Если ребенку случалось умереть в промежутке между днями 
рождения и крещения, это не давало повода для особенных пере
живаний. 

Очевидно, средневековые пастыри были обеспокоены подоб
ным состоянием душ и умножили число обрядовых установлений, 
чтобы позволить священникам как можно скорее прибыть к из
головью роженицы. Все более и более сильное давление, в част
ности со стороны нищенствующих орденов, оказывалось на се
мьи с целью принудить их к крещению как можно скорее после 
рождения ребенка. От коллективного крещения отказались, по
скольку оно предполагало слишком большие промежутки, и пра
вилам, а вскоре и обычаем, стало крещение совсем маленького 
ребенка. От погружения перешли к ритуалу окропления, суще
ствующему до сих пор. ( Но был и персходный ритуал, сочетав
ший погружение и окропление. ) Наконец, акушеркам надлежало 
крестить недоношенных детей, usque in utero12• 

Позже, начиная с XVI века, приходекие регистры позволи
ли вести контроль за крещениями*, который могли осуществлять, 
например, проверяющие из диоцеза t, и которого не было рань
ше. Но в восприятии и в чувствах вопрос был уже решен, види
мо, начиная с XIV века, который представляется мне перелом
ным моментом в этой истории. Именно тогда дети стали часто 
встречаться в новом фольклорном произведении «Чудеса Бого
матери», который я использовал в главе «Открытие детства» .  

В области мистического необходимо особо отметить опреде
ленный вид чудес, который появляется именно в это время или 
немнагим позже,- воскресение умерших некрещеными детеи на 
время, необходимое для выполнения таинства. Ж. Туссаер13 рас
сказывает о подобном чуде в Поперенге, 11 марта 14 79 года. Это 
было новым, неожиданным, экстраординарным чудом, каких еще 
почти не встречалось. В XVI и XVII веках такие чудеса стали 
обыденными, существовали специальные святилища, где проис
ходили такого рода события, уже никого не удивлявшие. Их мило 
именовали святилищами «отсрочки» .  М. Берно тонко проанали
зировал это явление в связи с одним чудом в церкви Благовеще
ния в Экс-ан-Провансе в первое воскресение Великого поста 
1558 года. Чудом была не «отсрочка», явление в этой церкви на
столько регулярное, что возник обычай класть умерших детей на 
алтарь, ожидая признаков оживления, чтобы окрестить их. Уди
вительным и волнующим было сверхъестественное самовозгора
ние свечи во время воскресения, именно это казалось экстраор
динарным, а не «отсрочка»14• 

В 1479 году привычка еще не стерла изумления - несом
ненно, истоки культа были не так далеки. 



Пр е ди сл о ви е 

11 Образованных (лат. ) .  
1 6  Здесь пребывает помещен
ным отрок и мальчик / 
Шарль де Монморанси по
коитсл в могиле этой / года 
тысяча триста путем n рай 
направился / также шестьде� 
сят девять добавить к этому 
/ да возрадуется во Христе 
nечные времена (лат.) .  

19 

Таким образом, все выглядит так, как если бы детскую душу, 
под давлением реформаторского движения в церкви, открыли 
раньше, чем тело. Но когда пожелания litterati!S были приняты, они 
тотчас вошли в систему представлений, и ребенок получил народ
ное признание в качестве героя нового религиозного обычая. 

* 
* * 

Еще один факт, значение которого недостаточно подчеркну-
то в моей книге, должен задержать нас в XIV веке. Речь идет о 
надгробиях. Я уделил им несколько строк в главе «Открытие дет
ства» . Недавние исследования, посвященные отношению к смер
ти, позволяют мне сегодня быть более точным. 

Среди неисчислимых надгробных надписей первых четырех 
веков нашей эры, повсюду бросающихся в глаза посетителю Рима, 
многие посвящены детям, маленьким детям нескольких месяцев 
от роду,- «скорбящие родители поставили это надгробие в па
мять о их горячо любимом ребенке, умершем в возрасте стольких
то лет, месяцев и днеЙ» . В Риме, Галлии, Рейнской области мно
гочисленные скульптурные надгробия объединяют на одном изоб
ражении супругов и детей. Потом, начиная с V-Vl веков, семья 
и ребенок не изображаются на надгробиях, и исчезают надписи. 
Когда в XI-XII веках снова появляются портретные изображе
ния, могилы индивидуальны, муж и жена погребены отдельно и, 
конечно, уже нет скульптурных детских надгробий. В Фонтевро 
могилы короля и королевы Плантагенетов разделены. 

Обычай погребать вместе двоих, иногда троих супругов 
(мужа с первой и второй женой) становится распространенным в 
XIV веке, в тот же период, когда появляются еще редкие могилы 
с изображением маленьких детей. Сопоставление не случайно. 
Я упоминаю в главе «Открытие детства» портреты принцев Амь
енских 1378 года, но это были дети королевской крови. 

В церкви Таверни можно увидеть две настенные надгробные 
плиты с изображениями и надписями на месте захоронения детей 
из семьи Монморанси. Лучше всего сохранилась могила Шарля 
де Монморанси, умершего в 1369 году. Ребенок изображен за
вернутым в свои пеленки, что достаточно редко в этот период. Вот 
надпись, достаточно претенциозная: Hic manet inclusus adolescens 
et puerulus 1 de Montmorenci Karolus tomba jacet ista 1 anno mille 
С. ter paradisii sensiit iter 1 ас sexagesimo novem simul addas in illo 1 
gaudeat in christo tempore perpetuo16• У Шарля был сводный брат 
Жан, умерший в 1352 году. Его могила сохранилась, но слишком 
хрупкий алебастровый барельеф исчез, так что мы не знаем, как 
выглядело изображение, возможно, ребенок также был завернут 
в пеленки. Его французская эпитафия гораздо проще: «Здесь 
покоится Жан де Монморанси, бывший сыном благородного мужа 
могущественного Шарля монееньара де Монморанси, почивший 
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в год Божьей милостью тысяча триста пятьдесят второй в 29-й 
день июля».  

В обоих случаях есть портрет, в эпитафии названо имя 
отца, дата смерти , но отсутствует имя матери и возраст ребен
ка, а мы знаем, что в XIV веке возраст покойного, как прави
ло, указывался. 

В XV веке общие могилы родителей и детей и отдельные 
детские могилы встречаются чаще, а в XVI веке явление стано
вится повсеместным, как я показал, опираясь на каталог Гэньер. 
Но эти украшенные скульптурой или гравировкой надгробия ос
таются привилегией семей, имеющих высокий социальный статус 
(несмотря на то, что плоские плиты стали предметом массового 
ремесленного производства) .  Более часто встречаются маленькие 
настенные «таблички» ,  на которых есть лишь надпись, иногда 
сопровождающаяся благочестивым изображением. Но некоторые 
из этих простых эпитафиЙ относятся к детям, и стиль их вдохнов
лен античными латинскими надписями. Мы вновь встречаем тему 
родительской скорби в связи с ранней смертью ребенка. 

Вот одна из них, 1471 года, из Санта-Марии Кампителли в 
Риме: Petro Albertonio adolescentulo 1 cujus annos ingenium 
excedebat 1 Gregorius et Alteria parentes 1 unico et  dulcissimo 
posuere 1 qui vixit annos iv М. III 1 OЬitt MCCCCLXXP7• 

* 
* * 

Вернемся к теме завернутого в пеленки ребенка. 
Лишь в XVII веке начали изображать реального ребенка как 

обнаженного путти. Раньше он был в пеленках или в одежде. 
С другой стороны, мы знаем, что со Средних веков душу изобра
жали в виде обнаженного ребенка. 

Однако существует несколько редких и любопытных случа
ев, когда душа также изображается запеленатой. В Риме, в цер
кви Санта-Мария Транстевере, есть икона «Успение Девы Ма
рии» начала XV века, душа Богородицы на ней представлена в 
виде запеленатого ребенка, которого Христос держит на руках. 

В музее Люксембурга на надгробии 1590 года два ангела 
возносят на небо запеленатое дитя. Это не портрет рано умерше
го ребенка. Надпись сообщает нам, что покойный умер в возрас
те девятнадцати лет; значит, запеленатый ребенок - его душа. 

Подобные изображения не так часты, но известен еще, по 
крайней мере, один более старый пример; возможно, здесь речь 
идет об иконографической традиции. В Вене хранится византий
ская резьба по слоновой кости конца Х века, где Дева Мария 
также изображена в виде запеленатого ребенка*. 

Изображение блаженной души как ребенка, ча1це всего иде
ализированного и обнаженного, реже - более реалистичного и 
запеленатого, должно быть, связано с тем, что сказано выше по 
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поводу детоубийства и крещения. В самом деле, у средневековых 
спиритуалистов, которые стоят у истоков аллегории, душам из
бранных свойственна та же завидная невинность, что и крещеным 
детям,- и это в эпоху, когда в повседневной жизни ребенок был 
забавной вещицей, но не предметом нежных чувств. 

Любопытно отметить, что душу перестанут представлять в 
виде ребенка в XVII веке, когда ребенка начнут изображать ради 
него самого, когда портреты живых и умерших детей станут встре
чаться чаще. 

Любопытный надгробный памятник, хранящийся в Архео
логическом музее Санлиса, демонстрирует, как изменилась ситу
ация в конце XVII века. Он посвящен супруге Пьера Пюже, 
умершей в Санлисе в 16 73 году в результате кесарева сечения. Она 
возносится на небеса в окружении облаков в позе молящейся, 
которая является знаком отречения, а ребенок, которого она хо
тела спасти, представлен обнаженным, одной рукой он протяги
вает ей пальмовую ветвь мученика, в другой держит ленту, на 
которой написано - Meruisti18• Ребенок здесь не анонимен. Он 
слишком индивидуален, чтобы символизировать потустороннее 
бытие, а душа слишком связана с личностными чертами челове
ка, чтобы быть представленной через безличную аллегорию. От
ныне отношения между покойными и живущими таковы, что их 
стремятся удержать в памяти и сохранить в доме, а не только в 
церкви или на надгробии. 

В музее Маньен в Дижоне есть полотно, приписываемое 
Гиацинту Риго*. На нем изображены мальчик и девочка, выгля
дящие очень живыми, рядом с ними - медальон, в котором зак
лючено изображение зрелой женщины в трауре, выглядящей мер
твой. Однако, судя по всему, как раз женщина с медальона была 
живой, но считала себя умершей, и потому запечатлена именно так, 
тогда как, напротив, своих в действительности умерших детей она 
захотела изобразить со всеми признаками жизни. 

* 
* * 

Опираясь преимущественно на французские источники, 
я отнес к концу XVII и к XVII I  векам уход семьи с улицы, с пло
щади, из коллективной жизни и ее замыкание в домашних сте
нах, лучше, чем ранее, защищающих от вторжения посторонних, 
больше приспособленных для создания личного пространства. Его 
новая организация стала возможной благодаря изоляции комнат, 
сообщающихся отныне между собой через коридор (вместо того, 
чтобы переходить анфиладой одна в другую), и их специализа
ции (зал, столовая , спальня . . .  ). В очень интересной статье 
Р. Голдсуэйт показывает, что во Флоренции начиная с XV века 
наблюдается очень сходная приватизация семейной жизни, не
смотря на некоторые различия19• Автор использует в качестве 
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аргумента анализ флорентийских дворцов, их внешнего вида и 
того, что можно узнать об их внутренней организации. Речь идет, 
следовательно, о патрицианских семьях. 

Для дворца XIII-XIV веков характерны прежде всего баш
ня для обороны и открытая loggia (лоджия) на первом этаже, 
выходящая на улицу, где родственники, друзья и клиенты соби
рались, чтобы присутствовать и участвовать в общественной жиз
ни квартала и города. В тот период не существовало альтернати
вы единству семейной и общественной жизни, одна продолжала 
другую, за исключением критических ситуаций, когда группа, 
находящаяся под угрозой, укрывалась в башне. 

Помимо башни и лоджии, дворец мало чем отличался от дру
гих городских домов. Со стороны улицы первый этаж состоял из 
аркад*, которые продолжались от одного дома к другому,- вхо
ды в лавки, а также во дворец и на его лестницы. Внутри также 
отсутствовало единство, и внутреннее пространство дворца не со
впадало с семейным. Комнаты, занимаемые семьей, могли при
мыкать к соседним домам, а другие люди, проживавшие в доме, 
могли занимать его центральную часть. 

В XV веке изменились вид, план и смысл дворца. Во-пер
вых, он приобрел монументальную целостность, отделившись от 
соседних зданий массивом. Исчезли лавки, так же как и посто
ронние люди, проживавшие в доме. Обособленное таким образом 
пространство целиком занимала не очень большая семья. Выхо
дящие на улицу лоджии были снесены или закрыты. Дворец боль
ше, чем раньше, свидетельствовал о могуществе семьи, но он 
и перестал быть открытым, доступным для других. Повседнев
ная жизнь концентрировалась внутри грубого прямоугольни
ка, вокруг дворика, укрытая от шума и нескрамнога любопыт
ства улицы. 

«Дворец,- пишет Р. Голдсуэйт,- принадлежал к новому 
миру privacy2° и был целиком предназначен довольно небольшой 
группе». В самом деле, количество комнат было невелико: во двор
це Строцци жилым был лишь один этаж, и там нас•1итывалось 
не больше дюжины комнат. Вместе с тем все эти комнаты фор
мировали анфиладу, без какого-либо коридора или центрального 
помещения, предназначенного для общения, что не позволяло изо
лироваться и создать действительно личное пространство, как это 
сделает возможным архитектура XVIII века. 

С другой стороны, мы знаем, что флорентийская семья кват
роченто t была немногочисленна21. В флорентийском дворце 
не проживали многочисленные слуги и работники, что типично для 
больших домов Франции и Англии в XV -XVI веках или для 
Италии эпохи барокко в XVII веке,- не более двух-трех слуг, 
которых всегда держали недолго. 
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Следовательно, флорентийская модель отличается от той, что 
я nредставил. Ее можно было бы сравнить с нашим XVIII ве
ком - размеры семьи, отсутствие многочисленной nрислуги, 
если бы формирование частного nространства не соnровождалось 
устройством, мало совместимым с индивидуализацией. 

Оригинальность Флоренции заключается, следовательно, в 
сочетании частного nространства с его обширностью, что хорошо 
nроанализировано Р. Голдсуэйтом: эти дворцы «были, безуслов
но, задуманы, чтобы дать немногочисленной семье частный мир, 
только ей nринадлежащий, но необычайно большой, nревосходя
щий своими размерами жилые комнаты. В действительности, 
лучшим сnособом nодчеркнуть новизну этих дворцов является их 
оnисание как частного nространства, осуществлЯiщцего эксnан
сию из ядра, сформированного жилым nомещением средних раз
меров». 

Конечно, нам неизвестно назначение отдельных жилых ком
нат, если таковое и имело место. Вnолне возможно, что studiolo, 
nредшественник наших современных кабинетов, было в этом об
ществе гуманистов nервой формой сnециализации частного nро
странства. И между тем эти комнаты без точной функции, но 
nредназначенные для частной жизни уже украшались декоратив
ными вещицами, nодобно нашим безделушкам. Это тот же вкус 
к домашнему благоnолучию, что и на всех изображениях Рожде
ства Богородицы, будь они фламандскими, французскими, немец
кими или итальянскими, на всех картинах с интерьером XV века, 
где художнику доставляет удовольствие размещать ценные или 
nривычные nредметы. 

Совершенно естественно, что в таким образом сформировав
шемся частном nространстве между членами семьи, и nрежде 
всего между матерью и ребенком, развивается новое чувство, чув
ство семьи. «Эта культура,- nишет Р. Голдсуэйт,- формиру
ется вокруг центра, который состоит из женщин и детей, в ней есть 
новый интерес к восnитанию детей и nримечательное nовышение 
статуса женщины . . .  Как иначе объяснить восхищение, а то и 
одержимость детьми и отношениями "мать-ребенок" ,  един
ственной, nожалуй, действительно важной темой Возрождения, 
с его nутти, детьми и юношами, секуляризованными мадоннами 
и женскими nортретами». 

Если дворец эnохи Возрождения был, несмотря на свои боль
шие размеры, nредназначен для нуклеарной семьи*, укрывшейся 
за его массивными стенами, дворец барокко, как отмечает 
Р. Голдсуэйт, более открыт для nосетителей и для nрислуги, он 
ближе к классической модели «большого дома» (замок, усадьба, 
особняк или большая ферма) XVI-XVII веков, до разделения 
на независимые жилые nомещения в XVIII веке. 
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Флорентийский пример XV века важен и значителен. Я от
метил и прокомментировал в своей книге частоту, с которой встре
чаются начиная с XV века и далее в XVI веке признаки узнава
ния детства, будь то в художественных Представлениях или в об
разовании ( колле ж ) ; однако Р. Голдеуайт выявил в 
флорентийском дворце четкую связь между возникновением чув
ства семьи и особой организацией пространства. Мы пришли, 
таким образом, к необходимости предположить аналогичные от
ношения между поиском семейного и индивидуального частного 
пространства, что подтверждается изображениями интерьеров, 
начиная с миниатюр XIV века вплоть до полотен голландской 
школы. 

* 
* * 

Сюжет еще далеко не исчерпан. История семьи еще лишь 
пишется и побуждает к серьезным исследованиям. После долго
го молчания она развивается в нескольких направлениях. Эти 
направления были обозначены демографической историей*. Дай 
Бог, чтобы история семьи не подверглась такой же инфляции! 
Наиболее популярный сегодня период - XVI-XVII I  века. 
Кембриджская школа с Ласлеттом ( Р .  Las le t t )  и Ригли 
(Е. А. Wrigley) стремится окончательно решить вопрос о соста
ве семьи, большой или супружеской22, ее изыскания вызвали от
клики во Франции: подтверждение в отношении севера Франции, 
сомнения в отношении юга. Молодые французские историки в 
большей степени интересуются возникновением ,  как Гуэсс 
(]. М. Gouesse) ,  и распадом (Лоттен) супружеской пары. Дру
гие ,  подобно американскому историку Шортеру (Е. Shorter) , ис
следуют признаки появления в конце XVIII века большей свобо
ды нравов. Библиография начинает увеличиваться, ее можно най
ти, так же как и современную постановку проблем, в трех номерах 
«Анналов»23 .  

Остается лишь пожелать, чтобы историю семьи не захлест
нуло обилие публикаций, связанных с модой на сюжет, как это 
произошло с ее молодой еще прародительницей демографической 
историей. 

Увеличение числа исследований, посвященных периоду 
XVII и XVI II веков, которым способствует наличие более бо
гатой, чем предполагалось, документации, поможет подтвер
дить или опровергнуть некоторые гипотезы. Однако в обозри
мом будущем мы рискуем вновь и вновь проходить уже до ос
комины известные темы с незначительным прогрессом , не 
оправдывающим масштабы интеллектуального и информаци
онного вклада в исследования. 

Напротив, имеющая решающее значение информация дол
жна прийти из Средневековья и античности. Мы с нетерпением 
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ожидаем первых результатов исследований Мэнеона ( Manson), 
посвященных игрушкам, куклам и в конечном счете детству в 
античности. Необходимо также с большей настойчивостью, чем 
я это сделал, обратиться к средневековым источникам, к неисчер
паемым XIV и XV векам, столь важным для становления нашей 
цивилизации, и к решающему поворотному моменту Xl-Xll ве
ков и еще к более ранним периодам. 

История ментальиости всегда является сравнительной и рег
рессивной, независимо от того, признается она в этом или нет. Мы 
неизбежно начинаем с того, что мы знаем о поведении современ
ного человека как модели, с которой мы сравниваем данные про
шлого,- рассматриваем эту новую модель, сконструированную 
с помощью исторического материала, как новую отправную точ
ку, - чтобы вновь вернуться к настоящему, изменив наивное 
представление о человеке, которое было у нас в самом начале. 

На сегодняшний день отношения между XVII-XVII I  и 
XIX-XX веками изучены далеко не полно, но нелегкое движе
ние шаг за шагом позволит добиться определенного прогресса. 
В противоположность тому, дешифровка веков - тысячеле 
тий! - предшествовавших XVI веку может открыть совершен
но новое измерение. Именно здесь стоит рассчитывать на реша
ющий прорыв24• 

Мсзон-Аафит, 1973 
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Глава 1 

Якоб Йорданс. 
Вслед за nесней старикоn 
молодежь tуебечет. 
1630-е. 
Дрезден. Картинная zалсрся 

ЧУВСТВО ДЕТСТВ� 

Возрасты жизни 

Человека XVI или XVII века очень бы удивили столь естествен
ные для нас требования графы «гражданское состояние». Наши 
дети, едва начав говорить, узнают от нас свое имя, имя родителей 
и свой возраст. Как гордятся взрослые, когда их маленький Поль 
на воnрос о его возрасте тут же отвечает, что ему два с nоловиной 
года. И мы действительно считаем важным, чтобы малыш Поль 
не ошибся (что с ним станет, если он не будет знать, сколько ему 
лет!) .  В глубине африканских джунглей nонятие возраста все еще 
достаточно смутно, оно не столь важно, чтобы nостоянно о нем 
nомнить. Но как в условиях нашей технической цивилизации мож
но забыть точную дату своего рождения, если мы должны вnи
сывать ее в регистрационную карточку гостиницы, nрибывая в 
другой город, если nри любом заnросе, nри любой администра
тивной nроцедуре, nри заnолнении любой анкеты,- и лишь Богу 
известно, насколько увеличивается их количество изо дня в 
день,- nостоянно необходимо ее nомнить. Маленький Поль 
назовет свой возраст в школе и станет Полем Н., учеником тако
го-то класса, и когда его вnервые nримут на работу, он nолучит 
вместе с карточкой социального страхования регистрационный 
номер, который сможет заменить его собственное имя. Прежде 
всего он станет номером таким-то, такого-то nола, родившимся в 
таком-то месяце такого-то года, а nотом уже Полем Н. Придет 

день, и каждому гражданину будет nрисвоен свой идентифи
кационный номер - такова цель nасnортных служб. Теnерь о 
нас как о гражданском лице больше говорит время нашего 
рождения, чем наша фамилия. Она может даже если не исчез
нуть, то исnользоваться лишь в частной жизни, в то время как 
идентификационный номер, включающий дату рождения, за
менит ее nри официальных контактах. В Средние века nола
гали, что имя - это слишком неоnределенное обозначение, а 
nотому доnолняли его фамилией, nроисходящей зачастую от 
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Ян ван Эuк. 
Портрет Маргариты оа11 
Эйк, жены худож1шка. 
Бpmzc, КоА<мунальныu 
••узсu 

1 См. часть 11, гл. 4. 
1 Год от рождества Христова 
1551. 
J Exposition Orangerie, le 
portrait dans l'art Пamand. 
Paris, 1952, n' 67, n' 18. 
' Работы Яна оан Эй ка (о к. 
1390-1441). 
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названия местности. Теnерь же следует делать еще одно уточне
ние, выраженное в цифрах,- возраст. Но имя принадлежит к 
миру воображения, фамилия - к миру традиции. Возраст, nоня
тие количественное, поддающееся счету с точностью до несколь
ких часов, nришло из другого мира - мира строгих цифр. Сегодня 
наши ориентиры в области гражданского состояния относятся к 
разным мирам. 

В то же время мы составляем в большом количестве докумен
ты, ко многому нас обязывающие, форма которых не требует ука
зывать дату рождения. Это разнообразные доверенности, 'lеки, 
договоры и завещания. Однако все они были придуманы доста
точно давно - еще до вхождения в норму строгих требований 
современного паспортного режима. Требование записи в приход
екие книги точной даты рождения было введено для кюре Фран
циском I .  Но чтобы это правило, уже предписанное властью со
боров, стало выполняться, было необходимо примирить с ним 
нравы, долгое время бывшие враждебными строгости абстракт
ных цифр. Считается, что лишь с XVIII века священники заnол
няют приходекие книги с той точностью и nунктуальностью, ко
торые требуются в современном государстве от служащих, реги
стрирующих гражданское состояние. Важность для личности 
понятия о собственном возрасте постоянно входила в наш быт по 
мере того, как религиозные и светские реформаторы все с боль
шей настойчивостью вводили его в документы, начиная с наибо
лее образованных слоев населения, то есть в XVI веке, с тех, кто 
проходил через коллеж. В мемуарах XVI-XVII веков, к кото
рым я обращался, чтобы восстановить несколько примеров из 
школьной жизни1, нередко в начале каждого фрагмента стоит 
возраст или дата и место рождения автора. Случается даже, что 
возраст становится объектом особого внимания. Его пишут на 
портретах как доnолнительное свидетельство точности, индиви
дуальности и nодлинности. Н а  многочисленных портретах 
XVI века встречаются надnиси такого рода: Aetatis suae 29 -
на его 29 году и дата написания картины - ANDNI 15512 (nор
трет Яна Фернагута кисти Поурбуса, Брюгге)Э. На изображениях 
выдающихся личностей, на дворцовых портретах, ссылки на воз
раст и время в основном отсутствуют; но они есть на самом nо
лотне или на раме семейных портретов, связанных с фамильной 
историей. Возможно, среди самых ранних - восхитительный 
портрет Маргариты ван Эйк*. Вверху - co(n)iux m (eu)s 
Joh(ann)es me c(om)plevit an(n)o 1439, 17 Junii (с  какой точнос
тью отмечено: мой муж написал меня 17 июня 1439 года) ;  вни
зу - Aetas mea triginta trium an(n)orum (в возрасте 33 лет). 
В XVI веке такие портреты часто пишут парами - на одном 
жена, на другом муж. На том и другом стоит одно и то же число, 
повторенное перед датой рождения каждого супруга. Так, на обоих 



Ч ас т ь  п е р в а я 

' Ор. cit., n· 67,  68. 
1 Ор. cit . ,  n · 71 .  
• Мартин де Вое (1531 /32-
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образцы для грапюр. 
' Эшевен - nыборный член 
гоrюдского магистрата, стар
шина. 
6 Ор. cit. , n· 93.  
� Картуш - украшение п 
виде щита или nолуразпсрну
тоrо сшпка, на котором помс
t!Jается герб, эмблема, над
пись, маска; особенно широко 
были распространены в XVI
XVlll пп. 
7 Согласие Антония Ансель
ма и Иоганны Хофтмаrtс в 
счастье: уuековечсно, Мар
тин де Вое художник, nрине
сено u дар, рожден же он 
года 1536 дня 9 фепр. жена 
года 1555 дня 16 декабря 
дети же Эгидий года 1 575 21 
августа Иоганна года 1 566 
26 сентября (лат. ) .  
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полотнах Поурбуса, изображающих Яна Фернагута и его супру
гу Адриану де Бюк4, присутствует одна и та же надпись: Anno 
domini 1551, далее на портрете мужчины следует - Aetatis suae 
29, а на портрете женщины - 19. Бывает, что женский и мужс
кой портреты помещаются на одном полотне, как в случае с пор
третом супругов Ван Гиндертален, приписываемом Поурбусу. 
Супруги изображены с двумя малолетними детьми. Муж держит 
одну руку на бедре, а другой опирается на плечо жены. Двое де
тей играют у их ног. Дата - 1559 год, со стороны мужа - его 
герб с надписью aetas an. 27, а со стороны жены - герб ее семьи 
и надпись: Aetatis, тес. 205• Эти своего рода данные о граждан
ском состоянии иногда приобретают настоящий мемориальный 
размах, как на картине Мартина де Воса *, датированной 1572 го
дом, на которой изображен Антуан Ансельм, антверпенский эше
венt с женой и двумя детьми6• Супруги сидят каждый со своей 
стороны стола, один держит сына, другой дочь. Между их голо
вами простирается прекрасный, тщательно расписанный картуш* 
со следующей надписью: Concordi ае antonii anselmi et johannae 
Hooftmans fel iciq: propagini , Martino de Vos pictore , DD natus 
est ille ann M DXXXVI die IX febr uxor ann MDLV О XVI 
decembr l iberi а Aegidius ann MDLXXV XXI Augusti ]ohanna 
ann MDLXVI XXVI septembr7• Мотив этого монументаль
ного текста, видимо, связан с чувством семьи и его развитием 
в этот период. 

Семейные портреты с датами являются такими же докумен
тами истории семьи, какими три-четыре века спустя станут аль
бомы фотографиЙ. Тем же духом пронизаны и учетные книги, где 
кроме счетов отмечались домашние события - рождения и смер
ти. Забота о точности хронологии постепенно сливается с чувством 
семьи. Речь идет не столько о личных данных отдельного челове
ка, сколько о данных членов семейства. У людей возникает по
требность писать историю семейной жизни, датируя ее. Это лю
бопытное стремление ставить дату проявляется не только на пор
третах, но и на предметах быта и мебели. В XVII веке привычка 
гравировать или писать дату на кроватях, кофрах, сундуках, лож
ках, шкафах и праздничных бокалах становится повсеместной. 
Обычно она соответствует какому-нибудь волнующему моменту 
в жизни семьи, в основном дню свадьбы. В некоторых областях: 
Эльзасе, Швейцарии, Австрии, !Jентральной Европе - мебель 
XVII-XIX века, в частности мебель с росписью, снабжена да
той, а также именами двух владельцев. В музее Туна я обнару
жил среди прочих и такую надпись на сундуке: Хане Бишоф -
1709 - Элизабет Мислер. Иногда даритель или мастер ограни
чивается инициалами, расположенными с обеих сторон даты 
свадьбы. Обычай этот будет очень распространен во Франции и 
исчезнет лишь в конце XIX века. Вот, например, какую надпись 
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обнаружил служащий Музея народных промыслов8 Верхней 
Луары: 1873 LT JV. Обозначение возраста или какой-либо иной 
даты на портрете или предмете быта соответствует одному и тому 
же ощущению, побуждающему пополнять содержанием семейную 
историю. 

Пристрастие к хронологическим надписям, просуществовав
шее до середины XIX века у людей среднего состояния, доволь
но быстро исчезло в городской среде и при королевском дворе, 
где к нему, по-видимому, отнеслись как к проявлению наивности 
и провинциальности. Начиная с середины XVII века надписи на 
картинах постепенно становятся все более редкими (они еще 
встречаются, но по большей части у провинциальных художни
ков или художников, имитирующих провинциальный стиль).  На 
прекрасной мебели тех лет обычно стоит подпись, если же на ней 
есть и дата, то она почти незаметна. 

Несмотря на то что в XVI веке в семейной эпиграфии воз
расту придается все большее значение, в повседневной практике 
еще встречаются любопытные случаи пережиткав прошлых вре
мен, когда редкий человек мог легко вспомнить и точно назвать 
свой возраст. Выше я отмечал, что наш маленький Поль знает свой 
возраст, едва начав говорить. Санчо Панса не может назвать точ
ного возраста своей дочери, и тем не менее он ее очень любит: « Ей 
около пятнадцати, может, года на два старше или младше, во вся
ком случае она большая, ростом с копье, свежа, как апрельское 
утро» 9• Санчо - человек из народа. В XVI веке даже среди про
шедших школу, где современная привычка к точности уже наблю
далась и дети, безусловно, знали собственный возраст, любопыт
ное представление о приличиях требует не называть его однознач
но и прибегать к оговоркам . Когда Томас Платтер из Вале, 
гуманист и педагог, рассказывает о своей жизни10, он, конечно, 
указывает время и место своего рождения, однако ему кажется 
необходимым сопроводить это осторожным комментарием:  
«Прежде всего, я ни в чем так мало не уверен, как в дате своего 
рождения. Когда мне пришла в голову мысль справиться о дне, 
когда я родился, мне ответили, что я появился на свет в год 1499 
на сыропуст11 • • •  как раз, когда звонили к мессе>> . Удивительная 
смесь неуверенности и точности. На самом деле не стоит воспри
нимать буквально эту странную оговорку - речь здесь идет о 
принятых тогда канонах поведения, последних отголосках времен, 
когда не знали точных дат. Поражает, что внешнее незнание пре
вратилось в правило хорошего тона: именно так следовало отве
чать собеседнику на вопрос о возрасте. В диалогах Кордье два 
школяра на перемене спрашивают друг друга: « Сколько вам 
лет? - Тринадцать, как я слыхал от моей матерю> 12*. Даже когда 
навыки личной хронологии распространяются повсеместно, они 
не становятся положительным знанием и не рассеивают предше-
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ствовавший мрак вокруг возраста, еще какое-то 
время существующий в хороших манерах. 

* 
* * 

Тема возрастов жизни, возрастных nериодов 
занимает большое место в nсевдонаучных тракта
тах Средневековья. Исnользуемая их авторами 
терминология может nо казаться чисто вербальной: 
детство и отрочество, юность и молодость, ста-
рость и дряхлость - каждое слово обозначает 

отдельный nериод жизни. Мы заимствовали некоторые из них для 
обозначения довольно абстрактных nонятий (юность, старость), 
но эти значения не nрисутствовали в них изначально. На самом 
деле в те времена речь шла о научных терминах, ставших вnос
ледствии общеупотребительными. «Возраст», «человеческий воз
раст», «возраст жизни» относились в сознании наших предков к 
понятиям положительным, настолько общеизвестным, повторя
емым и употребляемым, что они перешли в конце концов из об
ласти науки в повседневность. Сейчас невозможно представить 
себе важность возраста как понятия в Представлениях о мире. Воз
растной период был научной категорией того же порядка, что вес 
и скорость для наших современников: это понятие принадлежало 
к системе описания и объяснения физических явлений, идущей от 
ионийской философской школы VI века до н. э. ,  которую сред
невековые компиляторы обнаружили в позднеримских текстах и 
которая вдохновляла еще первые печатные книги, популяризиру
ющие науку в XVI веке. Нашей целью не является ее точная 
формулировка и определение ее места в истории науки, нам важ
но только понять, до какой степени наука о возрасте становится 
общедоступной, как ее концепты проникают в повседневную ин
теллектуальную практику и что она представляет собой в обыден
ной жизни. Лучше понять существо проблемы нам поможет из
дание «Большого собрания всякого рода вещей»13• Речь идет о 
латинской компиляции XIII века, которая сама использовала тек
сты позднеримских авторов. Ее сочли необходимым перевести на 
французский язык, и она широко расnространилась благодаря 
книгопечатанию: этот антично-средневековый трактат был, сле
довательно, объектом поnуляризации еще в середине XVI века. 
«Большое собрание всякого рода вещей» - это энциклопедия 
примитивных знаний, священных и мирских, своего рода Боль
шой Лярусс, правда, не рассматривающий понятия аналитичес
ки, а, скорее, дающий представление о сущностном единстве при
роды и Бога. Сведенные в единое целое физика, метафизика, ес
тественная история, физиология и анатомия человека, медицина 
и гигиена, астрономия и теология. Двадцать томов о Боге, анге
лах, первоэлементах, человеке, человеческом теле, болезнях, небе, 
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' Мольер Жан-Батист (наст. 
имя - Жан-Батист Поклен) 
(1622-1673) - французский 
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в монологе Сострата: «Прин
цесса, не псе умы наделены ка
чествами . • •  >> (Мольер Ж.-Б. 
Собр. соч. М . •  1994. Т. 3. 
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времени, материи, воздухе, воде, огне, птицах и т. д. Последний 
том посвящен числам и мерам. Там же можно найти и некоторые 
практические советы. Одна научная мысль, ставшая впоследствии 
всеобщим достоянием, прослеживается на протяжении всего тру
да - мысль о единстве природы, тесной зависимости, существу
ющей между природными явлениями, неотделимыми от явлений 
сверхъестественных. Идея об отсутствии противоречий между 
естественным и сверхъестественным была свойственна одновре
менно и народным верованиям, унаследованным от язычества, и 
физической науке, бывшей вместе с тем теологией.  Я склонен 
полагать, что задержкой научного прогресса мы обязаны этой 
строгой теории единства природы в гораздо большей степени, чем 
авторитету античной традиции или Писания. Мы воздействуем 
на какой-либо элемент природы только тогда, когда считаем, что 
его можно изолировать. Начиная с определенного уровня взаи
мосвязи между элементами любое вмешательство вызывает цеп
ную реакцию и может перевернуть мироздание: ни одна из кос
мических категорий не обладает достаточной автономией, нельзя 
сделать ничего вне всеобщего детерминизма. И познание приро
ды ограничивается изучением связей между явлениями на основе 
одной и той же причинности - знанием, которое предвидит, но 
не изменяет. Иного выхода, кроме магии или чуда, из этой кау
зальности не существует. Один и тот же строгий закон регулиру
ет сразу движение планет, жизненный цикл растений, отношение 
между стихиями, физиологию человека и его настроения и чело
веческую судьбу, благодаря чему астрология позволяет объяснить 
те или иные события в жизни человека в контексте всеобщего 
детерминизма. Еще в XVII веке люди настолько часто прибега
ют к астрологии, что Мольер, этот яркий ум, избирает ее целью 
своих насмешек в «Блистательных любовниках»*. 

Числовое соответствие представлялось тогда одним из клю
чей к глубинному единству: привычной была символика чисел 
ее можно обнаружить как в теологических рассуждениях, так и в 
описаниях, сделанных с точки зрения физической науки, есте
ственной истории и магической практики. Например, соответствие 
между числом стихий, человеческих темпераментов и времен 
года - 4. Нам трудно представить себе этот образ огромного 
мира, в котором можно выделить лишь несколько соответствий. 
Наука позволяла сформулировать эти соответствия и определить 
сущности, ими связанные. Однако эти самые соответствия за не
сколько столетий успели перейти из области науки в область на
родных верований. Концепции, созданные в Ионии Vl века, со 
временем были восприняты повседневным сознанием, и именно 
так люди представляли себе мир. Категории антично-средневе
ковой науки вошли в обиход: стихии, типы темперамента, плане
ты и их астрологический смысл, символика чисел. 



Ч ас т ь пер в а я  

1" Comparelli. Virgilc ncl m.c . ,  
tomc 1 ,  р. 144-155.  
1; Van Marle. lconographie de 
l'art profane. 1932, t .  1 1 ,  р.  
144 ct sq. 
• Исидор CeaUAиcкuu (ум. 
636) - латинский автор эн
циклопедии «Этимологии, или 
Начала в 20 книгаХ>>, ко�ши
ллции самых разных сведений, 
ставшей образцом стиля и 
КОМПОЗИ!.\ИИ ПОДООНЫХ СОЧИНС· 
ний в срсдневс1ювой Enpone. 

Ч у вс т в о детс т в а 32 

Возрасты жизни служили также распространенным приемом 
описания биологии человека через скрытые связи внутри приро
ды. Сама эта концепция, столь популярная, безусловно, восходит 
не ко временам расцвета античной науки, а к позднеримским дра
матическим спекуляциям - к Vl векi4• Фульгенций обнаружил 
ее в «Энеиде» :  в крушении, которое терпит Эней, он увидел сим
вол рождения человека посреди бури существования. Он толку
ет песни I l  и I l l  как образ детства, падкого на сказочные истории 
и т. д. Арабская фреска восьмого века также уже изображает воз
расты жизни15• 

Существует очень много средневековых текстов на эту тему. 
« Большое собрание всякого рода вещеЙ» говорит о возрастах в 
VI томе. Здесь они соответствуют планетам, их 7 :  «Первый воз
раст - детство (enfance) ,  которое сажает зубы, и начинается этот 
возраст с рождением ребенка и продолжается до семи лет, и в этом 
возрасте всякое существо называется дитя, что то же самое, что 
и не говорящее,- потому что в этом возрасте оно не умеет гоiJо
рить, ни составлять в совершенстве фразы, так как зубы его еще 
не окрепли и не заняли своих мест, как говорят Исидор* и Кон
стантин. За детством следует второй возраст, называемый pueritia, 
и называют его так, потому что человек в этом возрасте подобен 
глазному зрачку, как говорит Исидор, и продолжается этот воз
раст до четырнадцати лет».  

«Потом наступает очередь третьего возраста, его называют 
отрочеством (adolescence) ,  которое длится, по Константину в его 
поучении, до 21 года, а согласно Исидору, оно длится до 28 лет, 
доходя до 30 и 35 лет. Возраст этот называют так из-за того, что 
человек становится способным родить себе подобного, говорит 
Исидор. В этом возрасте члены гибки и могут еще расти, полу
чая силу и мощь от природного тепла. И вследствие этого чело
век в этом возрасте достигает размеров и силы, данных ему при
родоЙ» .  ( Между тем рост прекращается не только до 30 или 
35 лет, но и до 28. Прекращение роста, несомненно, происходи
ло еще раньше в эпоху, когда раннее приобщение к физическому 
труду отвлекало ресурсы организма.)  

« После наступает молодость (jeunesse) - она находится в 
середине меж всеми возрастами, и человек в этот период дости
гает своей самой большой силы. Молодость продолжается до 
45 лет, по Исидору, или до 50, если отталкиваться от других ав
торов. Возраст этот зовут молодостью из-за силы, которая есть 
в нем, чтобы помочь себе и другим, говорит Аристотель. Потом, 
как учит Исидор, наступает зрелость (senecte) - возраст, рас
положенный между молодостью и старостью. Исидор называет 
его тяжестью, потому что человек в этом возрасте очень тяжел в 
поступках и манерах; в этом возрасте человек еще не старый, но 
уже прошел молодость, как говорит Исидор. После этого возра-
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ста приходит старость ( vieillesse) - одни утверждают, что 
она длится до 70 лет, другие - что она не кончается до 
самой смерти. Согласно Исидору, старость называется так, 
потому что старики превращаются в младенцев - они не 
понимают здравого смысла и на старости лишаются разу
ма . . .  Последняя стадия старости по латыни называется 
senies, а по-французски не имеет другого названия, толь
ко старость . . .  Старик весь полон кашлем, харканьем и не
чистотами (мы еще далеки от благородного старца Греза* 

и от романтизма) . . .  до тех пор, пока не возвращается в пыль и 
прах, из которых был сделан». 

Сегодня подобные рассуждения нам могут показаться про
сто словесным мусором - они имели смысл для своего читателя, 
близкий к смыслу астрологии: они говорят об отношениях, свя
зываюt]JИХ судьбу человека с судьбами планет. Подобное же уни
версальное соотношение вдохновило еще одну периодизацию, 
связанную с двенадцатью знаками зодиака, таким образом воз
расты жизни прямо соотносятся с одной из самых популярных тем 
Средневековья, особенно готического,- календарными картин
ками. Одно из стихотворений XIV века, многократно воспроиз
водимое в XV и в XVI веi<ах, так развивает тему возрастного ка
лендаря16: 

Шесть nервых лет человеческой жизни 
Подобны январю, 
Когда все слабо и бессильно, 
Как и ребенок до шести годов. 

Или в другой версии XIV века: 

В следуюt!!ие шесть лет сил становится больше . . .  
Назовем это февралем, 
За которым наконец настуnит весна . . .  

И когда человеку исnолняется восемнадцать, 
Он думает, что ему не страшна тысяча смертей, 
Март станоuится жарким, 
Вслед за ним nриходит красота . . .  
Месяц, который следует за сентябрем, 
Называется октябрь, 
Когда же исnолняется шестьдесят лет, 
Человек становится седым стариком, 
И ему пора всnомнить, 
Что пришло время умирать. 

И еще одно стихотворение XIII века17: 
У января два лица18• 
Если на них посмотреть одновременно, 
Можно увидеть nрошлое и будущее. 
Так и ребенок, не достигший 
Шестилетнего возраста, 
Мало чего стоит, 



Ч ас т ь  пер в а я 

19 Четыре элемента, четыре 
темперамента, четыре nреме· 
ни года и четыре возраста 
жизни (лат.) .  
• Филипп Нооарский. 
(1195-?) - участник ruJToгo 
крестового nохода, nоэт, диn
ломат, юрист (автор одного из 
трактатов, вошедших D состаn 
«Иерусалимских ассиз» -
законодательного свода И еру
салимского королевства) ,  ав
тор трактата «Четыре возраста 
ЖИЗНИ » .  

20 Laпglois Ch. V. La Vie en 
France au Moyen Age. 1908, 
р. 184. 
21 1568 г. 
1 Капитель - венчающая 
часть вертикальной оnоры (ко
лонны или пилястры) .  
22 Didroп, La Vie humaine 1 1  
Annales archeologiques, XV, 
р. 413. 
23 Первый возраст века nep
Doro человеческого: детство 
(лат.) .  
24 Час третий: молодость -
второй возраст (лат. ) .  
25 Старик, возраст шестой 
(лат.).  

Ч у вс т в о  детс т в а  

Потому что мал о  что умеет и знает. 
Так пусть же его хорошо кормят, 
Так как тот, кто пл охо начинает, 
Ничего не достигнет позже . . .  
В октябре, что пр иходит после, 
Чел овек дол жен посеять хлеб, 
Которым будет он кормиться весь год . 
Так дол жен поступать мудрый чел овек, 
Достигший шестидесяти лет: 
Он дол жен сеять в мол одых добр ые сл ова дл я пр имера 
И, как мне кажется,  подавать мил остыню. 
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Того же рода и соотнесение возрастов с другой четверкой 
понятий: consensus quatuor elementorum, quatuor humorum, quatuor 
anni temporum et quatuor vitae aetatum19• Примерно в 1265 году 
Филипп Новарский* говорит о «I III temz d' aage d' ome»20 - о че
тырех периодах человеческой жизни, в 20 лет каждый. Похожие 
рассуждения будут повторяться в текстах вплоть до XVI века21• 

Нужно хорошо отдавать себе отчет в том, что вся эта терми
нология, кажущаяся нам сегодня надуманной, в те времена отра
жала научные понятия, а также соответствовала общераспрост
раненному пониманию жизни. Здесь мы снова сталкиваемся с 
трудностями адекватной интерпретации, поскольку сегодня у нас 
уже нет этого восприятия жизни: жизнь - как явление биологи
ческое, жизнь - как социальная ситуация, но не более того. 
И все же мы говорим «Такова жизнь» , чтобы выразить одновре
менно и наше смирение с чем-то непреодолимым и убеждение, что 
существует нечто вне биологического и вне социального, не име
ющее названия, но волнующее, то, что мы ищем в хрониках скан
далов или преступлений или о чем говорим: «да ,  это жизнь» .  
Жизнь выходит тогда из скучных рамок повседневности и пре
вращается в драму. Для человека прошлого, напротив, речь шла 
о неизбежном, непрерывном и цикличном чередовании возрастов 
жизни,- изображаемые то с юмором, то с грустью, они скорее 
отвечали общему и абстрактному порядку вещей, чем повседнев
ному опыту, так как редко кому удавалось пройти все возрастные 
периоды в те времена высокой смертности. 

Популярность темы «Возрастов жизни» объясняет частое 
обращение к ней светского народного искусства. Тему эту можно 
найти в сюжетах капителейt XII века в Пармском баптистерии22• 
Художник решил одновременно изобразить притчу о винограда
ре, работниках 11-го часа и символику возрастов жизни. На пер
вой картине виден виноградарь, возложивший руку на голову 
ребенка. Внизу надпись объясняет аллегорию детского образа: 
prima aetas saeculi: primum humane: infancia23• Далее: hora tertia: 
puericia secunda aetas24, рука хозяина на плече молодого человека, 
который держит топор и животное. Последний работник отды
хает в стороне: senectus, sexta aetas25• 
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Но именно в XIV веке эта иконографическая традиция фор
мирует основные черты, остающиеся неизменными почти до 
XVIII  века; они легко узнаются как на капителях дворца Дожей26, 
так и на одной из фресок Эремитани в Падуе27• Сначала возраст 
игрушек: дети играют с деревянной лошадкой, в куклы, с вертуш
кой и птицей на привязи. Затем школьный возраст: мальчики 
учатся читать или держать в руках книгу и письменные принад
лежности; девочки учатся прясть. После наступает черед возра
ста любви или куртуазных и рыцарских игр: прогуливающиеся 
вместе юноши и девушки, ухаживания, свадьбы или охота на кар
тинках мая в календарях. Затем возраст войны и рыцарства: во
оруженный мужчина. И наконец, возраст домоседства - возраст 
ученого человека или законника: старый бородатый ученый, оде
тый по устаревшей моде, перед своим пюпитром у огня. Каждый 
возраст соответствует не только определенному биологическому 
этапу, но и определенной социальной функции. Мы можем при
вести немало примеров очень молодых законников, но знание -
в распространенных Представлениях - удел стариков. 

Те же черты искусства XIV века мы обнаруживаем и на гра
вюрах более народного, более лубочного характера - с XVI до 
начала XIX века там почти ничего не меняется. Эти картинки 
назывались « Возрастными ступенями»,  потому что на них изоб
ражались люди, соответствовавшие всем возрастам от рождения 
до смерти, один над другим. Они довольно часто стояли каждый 
на своей ступеньке лестницы - слева восходящей и нисходящей 
справа. В центре этой двойной лесенки, как под пролетом моста, 
стоит смерть в виде скелета с косою в руке. Здесь тема возраста 
пересекается с темой смерти, и совершенно не случайно: обе эти 
темы были среди самых популярных, гравюры с возрастными 
ступенями и плясками смерти повторяют вплоть до начала 
XIX века канонические черты, установившиеся в XIV -XV ве
ках. Но, в отличие от персонажей плясок смерти, чьи костюмы 
остаются без изменений и относятся к XV -XVI векам, даже если 
гравюра датируется XIX веком, персонажи возрастных ступеней 
одеты по моде своего времени: на последних гравюрах XIX века 
появляются костюмы, в которых принимают первое причастие. 
Постоянство одних и тех же атрибутов тем более примечатель
но - это все те же ребенок верхом на деревянной лошадке, школь
ник с книгой и письменными принадлежностями, красивая моло
дая пара (юноша иногда держит в руках майское дерево - напо
минание о праздниках юности и весны),  военный в офицерском 
поясе либо с флагом в руках,- на нисходящей стороне люди оде
ты по моде прежних лет; там можно увидеть законника с сумкой 
для бумаг, ученых с книгами и астролябией, богомольцев - са
мое любопытное - с их четками28• 
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Повторяемость этих картин, которые помещали на стене ря
дом с календарями среди привычных предметов, поддерживала 
представление о жизни как череде этапов, каждый из которых 
соответствует определенному роду занятий, физическому типу, 
обязанностям и определенной моде. Периодизация жизни была 
столь же устойчива, как и структура общества или природные 
циклы. Несмотря на постоянное упоминание в сюжетах о ста
рости и смерти, возрастные ступени остаются наивными и жи
вописными картинками, довольно смешными характерными 
зарисовками. 

* 
* * 

От античных и средневековых философских изысканий ос-
талась довольно богатая возрастная терминология . Когда в 
XVI веке эту терминологию решили перевести на французский 
язык, то оказалось, что наш язык не располагает таким огромным 
запасом слов, как латынь, по крайней мере латынь научных трак
татов. В 1556 году переводчик «Большого собрания» без околич
ностей признает эту трудность: « По-французски это гораздо 
труднее, чем на латыни, так как в латыни семи возрастам (по 
количеству планет) дано семь разных имен,  из которых во 
французском можно найти лишь три, а именно детство, моло
дость и старость» .  

Надо отметить, что молодость означала зрелые годы, и та
ким образом для юности не оставалось места. Подростковый пе
риод и юность до XVI II  века попадали под понятие детство. 
В латыни коллежей слова puer и adolescens употреблялись как 
синонимы и не имели особых оттенков. В Национальной библио
теке сохранились архивы коллежа иезуитов города Кана, среди 
них - список учащихся с оценкой их характера29• Напротив име
ни мальчика 15 лет надпись bonus puer30, а его тринадцатилетний 
соученик отмечен как optimus adolescens31. Байе в своей книге 
посвященной одаренным детям, признает, что во французском 
языке не  существует терминов, чтобы различить puer и 
adolescens32• Есть лишь слово ребенок ( enfant) .  

В конце Средних веков его смысл был весьма расплывчатым. 
Это слово означает и путти33 (в XIV веке говорили «Комната с 
детьми»,  когда речь шла о помещении, украшенном фресками с 
путти), и подростка, выросшее чадо с трудным характером, ху
лигана. В «Чудесах Богоматери» слово «ребенок» употребляется 
как синоним таких слов, как valets, valeton, gart;;on (парень, пар
нишка) ,  fils, beau-fils (сын, пасынок)34• «Парнишка» - так мож
но сказать и о ребенке («еще недавно был забавным парнишкой . . .  
сейчас вырос, стал большим» ), и о молодом человеке - «Краси
вый парнишка» .  Единственное слово, сохранившее эту очень ста
рую неопределенность, это слово «gars», которое пришло в совре-
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менный разговорный язык прямо из старофранцузского, сохра
нив свое значение. Своеобразный был ребенок, «столь ленивый 
и столь бесчестный, что не желает ни узнать ремесло, ни вести себя 
как достойный ребенок . . .  Охотно же бывает в компаниях обжор 
и людей досужих, которые часто устраивают драки в кабаках и 
борделях, и не найдется одинокой женщины, которой бы он не 
учинил насилие » .  А вот другой пятнадцатилетний ребенок. 
« Несмотря на то что он был красив и грациозен», он отказывает 
себе в удовольствиях - в верховой езде и посещении барышень. 
Отец его видит причину в робости: «Он еще совсем ребенок» .  На 
самом деле он посвятил себя Деве Марии. Отец понуждает его 
жениться: «Ребенок был наказан и насильно поведеН>> . Он пы
тается сбежать, но получает смертельную травму на лестнице. 
Дева приходит за ним и говорит: «Милый брат, иди к своей су
женоЙ» .  «И ребенок испустил дух» .  

П о  календарю возрастов XVI века в 2 4  года человек «силь
ный и добродетельный ребеною>35 • «Ребенком становятся в во
семнадцать лет».  

Дело обстоит также еще и в XVII веке: в донесении еписко
пу 1667 года говорится, что в одном приходе «молодой ребенок 
около 14 лет от роду вот уже целый год по договоренности с жи
телями вышеназванного места учит читать и писать детей обоих 
полов и проживает в этом месте»36. 

К концу XVII века в старом значении слово «ребеноК>> упот
ребляется лишь среди самых зависимых классов общества. Бур
жуазия его употребляет уже иначе, в современном ограниченном 
значении. Очень большая продолжительность детства, какой она 
представляется в повседневном словоупотреблении, происходит 
от безразличия, с которым тогда относились к чисто биологичес
ким явлениям: никому и не приходит в голову провести границу 
детства после наступления половой зрелости. Понятие детства 
связанно с идеей зависимости: слова сын, парень, гарсон принад
лежат еще и к словарю феодальных или сеньориальных отноше
ний зависимости. Детство кончалось тогда, когда кончалась или 
становилась меньшей зависимость. Вот почему относящиеся к 
детям слова еще долго будуг в разговорном языке фамильярным 
обозначением для людей низших сословий, находящихся в пол
ном подчинении у других: лакеев, солдат, подмастерьев. «Ма
лыш», это вовсе не обязательно ребенок, но молодой слуга (по
добно тому как сегодня мастер или начальник скажет о 20-
2 5 - летнем рабочем: это славный малый или,  наоборот, 
никчемный) .  

Так, в 1549 году принципал коллежа, учебного заведения, 
Бадюель напишет отцу одного из своих учеников по поводу по
вседневного обихода: «Для всего, что связано с повседневным 
услужением, ему достаточно одного мальчика»37• 
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В начале XVIII  века словарь Фюретьера* уrочняет словоу
потребление: «Ребенок является еще и дружеским обращением, 
когда хотят приветствовать, приласкать или уговорить сделать 
что-нибудь .  Также, когда пожилой особе говорят "до свидания, 
матушка" ( "салют, бабуля!" - в современном Париже) ,  она от
вечает "до свидания, дитя мое" ( "пока, малыш" ) .  Или же эта 
особа скажет лакею: "Малый, принеси мне то-то". Хозяин ска
жет рабочим: "Давайте за работу, ребята" .  Капитан скажет сво
им солдатам: "Смелей, ребята, держитесь стойко"».  Солдат пер
вого ряда, наиболее уязвимых, называли «отпетыми ребятами». 

В ту же эпоху в высокородных семьях, где зависимость яв
ляется следствием лишь физической неполноценности, относящи
еся к детству слова употребляются только применительно к ран
нему возрасту. В XVII веке их употребляют все чаще: слово «ма
лыш» (petit enfant) постепенно приобретает смысл, который мы 
ему придаем сегодня. В старину предпочитали говорить «малое 
дитя» (jeune fille) ,  так еще продолжают иногда говорить и теперь. 
Это выражение можно найти в лафонтенавеком переводе Эраз
маt ( 1 714) .  Речь идет о девочке, которой еще нет и пяти лет: 
«Малое дитя едва начинает говорить»38. Слово «маленькиЙ» 
(petit) тоже приобретает особое значение в конце XVI века: так 
называют учеников «малых школ» ,  даже тех, кто уже вышел из 
детского возраста. В английском слово petty39 имеет тот же смысл, 
что и во французском. В одном из текстов 1627 года можно встре
тить выражение little petties40 - самые младшие ученики41. 

С началом Пор-Рояля+ и появлением вдохновленной им бо
гатейшей педагогической и морализаторекой литературы (кото
рая, скорее, выразила общую потребность в моральном порядке, 
свидетелем которой явлился Пор-Рояль) лексические термины, 
относящиеся к детству, становятся более многочисленными и бо
лее современными: ученики Жаклины Паскаль 42§ разделены на 
<<Младших» , «средних» и <<старших». <<Для малых детей,- все 
еще в соответствии с традицией пишет Жаклина,- нужно еще 
больше стараться, чем для других, особенно, чтобы их накормить 
и приручить. В этом они похожи на маленьких голубков».  Устав 
малых школ Пор-Рояля предписывает: «только младшим следу
ет каждый день ходить на мессу»43**. Появляются новые интона
ции для слов <<душка, ангелочек» 44. С ними начинается новое ми
роощущение XVIII  века и эпохи романтизма. Мадемуазель Ле
ритье45 адресует свои сказки <<молодым умам » ,  «молодым 
особам» :  «Эти образы подталкивают молодых особ к размышле
ниям, совершенствующим их разум» .  Выясняется, что век, кото
рый, как кажется, не уделяет никакого внимания детству, пода
рил нам выражения и словесные обороты, до сих пор часто упот
ребляемые нами: в своем словаре на слове <<ребенок» Фюретьер 
цитирует идиомы, знакомые нам с малых лет: << Испорченный ре-



Грез Ж.-Б. 
Баловавнос дитя. 
1705. 
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Петербурz. ЭрАrитаж 

'.ЛШiи Джон (1553 /1554-
1606) - аt1ГЛ11Йский романист 
и драматург, et'O стиль оказал 
большое олилние на соnремен
IIИКОВ, в том числе на Шекс
пира; окоич11Л Окефордекий 
ушшерситст, с 1575 г.- ма
!Ж'I]J искуссто. 
" Всем маленьким ребятам, 
всем маленьким детям 
(англ.}. 
'1 Miracles de Notre-Dame. 
f Apzo - особый язык огра
ничешюй nрофессионалыюй 
нли соЦ»алыюй груnnы, состо
ящий ИЗ Проi!ЗВОЛЬВО избирае
МЫХ ОIIДОИЗМСНСННЬIХ элемен
ТОВ OI\IIOГO или нескольких cc
тecтoettiiЫX ЛЭЬIКОD, уnотреб
ЛЯетсЯ с целью сокрьrrия nред
иста коммуникаw-rи. а также 
как средство обособления 
группы от обzцества. 
1 Севинье Мария де Рабю
тен-Шантмь (1626-
1696} - автор знаменитых 
писем Jtочери, Франсуазе де 
Гриньян, в которых изобража
лись нравы и собьrrия Вер
сальского двора начинал с 
60-х IТ. XYII о.; nисьма Э'1'И 
стали образцом соетекого эпи
столярного красноречия . 
.а •Вы ошибаетесь, nолагая, 
'!ТО я больше люблю малыш
ку, чем этого караnуза 
(pichon}•. М те de Seuigni. 
Lettres. 12 juin 1675; 5 oct. 
1673. 
'9 Coи/anges. Chansons 
choisies. 1694. 
14Boиzonnet-Stella С/. jeux de 
l'cnfance. 165 7. 
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бенок, который рос, как хотел, без опеки. Собственно, мы ска
жем, что это уже и не ребенок - хитрость и расчет возникают 
весьма рано». «Невинен, как младенец». Не казалось ли нам, что 
эти выражения появились не раньше XIX века? 

Однако язык XVII века все еще довольно сильно заплета
ется, когда речь идет о детях: ему не хватает слов, которые в до
статочной мере отделяют маленьких детей от более взрослых. 
Впрочем, такая же ситуация и в английском - слово ЬаЬу при
меняется и к большим детям. Латинская грамматика на английс
ком языке, изданная Лили* (ей nользавались с начала XVI века 
до 1866 года),  адресована all lyttell babes, all lyttell children46• 

Во французском языке существуют выражения, обозначаю
щие, скорее всего, совсем маленьких. Таково слово poupart. 
В одном из «Чудес Богоматери» есть персонаж - «малыш». Он 
хочет накормить нарисованного младенца Иисуса. «Добрый 
Иисус, видя упорство и добродетель малыша, заговорил с ним и 
сказал ему: "Не плачь, чадо (poupart), через три дня ты будешь 
вкушать со мной"». На самом деле poupart - совсем не то, что 
мы назвали бы малюткой, «ЬеЬе» .  Его еще зовут «служкоЙ» 
(clergeon)47, он носит стихарь и приелуживает в церкви: «Это был 
один из тех детей малых, которые еще не знают букв и охотнее 
сосали бы грудь матери своей, чем были на божественной служ
бе!» В языке XVII-XVIII веков poupart уже не означает «ребе
НОК>> - оно означает то, что мы сегодня, изменив слово, называ
ем куклой (poupee). 

Таким образом, французский язык вынужден заимствовать 
из других языков или из школьного и профессионального арго t 
слова, означающие по-французски само понятие «маленький ре
беноК>>, на которое теперь обращают внимание: так было в слу
чае с итальянским bamЬino, превратившемся во французское 
bamЬin. Мадам де Севинье:!: употребляет его nровансальский си
ноним pitchoun - несомненно, она слышала его во время своего 
пребывания у Гриньянов48• Ее двоюродный брат де Куланж, не 
любящий детей, но, тем не менее, постоянно рассуждающий о 
них49, особенно настороженно относится к <<Трехлетним карапу
зам» (marmusets) - это очень старое слово, ставшее теперь в 
современном простаречии marmots,- «соплякам с запачканны
ми подбородками, сующим руки в тарелки». Точно так же уnот
ребляются слова из арго - латинского коллежа, спортивной или 
военной академии: «братец», «кадет»,  а когда детей много -
populo, или «мелюзга»50• Наконец, входит в привычку употреб
ление уменьшительных имен и суффиксов: слово «дитятко» ( fan 
fan) есть как у мадам де Севинье, так и у Фенелона§. 

Со временем эти слова поменяют смысл и будут означать 
ребенка маленького, но уже не совсем младенца. Останется 
еще одна лакуна - ребенок первых месяцев жизни; этот язы-
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§ Фенслон Франсуа де Салu
ныlк де Jlaмom ( 1651-
1715) - с 1683 г.- член 
Французской академии; с 
1689 по 1695 !Т.- воспита
тель гсрu,ога Бургундского, ав
тор романа << Приключенил Тс
лсмаха», написанного в нази� 
11анис внуку короля, за этот 
ромюr, вызвапший l !содобрс
нис Люi\ОПика XVI, был со
слан. 
' Керубино - юный паж, гс
рой пьесы П. Бомарше <<Же
нитьба Фигаро>> (1784). 
11 Affichc <lc rccrutcmcпt pour 
!с rcgimcпt du Royal Picmoпt 
а Ncvcrs, 1789. Expositioп: 
! '  affichc, BiЬiiothcquc 
Nationalc, 1953, n· 25. 
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ковой пробел заполнится лишь в XIX веке с заимствованием 
из английского языка слова ЬаЬу, обозначавшего в XVI
XVII веках ребенка школьного возраста. И это завершающий 
этап данной истории - с французским ЬеЬе самые маленькие 
обрели, наконец, имя. 

* 
* * 

Если словарный запас, относящийся к раннему детству, рас-
ширяется и все более специализируется, то по-прежнему остают
ся размытыми границы между детством и отрочеством, с одной 
стороны, и категорией, называемой молодостью - с другой. 
Представления о том, что мы называем подростковым периодом, 
или юностью, еще не было, и оно долго не появится. Оно угады
вается в XVIII  веке в двух персонажах: один социальный - но
вобранец, а другой литературный - Керубино*. В образе Керу
бино преобладает неопределенность периода полового созревания, 
акцент сделан на женоподобных чертах юноши, выходящего из 
состояния детства. Сам образ не нов: учитывая, что люди рано 
начинали самостоятельную жизнь, полные и гладкие формы маль
чика перед вступлением в период половой зрелости придавали ему 
некую женственность. Этот факт объясняет легкость, с которой 
герои романов барокко начала XVII века переодеваются из муж
чины в женщину и наоборот: например, завязывается дружба 
между двумя юношами или девушками, но один из них оказыва
ется ряженым и т. п. Как бы ни были легковерны в любую эпоху 
читатели авантюрных романов, должен был существовать хотя бы 
минимум сходства между девочкой и безбородым еще мальчиком 
(я  полагаю, что и брились тогда не слишком чисто) .  Тем не менее 
это сходство не осознается в качестве отличительной черты оп
ределенного возраста - подросткового периода. Мужчины без 
бороды и усов с неоформившейся внешностью - не подростки; 
они ведут себя уже как взрослые, они командуют другими людь
ми и сражаются. В случае с Керубино все наоборот - его жен
ственность увязана с переходным возрастом, когда ребенок ста
новится взрослым: она является символом определенного состо
яния на данном отрезке времени , времени, когда зарождается 
любовь. 

У Керубино не будет наследников. Напротив, проявлением 
подросткового периода у мальчиков станет мужская сила, и под
росток символизируется в XVII I  веке новобранцем. Прочитаем 
афишу о наборе на военную службу конца XVIII  века51• Она ад
ресована «блестящей молодежи» :  «молодые люди, желающие той 
же репутации, что и этот славный полк, могут обратиться к гос
подину д'Амбруну. Они ( вербовщики) вознаградят тех, кто дос
тавит к ним стройных парнеЙ».  
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Tu!!llйH. 
Трн возраста Жllзнн. 
Мадр11д. Прадо 

'Д ос Пассос Джон (1896-
1970) - амсрнкаiiСКIIЙ nиca
'ltAЬ, автор трнлопш «США» 
(с42 113раААСЛЬ», «1919», 
.Болы.ttнс дett�)ПI)) ). ромаtюо 
сТрн солдата», «Maнxeт-
ttll» 11 др. 
t Дейсnштелы10, ?Курдсн 
(«MCI!!ЗIIIШ 80 днор1111СТ8С» ) ,  
Гар1ыrон ( <<Ску1юЙ» ), ?Корж 
Дaiii\CII («Жорж ДaiiДCII, IIЛII 
Одураченный муж»), Ар га н 
(•Мннмый болыiОЙ») 11 дpy
rne мольеровскис старики 
«ВЫttуждсНЫ» 6ЫЛ1t IICC11t 11а 
себе IIC'IaТЬ амплуа, «Жа11рово
го клейма» др11ХЛЫХ стариков, 
0.'\JiaKO, С другоЙ СТОро11ЬI, 01111 
вtдут актновую ЖII.ЗIIb, а Ар
rаll нмсст совсем малСIIЬК)'IО 
АОЧЬ. 
1 Pompy Жан (1609-
16)0) - фраЩ!УЭСКIIЙ драма
tурr 11 nоэт, один из литера-
1)-рiiЫХ секретарей Ришелье, 
автор MIIOГOЧИCЛCIIIIЫX llbCC 
(сИrюхондр11К>>, <<Д11а1са» 11 
АР.), IICIIьrraл IIAИIIIIIIC Aor1c де 
lkn1 н, о соою о•1срсдь, оказал 
11.\IIЯIIHC на Рас1111а 11 Мольера. 
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Самый первый тип современного юноши -
это вагнеровс1<иЙ Зигфрид: тема Зигфрида впер
вые выражает смешение чистоты (временной), 
физичес1<оЙ силы, естественности, спонтанности, 
радости жить, 1<оторая сделает из юноши героя 
нашего ХХ ве1<а, ве1<а тинейджеров. То, что появ
ляется в вагнеровс1<0Й Германии, nоявится во 
Франции чуть позже - в 1900-х  годах. 
«Юность» ,  тогдашнее отрочество, станет литера

турной темой и объе1<том пристального nнимания моралистов и 
полити1<ов. Люди начинают всерьез задаваться воnросом, о •1ем 
думает молодежь, и публи1<овать многочисленные исследования 
о молодом по1<олении, например труды Масси и Анрио. Моло
дость выстуnает в 1<ачестве пристанища новых ценностей, способ
ных оживить старое, больное общество. Нечто подобное наблю
далось уже в романтичес1<ую эпоху, но без чет1<оЙ связи с возра
стной группой, да и предназначалось это лишь для читающей 
публи1<и, оставаясь сугубо 1<нижной темой. И наоборот, nонятие 
юности и самих молодых лет становится общепринятым и доволь
но банальным после войны 1914 года, 1<огда фронтовики о массе 
своей о1<азались противопоставлены старым поколениям, остав
шимел в тылу. Сначала юность обретает возрастной смысл у ве
теранов: его можно обнаружить во всех воевавших странах, даже 
в Америке Дос Пассоса *. Затем юность расширит свои грани
цы - отодвинет детство назад, а зрелость вперед. Отныне даже 
брак, который уже не означает степенности, не прекращает пору 
юности: женатый юноша - один из наиболее специфических 
типов нашего времени; он выдвигает сnои ценности, запросы и 
нравы. Так, мы переходим от времен без юности к временам, в 
которых юность самая привилегированная возрастная категория. 
Юным стараются стать как можно раньше и оставаться им 1<ак 
можно дольше. 

Эта эволюция сопровождается параллельной, но направлен
ной в nротивоположную сторону эволюцией старости. Известно, 
что в прежнем обществе старость наступала рано. Примеров мно
го - мольеровскис старикашки молоды по нашим меркамt. Од
нако в иконографии старость не всегда nредстает в виде немощ
ного старца: старость начинается с выпадением волос и постоян
ным ношением бороды, живописный образ старика - просто 
лысый мужчина. Такой старик фигурирует на картине Тициана, 
изображающей возрастные категории. В XVIII веке бытует об
щее мнение, что старик смешон сам по себе. Ротру* хочет выдать 
свою дочь за пятидесятилетнего: «Ему всего 50. Да еще - ни 
зуба!»  

Нет в nрироде человека, что бы его не осудил 
С Сатурнова века или со времен Потоnа; 
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Антуан Ватта. 
Сатира на nра•1сй. 
Москва. ГМИИ 

Н Rolrou. La Sreur. 
>J Rolrou. La Mere coquctte. 
· Нестор - в греческой ми
фОлоrnи сын Нелся, старей
ший среди осаждаоших Трою, 
снискал славу красноре•1исм и 
мудростью. 
t Рстифдсла Брстон (1734-

1806) -французский писа
тель, одш 1 из наиболее демок
ратичссю1х, rLЛсбейских писате
лей XVIII о., автор романов 
«Добродетельная семья». «Co
DpaiJ.!CIIIIЫЙ ПОССЛЯIIИЮ> И МИ. 
др., является также автором 
трактатоn с предложением ре
форм и нововведений о разных 
областях ЖИЗНИ, о час-п"IОСТИ 
«Глоссограф» - предложение 
коренной рефОрмы ор<Jюrрафии 
фра••цуэскоrо языка. 

Грез Ж.-Б. 

Обманутый слепец. 
Москва. ГМИИ 
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Из трех ног, что служат ему опорой, две едва держат, 
Он сnотыкается от старости на каждом шагу, 
И беспрестанно его надо поддерживать иль nоднимать52• 

Когда ему станет на десяток лет больше, он будет похо
дить на старца Кино: 

Над nалкой, скрюченный, своей наш бравый старичок 
Харкает, кашляет, сморкается - смотреть nотеха -

И кормит старыми россказнями Изабель до отупения53• 

В старой Франции старость нисколько не уважают: 
это возраст ухода от дел, возраст чтения книг, молитв и глупого 
брюзжания. В XVI-XVII веках образ полноценного человека 
'lеловека молодого: военный в офицерском поясе на вершине воз
растной пирамиды. Сегодня его назвали бы юным. Но в те вре
мена он принадлежит ко второй возрастной категории, которую в 

XVI 1 веке называют молодостью и которая находится между 
детством и старостью. Фюретьер, все еще воспринимающий все
рьез архаические проблемы периодизации человеческой жизни, 
склоняется к промежуточному понятию зрелости, однако призна
ет, что оно не вошло в повседневный обиход: «Юристы объеди
няют в одну категорию молодость и зрелость» .  XVII век узнает 
себя в этой командующей молодости, подобно тому как век ХХ 
в своих юношах. 

Сегодня же старость исчезла, по крайней мере, из языковой 
нормы, где слово старик - «старикан» - еще существует с ка
ким-то жаргонным налетом, с оттенком презрения или покрови
тельственного отношения. Эволюция произошла в два этапа; сна
чала был уважаемый старец, седовласый старейшина, Нестор*, 
дающий мудрые советы, патриарх, обладающий ценным опытом: 
старик Греза, Ретифа де ля Вретона t и всего XIX века. Он еще 
не жизнедеятелен, но это уже и не развалина XVI-XVII ве
ков. И сегодня среди прописных истин фигурирует то же почте
ние к старости. Однако это почтение, по правде говоря, лишено 
объекта, так как в наше время - и это второй этап - понятие 
«старик» ушло из нашей жизни. Его заменили «человек в возра
сте» и «дама или мужчина, хорошо сохранившиеся».  Пока еще 
буржуазное представление, но постепенно приобретающее при
знание народа. Технологическая идея консервации вытесняет био
логическое и нравственное понятие старости. 

* 
* * 

Все происходит так, будто у каждой эпохи есть своя приви-
легированная возрастная группа и собственные правила периоди
зации человеческой жизни: «Молодость» - привилегированный 
возраст XVII века, детство - века XIX, подростковый пери
од - ХХ столетия. 
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Эти вариации от века к веку связаны с демографической си
туацией. Они свидетельствуют о наивном толковании обществен
ным мнением той или иной эпохи демографической структуры, о 
которой оно не может составить объективного суждения. Так, 
отсутствие юности, презрение к старости или,  наоборот, исчезно
вение понятия «старость» ,  по крайней мере, в значении деграда
ции и появление юности можно рассматривать как реакцию об
щества на изменение продолжительности жизни. Ее увеличение 
вызвало из небытия временные отрезки, уже поименованные уче
ными поздней империи и Средних веков, пусть и не существовав
шие в повседневной жизни, а современный язык заимствовал 
древнюю терминологию, имевшую сугубо теоретическое проис
хождение, чтобы обозначить новые реалии: последняя перипетия 
столь долгое время популярной, а ныне забытой темы «возрастов 
ЖИЗНИ». 

В эпохи краткой жизни понятие «Привилегированный воз
раст» имеет большее значение, чем в наши дни долгой жизни. 
В следующих главах мы будем особенно внимательны к призна
кам детства. Нам не следует забывать, насколько относительно 
представление о детстве по отношению к значению, признанно
му за «молодостью» . Это время не принадлежит ни детям, ни 
юным, ни старикам: это будет время людей молодых. 
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Открытие детства 

Средневековое искусство nримерно до XII века не касалось темы 
детства и не nыталось его изобразить. Трудно было бы nредста
вить, что nробел этот существует no nричине отсутствия оnыта или 
художественного мастерства. Скорее, в том мире не было места 
для детства. Миниатюра оттонавекого времени (XI век) дает 
вnечатляющее nредставление о том, насколько художник искажа
ет - с nозиций нашего видения и ощущения - детскую фигуру 
и лицо1• Сюжет: сцена из Евангелия, где Иисус nросит nустить к 

нему малых детей. В латинском тексте сказано ясно: parvuli2• 
Однако миниатюрист собирает вокруг Христа восемь настоящих 
мужчин без единой детской черты, они изображены лишь в мень
шем масштабе. Только рост отличает их от взрослых. На фран
цузской миниатюре 1<0нца Xl века три ребенка, воскрешенные св. 
Николаем*, тоже изображены в меньшем масштабе, чем взрос
лые, никакая другая черта, хотя бы в выражении лиц, не отлича
ет одних от других3• В очень редких случаях, коt'да художник ри
сует обнаженную детскую натуру, он изображает мускулатуру 
взрослого человека. В Псалтыри св. Людавика Лейденского, да
тированной концом XIII века, у Измаила вскоре nосле его рож
дения мышцы груди и живота, как у взрослого мужчины4. Несмот
ря на то что XIII век относится с большим вниманием к изобра
жению детства', nрием остается тем же. В нравоучительной 

Библии св. Людавика t дети nоявляются чщце, но nонять, 
•1то это дети, можно только no их размерам. Эnизод из 
жизни Иакова: Исаак сидит в О!<ружении двух жен и двух 
десятков низкорослых людей, достающих до nояса взрос
лого, это их дети6. Иов в награду за неnоколебимую веру 
становится богатым, и иллюстратор, nодчеркивая его богат
ство, nомещает Иова между огромным стадом домашних 
животных (сnрава) и столь же многочисленной толnой де
тей (слева) - традиционный образ неразделимости богат-
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ства и плодовитости. На другой иллюстрации к книге Иова дети 
изображены построенными по росту. 

В другом месте - в иллюстрированных евангелиях из Сент
Шапель XIII века7 - в момент раздачи хлебов Христос и один 
из апостолов стоят рядом с маленьким человеком, который им по 
пояс. Несомненно, речь идет о ребенке, несущем рыбу. В мире 
романских художественных форм до конца XIII века просто нет 
детей со свойственными им чертами - там люди уменьшенного 
роста. Отказ принять в искусстве детскую морфологию свойствен 
для большинства древних цивилизаций. Прекрасная сардская 
скульптурная композиция из бронзы IX века до рождества Хри
стова представляет собой'что-то вроде умиления богоматери: мать 
держит на руках тело достаточно большого сына8. Однако в ка
талоге говорится, что, возможно, имеется в виду ребенок: « Ма
ленькая мужская фигурка может быть также и ребенком, кото
рый, следуя традиции,  принятой другими народами в древние 
времена, изображался как взрослый человек» .  Все выглядит так, 
будто реалистическое изображение ребенка или идеализация дет
ства - детской грации и форм - является уделом греческого 
искусства. Невозможно сосчитать маленьких Эротов в эллинис
тическую эпоху. Детство полностью исчезает из иконографии 
вместе с другими эллинистическими мотивами, и римская тради
ция возвращается к отказу от специфических черт детства, харак
терному для еще более древних, доэллинских, времен. Здесь 
не только простое совпадение. Мы отталкиваемся от мира пред
ставлений, которому детство не знакомо: историки литературы 
(монсеньор Кольве) делают то же замечание по поводу героико
эпической литературы, где чудо-дети ведут себя столь же бес
страшно и обладают той же физической силой, что и настоящие 
герои. Это, безусловно, означает, что люди X-XI веков не за
держивают своего внимания на детстве, не представлявшем для 
них интереса и даже не являвшемся частью реальности. Это на
водит еще и на ту мысль, что в области нравов и привычек, а не 
только в эстетическом выражении детство считалось переходным 
периодом, быстро проходящим, о котором скоро забывали. 

Такова наша отправная точка. Каким же образом человече
ство пришло к версальским карапузам и к детским фотографиям 
всех возрастов в наших семейных альбомах� 

К XIII  веку появляется несколько детских типов, близких 
современному восприятию. 

Первый - ангел, изображаемый в виде очень молодого че
ловека, подростка: служка, как его называет дю Коломбье9• Но 
сколько лет служке� Более или менее подросшие дети, воспитан
ные для того, чтобы помогать во время службы, предназначен
ные к принятию сана,- что-то вроде семинаристов в эпоху, ког
да еще не существует семинарий и когда только латинская школа 
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готовила клириков. «Здесь, - говорится в одном из "Чудес Бо
гоматери"10 - дети малого возраста, не знающие грамоты, кото
рые с большим удовольствием сосали бы грудь (однако их отни
мали от груди очень поздно, шекспировскую Джульетту в три года 
все еще кормят грудью), чем исполняли божественную службу». 
Например, реймский ангел будет уже, скорее, юношей, чем ре
бенком, но художник отметит с любовью некоторые плавные и 
округлые, немного женственные черты, свойственные очень мо
лодым людям. Взрослые уменьшенных размеров с миниатюры 
периода правления Оттона уже далеко позади. Этот тип ангела
подростка очень часто встречается с XIV века и существует до 
конца итальянского кватроченто: ангелы Фра Анджелико, Бот
тичелли и Гирландайо* принадлежат к этому типу. 

Второй детский тип станет моделью для всех детских изоб
ражений в истории изобразительного искусства: младенец Иисус 
или Богоматерь с сыном, так как детство связанно здесь еще и с 
тайной материнства и культом Девы Марии. Сначала Иисус ос
тается, как на изображениях других детей, уменьшенной копией 
взрослого человека: маленький Бог-Отец во всем величии, пред
ставленный Сыном Божьим. Переход к более эмоциональному и 
реалистичному изображению ребенка начинается в живописи 
очень рано: на одной из миниатюр второй половины XII века на 
Иисусе легкая, почти прозрачная рубаха, он обнимает за шею мать 
и прижимается к ней, щекой к щеке11• С материнством Девы Ма
рии раннее детство проникает в мир художественных образов. 
В XIII  веке оно вдохновляет художников на другие семейные сце
ны.  В Библии с комментариями св. Людовика12 можно найти 
сюжеты, где родители изображены в окружении детей с тем же 
оттенком нежности, что и на хорах в Шартре; такова семья Мо
исея: супруги держатся за руки, а дети (уменьшенные взрослые) 
тянут свои руки к матери. Однако такие сюжеты редки: очарова
ние раннего детства ограничивается младенцем Иисусом, и так 
продолжается до XIV века, когда, как известно, итальянское 
искусство даст толчок развитию этой темы, связав ее с материн
ской нежностью. 

Третий детский тип появляется в эпоху готики: обнаженный 
ребенок. Маленького Христа почти никогда не изображают об
наженным. Чаще всего он, как и другие дети его возраста, пред
стает целомудренно завернутым в пеленки либо одетым в рубаш
ку или платье. Он обнажится лишь в конце Средних веков. На 
тех нескольких миниатюрах Библии с комментариями, где есть 
детские сцены, обнажены только невинные младенцы и мертвые 
дети на суде Соломона. Образ юной наготы вошел в изобрази
тельное искусство как аллегория смерти и души. Уже в довизан
тийской иконографии V века, обозначившей первые черты буду
щего романского искусства, мертвые тела уменьшали в размерах. 
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Трупы меньше, чем живые тела. В Амброзианской «Илиаде» по
гибшие воины вполовину меньше живых13• В традициях нашего 
средневекового искусства душа изображается в виде обнаженно
го бесполого ребенка. На картинах Страшного суда именно так 
выглядят души праведников, отправляющихся в лоно Авраама. 
Маленькая фигурка выходит изо рта умирающего - символ ухода 
души. Точно таким же образом символизируется и приход души в 
этот мир, идет ли речь о чудесном, непорочном зачатии - ангел, 
принесший Благую весть, передает в руки Девы Марии душу 
Христа, маленького обнаженного ребенка1\- или о зачатии ес
тественном - супружеская пара лежит на кровати, внешне все 
выглядит пристойно, но между ними уже что-то произошло, так 
как маленький обнаженный ребенок спускается с небес и входит 
в рот женщины15: «сотворение человеческой души природным 
путем». 

На протяжении XIV и особенно XV веков эти средневеко
вые типы развиваются в направлении, обозначившемся уже в 
XIII веке. Мы уже отметили, что ангел-служка будет вдохнов
лять религиозную живопись и в XV веке, не претерпев значитель
ных изменений. Напротив, тема младенца Христа начиная с 
XIV века будет становиться богаче и разнообразнее: ее успех и 
богатство воплощений свидетельствуют о развитии в коллектив
ном сознании особого восприятия детства, присутствие которого 
в XIII веке можно выделить только при очень внимательном рас
смотрении и которого вовсе не существовало в Xl веке. В компо
зиции с Иисусом и его матерью художники будут подчеркивать 
грациозные наивность и нежность, характерные для раннего дет
ства: ребенок, ищущий грудь или собирающийся поцеловать или 
обнять свою мать; ребенок, играющий в детские игры,- с при
вязанной за лапку птицей, с яблоком; ребенок, которого кормят 
кашей; пеленание ребенка. Каждое действие, связанное с темой, 
присутствует на картинах, и тот, кто хочет, без труда может его 
разглядеть. Эти черты эмоционального реализма довольно поздно 
выходят за пределы религиозной иконографии, впрочем, это и 
неудивительно - то же происходит с пейзажем и с жанровыми 
сценами. Как бы то ни было, композиция Девы с Ребенком ме
няется и становится более мирской, становится сценой из повсед
невной жизни. 

Сначала очень робко, а потом все чаще и чаще религиозное 
изображение детства перестает ограничиваться маленьким Иису
сом; начинает изображаться детство Девы Марии, внесшее по 
меньшей мере две новые и часто встречающиеся темы; nервая -
тема рождения Марии: оживление царит в комнате у роженицы, 
новорожденную купают, пеленают и показывают матери; вто
рая - тема воспитания Марии: Дева учится читать по книге, ко
торую держит св. Анна. Затем появляется детство и других свя-
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тых: Иоанна Предтечи, товарища Иисуса по детским 
играм, св. Иакова и детей святых жен: Марии Саламии, 
Марии Зеведеевой. Возникает совершенно новая ико
нография, со множеством детских сцен и с явным стрем
лением изобразить вместе всех этих святых детей, с 
матерями или без них. 

Появление этой иконографии, восходящей в основ
ном к XIV веку, совпадает с расцветом детских исто
рий в легендах и рассказах духовного содержания, та

ких как «Чудеса Богоматери» .  Она nродержалась до XVII века 
в живоnиси, на шпалерах и в скульптуре. У нас еще будет слу
чай к ней вернуться, когда мы будем говорить о духовной nрак
тике детей. 

И наконец, от этой религиозной иконографии детства отделит
ся в XV -XVI веках светская иконография. Ребенок еще не nояв
ляется на изображениях один. Жанровая сцена развивается через 
nреображение аллегорической условной иконографии, навеянной 
антично-средневековым nредставленнем о природе: возрасты жиз
ни, времена года, основные чувства, стихии. Бытовые сцены и жиз
ненные зарисовки вьrrесняют статиLiеские изображения символичес
ких nерсонажей. Ниже мы остановимся более nодробно на особен
ностях этого процесса16• А nока отметим, что ребенок становится 
одним из самых частых героев маленьких историй: ребенок в семей
ном кругу; ребенок и его товарищи по игре, часто взрослые; ребенок 
в толnе, но не сливающийся с ней,- сидит на руках у матери или 
держит ее за руку; играет или писает, nрисутствует при чуде, стоит 
рядом со святыми мучениками, внимает nроnоведи, участвует в праз
дничной службе, например Сретения или Обрезания Господня); ре
бенок - подмастерье художника, ювелира и т. д.; ребенок в шко
ле - тема столь же частая, сколь и старая, она восходит к XIV веку 
и будет лежать в основе жанровых сцен вnлоть до XIX столетия. 

Еще раз оговоримся: жанровые сцены не посвящены ИСI<лючи
тельно оnисанию детства, но часто в образе главных или второсте
пенных nерсонажей присутству1от дети. Из этого можно сделать два 
вывода: во-первых, дети в nовседневной жизни смешивались со 
взрослыми, и осякое скопление народа, будь то nолевые и другие 
работы, массовые rуляния или игры, собирало вместе и детей и взрос
лых; во-вторых, онимание художников намеренно задерживается на 
изображении ребенка из-за его грации и живописности (вкус ко все
му забавному развился в XV -XVI веках и совnадает по времени с 
nервым nроявлением чувств по отношению к раннему детству), ху

дожнику нравится выделять ребенка в общей толnе или груnпе. Две 
nозиции, одна из которых nредставляется нам архаической,- сегод
ня, как и в конце XIX века, существует тенденция разделять мир 
детей и мир взрослых,- тогда как другая nредвосхищает современ
ное восnриятие детства. 
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Если корни образов ангелов, святых детей и их nоследу-
ющего иконографического развития находятся где-то в 
XIII веке, то именно в XV веке nоявляются два новых тиnа 
изображения ребенка: nортрет и nутrи. Как мы уже замети
ли, в Средние века, no крайней мере начиная с XIII века, ре
бенок nрисутствует на многих картинах, но не существует ни 
одного nортрета того времени,- nортрета реального ребенка 
таким, каким он был в оnределенный момент своей жизни. 

В надгробных барельефах (<f>Игурках), оnисание которых 
сохранилось в каталоге Гэньер, ребенок начинает фигурировать 
очень nоздно, в XVI веке17• Любоnытная деталь - он nоявляет
ся сnерва вовсе не на детской могиле или могиле родителей, а на 
могиле учителя. На надгробиях болонских nрофесеорав изобра
жается урок, который дает учитель в окружении учеников18• На
чиная с 1378 года кардинал де ла Гранж, амьенский еnискоn, за
казывает изображение двух nринцев, чьим оnекуном он являет
ся, десяти и семи лет, на nортале своего собора19• Мысль о 
сохранении образа ребенка не возникала, если ребенок выжил и 
стал взрослым или если он умер в младенчестве. В nервом случае 
детство - всего лишь nереходный nериод, nамять о котором 
не стоит фиксировать; во втором случае, в случае смерти ребен
ка, ранний конец чего-то столь маленького не заслуживал заnо
минания - детей много и далеко не все nереживут крити•1еский 
возраст! Это отношение nреобладало довольно долгое время и 
люди старались родить nобольше детей, дабы сохранить из них 
хотя бы несi<ольких. Еще в XVII веке одна соседка, жена судей
ского чиновника, так усnокаивает жалующуюся роженицу, мать 
nятерых «сволочат»: «Прежде чем они станут сnособны доста
вить тебе немало хлоnот, ты потеряешь половину, если не всех». 
Странное утешение20! Люди не могли слишком сильно привязать
ся к тому, что считалось возможной скорой потерей. Это объяс
няет слова Монтеня, немного странно звучащие для нашей чув
ствительности: «Я потерял двоих или троих в грудном возрасте, 
не то чтоб я не сожалел о них, но не роптал»21; или мольеровскую 
фразу относительно Луизон из «Мнимого больного» :  «Малыш
ка не в счет» . Общественное мнение, видимо, как и Монтень*, 
«Не различает в малых детях ни душевных движений, ни узнава
емых телесных черт». Мадам де Севинье приводит без тени удив
ления подобное выражение мадам де Коткен, упавшей в обморок 
при вести о смерти маленькой дочери: «Она была потрясена и ска
зала, что у нее никогда уже не будет таi<ОЙ милашки»22• 

Никто не думал, что ребенок уже заключал в себе человечес
кую ли•1ность, как мы полагаем сегодня. Слишком многие умира
ли: «У меня они все умирали во младенчестве»,- отмечает Мон-
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тень. Такое безразличие - прямое и неизбежное следствие де· 
мографической ситуации в ту эпоху. В деревенской глубинке оно 
сохранялось вплоть до XIX века, конечно, с поправкой на хрис
тианство, уважающее у крещеного ребенка бессмертную душу. 
Известный факт - в Стране Басков очень долго держался обы
чай хоронить в доме, под порогом или в саду умерших некреще· 
ными детей. Может быть, это отголоски очень древнего обряда 
принесения жертвенных даров. Но хоронили рано умершего ре· 
бенка просто где придется, как закапывают сегодня какое-нибудь 
домашнее животное, кошку или собаку. Младенец столь мало 
значил и был связан с жизнью столь тонкими нитями, что никто 
не боялся, что он будет возвращаться после смерти, чтобы доку
чать живым. Отметим,  что на гравюре, открывающей Tabula 
Cebetis23, Мериан поместил маленьких детей в некую маргиналь
ную зону между землей, откуда они выходят, и жизнью, куда они 
еще не вошли и от которой их отделяет портик с надписью: lntroitus 
ad vitam24• Не говорим ли мы еще сегодня «войти в жизнь» в смыс
ле «Покинуть детство>> ? Это довольно безразличное отношение к 
детству, как к хрупкому материалу, из которого лишь немнагое 
сохраняется в целости, недалеко ушло от «бесчувственности» 
китайского или римского общества, где существовала практика 
детских базаров. Пропасть, пролегающая между нашим понима
нием детства и его восприятием до демографической революции' 
и появления ее предпосылок, очевидна. Она не должна нас удив
лять, так как выглядит совершенно естественно в демографичес
ком контексте той эпохи. Напротив, поразительна раннее разви
тие особого восприятия детства, когда демографическая ситуация 
еще не была благоприятной. Объективно, с точки зрения статис
тики оно должно было появиться гораздо позже. Можно допус· 
тить, что дело в любви ко всему забавному и милому в маленьком 
существе, в ощущении «игрушечности» детства - веселое под· 
трунивание над глупостями и наивностью малышки,  «детские 
нелепицы» ,  которые забавляют нас, взрослых, на которые смот
рят, чтобы развлечься, как на «проделки мартышКИ>>25• Это чув
ство вполне совместимо с безразличием по отношению к главной 
и определяющей части личности ребенка - его бессмертной душе. 
Новое увлечение портретом показывает, что дети выходят из ано
нимности, в которой они находились из-за малых шансов выжить. 
Примечательно появление в эпоху демографического расточитель
ства самой потребности сохранить, зафиксировать черты ребен
ка, впоследствии выжившего или умершего. Портрет умершего 
ребенка, в частности, доказывает своим существованием, что к 

ребенку уже не относятся как к неизбежному побочному продук· 
ту. Эта позиция не исключает противоположной установки, как у 
Монтеня, жалующейся роженицы и Мольера,- они сосуществу
ют до XVIII века. Лишь в конце XVIII  века с появлением маль· 
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* 
тузианства и расnространением контрацеnции исчезнет мысль о 
неизбежности такого расточительства. 

Появление в XVI веке nортрета умершего ребенка отмечает 
очень важный момент в истории чувств. Сначала этот nортрет -
nросто надгробное изображение. Ребенок изображается на могиле 
своих родителей. На реnродукциях в каталогах Гэньер очень ма
ленький ребенок часто рядом с матерью или же в ногах nокоящих
ся26. Все могилы XVI века: 1503, 1530, 1560 годы. Среди столь 
же любоnытных могил Вестминетерского аббатства отметим мо
гилу маркизы Винчестерской, умершей в 1586 году27• Сама мар
киза изображена лежащей в натуральную величину, на nередней 
стенке надгробия фигурирует маленькая статуэтка ее суnруга, 
nреклонившего колени, и крошечная могила ребенка. В том же 
Вестминстере граф и графиня Шрусбери изображены на надгро
бии (1615-1620) лежащими, их дочь стоит у них в ногах на ко
ленях, молитвенно сложив руки. Отметим, что дети, окружающие 
усопших, не всегда изображают умерших: nросто вся семья соби
рается вокруг главы, как если бы это было в момент nоследнего 
вздоха. Однако рядом с живыми - изображение уже умерших 
детей.  Их различает одна деталь - nоследние меньше nервых и 
держат в руках крест (могила Джона Коука в Холкхэме, 1639) 
или же череn: на могиле Koyna Эйли в Хамблдоне (1633) четыре 
мальчика и три девочки окружают усоnших. Один из мальчиков 
и одна из девочек держат в руках череn. 

В тулузском музее августинцев есть любопытный триптих из 
кабинета Дю Межа28• Две крайние картины датированы 
1610 годом. С каждой стороны от изображения снятия с креста 
коленоnреклоненные дарители, муж и жена. Им по шестьдесят 
три года. Рядом с мужчиной виден ребенок, он одет в костюм, 
который носят дети до пяти лет,-nлатье и фартук девочки29, на 
голове - большой колnак, украшенный nерьями. Яркая одежда 
ребенка, зеленое с золотым, nодчеркивает строгость черных кос
тюмов дарителей. У этой 63-летней женщины не может быть сына 
nяти лет. Речь идет об умершем ребенке, несомненно единствен
ном, о котором nожилая чета хранила nамять: они захотели ви
деть его рядом с собою в его самом прекрасном наряде. 

Дарить церквям картины или витраж было благочестивой 
традицией, в XVI веке даритель изображался там со всей семь
ей. В немецких церквях можно до сих пор увидеть множество 
такого рода картин, размещенных на стенах или колоннах, кото
рые являются семейными nортретами. На одной из них, относя
щейся ко второй половине XVI века и находящейся в церкве св. 
Себастьяна в Нюрнберге, видно стоящего рядом с двумя уже 
большими сыновьями отца и шестерых мальчиков, которых трудно 
отделить друг от друга, так как один стоит за сnиной у другого и 
они nочти сливаются. Не умершие ли это дети? 
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Похожая картина, датированная 1560 годом и хра
нящаяся в музее Брегенца, снабжена надписями с ука
занием возраста детей: три мальчика - одного, двух 
трех лет, пять девочек - одного, двух, трех, четырех н 

пяти лет. Самая старшая - пяти лет - изображена в 

одежде младшей, годовалой, то же можно сказать и о 
ее росте. В семейной сцене ей оставили ее место, как если 
бы она была жива, но изобразили ее в том возрасте, в 

котором она умерла. 
Выстроившиеся таким образом семьи являются произведе

ниями наивными, монотонными, неумелыми и лишенными стиля: 
авторы и модели в основном неизвестны. Совсем другое дело, если 
даритель обращается к известному живописцу,- тогда истори
ки искусства предпримут все необходимые шаги для идентифи
кации персонажей со знаменитого полотна. Так было в случае с 
семьей Меер, изображенной Гольбейном* в 1526 году у ног Девы 
Марии. Мы знаем, что из шести персонажей композиции трое 
умерли в 1526 году: первая жена Якоба Меера и два сына от нее, 
один умер в десять лет, другой в более юном возрасте, младший 
нарисован обнаженным. 

Речь идет об обычае,  ставшем с XVI до середины 
XVII века повсеместным. В Версальском музее хранится кар
тина Нокре (1615-1672) с изображением семей Людовика 
XIVt и его брата. Полотно знаменито тем, что король и прин
цы наполовину обнажены, как боги Олимпа. Обратим внима
ние на одну деталь: у ног Людовика XIV Нокре расположил 
картину, на которой видны два ребенка, умерших в грудном 
возрасте. Ребенок сначала появляется рядом с родителями на 
семейных портретах. 

Каталоги Гэньер упоминают о надгробиях с изображением ре
бенка без взрослых уже с конца XVI века: одно - 1584 года, 
другое - 1608-го. На ребенке одежда, свойственная его возра
сту - платье, и колпак, похожий на головной убор на картине 
«Снятие с креста» из Тулузы. Когда Яков I:t: за два года (в 1606 
и 1607 годах) потерял двух дочерей (одну в возрасте трех дней, 
другую - двух лет), он приказал изобразить их на вестминетер
ских надгробиях в праздничных нарядах, а младшую - в колы
бельке из алебастра, где все аксессуары, от кружев на белье до 
чепца, были воспроизведены с точностью, чтобы создать иллю
зию реальности. Надпись указывает на религиозное чувство, 
придающее этому трехдневному ребенку личностный характер: 
Rosula Regia prae-propero Fato decerpta, parentibus erepta, ut in 
Christi Rosario reflorescat30• 

Кроме надгробий, детские портреты без родителей до конца 
XVI века довольно редки: дофин Карл Орланд** кисти Муленс
кого мастера (еще одно свидетельство почтения к детям, рано 
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Антонис ван Деuк. 
ПRТСрО детей Карла 1. 
1637. Королевскос собрание, 
Вuндзорскиu аа�•ок 

' Рфснс Питер Пауль (1577-
1640) -фAa.\tafiДCIOIЙ ЖШJ01111· 
ССЦ. был Пp!\JUJOPIIЬIM ЖIUIOПIIC· 
цем I'Cpi,!OIO Мщ П)'ШIСКОГО, IIC
na!ICIOIX 1·1раш1Тслсй Нндерлан
АОО - Hllфalnъl Изабсмь1 и 
эp!JТCPI,!OI'il Альберта; 11 CJ'O мac
tq)CI<Oii о Анmсрnсне )I'IJWICЬ 
А ван Дейк. Ф. Снсйдерс, 
Я. Иордане 11 др., ru1caл кapnt
IIЬI Ita pcл!lll10ЗIU>Ic, мифолош
ЧССЮIС, аллеrор•�IССКИС 11 ИСТОj>И
ЧССЮIС СЮЖС'IЪI, CЦCIIЬI OXOJ', ера
жt!DIЙ, nсitЗаЖИ, llOfЛ'PC'IЪI, ОС· 
nшtл целую rалсрс10 детских об
раэоо. Ван Дсuк Антонис 
(1599-1641) - ф.АаМ311ДСКИЙ 
ЖIIDOil!ICC!J, работал u Италии. 
AIIIBCp!lCIIC, с 1632 r.- u Лон
АI:ое в качссmс nрид�юр1юrо xy
ADЖ!IItкa Карла 1, IIЗIJCCТCH как 
мастер портрета, писал 1<арти11ЬI 
llil peлlll1IOЗIIЬIC 11 МllфОЛ0111ЧСС· 
юм: СЮЖС'IЬI, а также исnолнял 
ОфОр!ЬJ. Хальс Франс {между 
1S81 111585-1666) - ГОМШIД
сюni художшtК-Ilортрспtст, жнл 
и рабатал u Харлсмс . .Ленсн 
.Ayu (l593-1648} - фp31u.!}'З-
ooui художник, rutcaл, rлaDJIЬI>I 
Clбp.uo.\t, кaprn111>1 с иэображеiDI
ешсрссrьян, Портре'П>I, а также 
М1tфоЛ0111ЧССЮtе СЦСI U>l, С 
1648 r.- член Парижекой aкa
A(:)Dot. illiLifncнь Филипп де 
(1602-1674) - фр311L!)'ЭСЮtЙ 
II)'AOЖJDtк. Ф.ламаiiДСЦ 110 npo
IICXOЖI\CJDtю, с 1648 r.- член 
акаде�о111, с 1655 1·.- nporpcc
cq>, nотом ректор; ltзiJCCТCII как 
�· m!СаЛ также карn!
ны 11а pcлi0110ЗIIЬIC ll llcrop!IЧCC· 
1<111: СIОЖСlЫ, пейзажи. 
t Карл 1 (1600-1649) - aнr
AИitciOoi король ( 1625-1649) 
10 Д)ОIЗС'ПIИ С 11оарто0, cnepn 'Yf 
и кa:!IICII в 1649 r. 
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ушедшим из жизни). В начале же XVII века они становят
ся весьма многочисленны, чувствуется, что наконец nоявля
ется nривычка с nомощью искусства художника фиксиро
вать nреходящие черты детства. На nортретах ребенок от
деляется от семьи, nодобно тому J<ак веком раньше, в начале 
XVI века, семья отделяется от религиозной части на карти
нах с дарителями. Отныне ребенок изображается один и 
ради себя самого: это огромное нововведение XVII веJ<а. Он 
станет любимой моделью. Примеров тому множество; сре

ди известных мастеров - Рубенс, Ван Дейк, Франс Хальс, Ле
нен, Ф. де Шамnень*. Одни nортреты изображают малолетних 
nринцев, наnример детей Карла I t  ( Ван Дейк) или Якова IIt 
(Ларжильер§) ,  другие - детей знатных сеньоров, как три маль
чика, старший из которых со шnагой, у Ван Дейка. У Ленена и 
Шамnеня можно найти изображения обесnеченных буржуа. 
Иногда на картине ставят имя и возраст, как того требовал обы
чай в отношении знатных людей. То ребе1юк один ( Ф. Ша м nень, 
Гренобль) ,  то живоnисец собирает нескольких детей из одной и 
той же семьи. Здесь речь идет о стилистически банальных nорт
ретах многочисленных неизвестных художников, чьи картины 
часто встречаются в nровинциальных музеях или в антикварных 
лавках. Каждая семья теnерь хочет обзавестись nортретом своих чад, 
nричем nока они еще дети. Этот обычай зародился в XVII веке, и 
никогда не nрекращался - фотография в XIX веке nриняла эста
фету у живоnиси, отношение к детству не изменилось. 

Прежде чем закончить с nортретом, важно отметить детские 
изображения ex-voto31, nоявляющиеся то здесь, то там. Есть они 
и в музее nри кафедральном соборе в Пуи, а на выставке 
1958 года, nосвященной XVII веку, был удивительный nортрет 
больного ребенка, что тоже можно отнести к ex-voto. 

Таким образом, несмотря на то, что демографические усло
вия не nретерnевают больших изменений с XIII no XVII век, и 
то, что детская смертность остается на о•1ень высоком уровне, эти 
хруnкие существа восnринимаются nо-новому и за ними nризна
ется nраво быть чем-то особенным, nраво, в котором отказывали 
раньше,- как если бы общественное сознание лишь сейчас от
крыло для себя, •1то душа ребенка тоже бессмертна. Совершенно 
очевидно, что новое значение, nридаваемое личности ребенка, 
связано с более глубокой христианизацией нравов. 

Появление интереса к ребенку на целый век оnережает nе
релом в демографической ситуации, который можно отнести nри
мерно ко времени открытия осnоnрививания: частная nереnиска, 
как, наnример, nисьма генерала Мартанжа32, nоказывает, насколь
ко семьи тороnились nоставить nрививки своим детям; эта забо
та о nредупреждении оспы сnособствует становлению образа мыс
лей, благоnриятствующего nрактической ги1·иене и nозволяюще-
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Пurnep Пауль Рубенс. 
Путти 

� Яков II (1633-1701) - анг
лийский король (1685-1688) 
иэ динасmи С 1100ртов, roep111yr 
11 результате «Слапной реоолю
цию> о 1688 г. 
§ .АарЖWiьер Н ик011а де 
(1656-1746) - французскиii 
художник, писал ПOf1J'PC'IЪI, кар
ТIШЫ на истори•1еские сюжеты 
и ll<m<>pMOfЛЪI; работал о Лон
доне и Париже, с 1686 г.
член Парижекой академии, с 
1728 г.- д11ректор. 
11 По обс1у (лат.). Карпша, вы
ража!Оt!!ая благодарное1ь, вьше-
1101ваемая в церкви. 
12 Corтespo11daпce iпCdite du 
�Cпcral dc Martaпgc. 1893. 
1 Ит Маг/е. Ор. cit., !, р. 71. 
}1 Вaldovinctti. Vicrgc а 1' Ertfaпt, 
Louvre. 
15 Со/отЬiсг Р. du. Ор. cit. 

Тиuиан. 
Триумф Венеры. 
Мадрид. Прадо 
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го уменьшить смертность среди населения, частично уже 
компенсированную все более широким контролем за рож· 
даем остью. 

* 
* * 

Другой неизвестный для Средних веков вид изображе-
ния ребенка - путти, маленький обнаженный мальчик. Он 
появляется в конце XIV века, и в нем узнается воекрещен
ный эллинистический Эрот. Тема обнаженной детской на
туры принимается с восторгом даже во Франции, где lfГа

льянизмы встречают ощуrимое сопротивление. У герцога Беррийс
кого, судя по инвентарным книгам, была «детская комната», то есrь 
комната, украшенная шпалерами с изображением путти33• Ван Марль 
задается вопросом, «не называют ли иногда писари, составляющие 
инвентарную опись, детьми этих полуязыческих ангелочков - "пуr
ти", столь часто украшающих настенную роспись второй половины 
XV века»? 

В XVI веке - и это хорошо известно - путти заполнят 
живопись, станут декоративным мотивом, повторяющимся повсю
ду до навязчивости. Тициан употреблял или, скорее, злоупотреб
лял им: достаточно упомянуть «Триумф Венеры» из Прадо. 

XVII век, кажется, не пресытился путти ни в Риме, ни в Не
аполе, ни в Версале, где эти создания сохраняют еще старое назва
ние - «Карапузы» (maпnousets). Не осталась в стороне и релиm
озная живопись: средневековый ангел-служка превращается в пут
ти. Отныне ангел (за исключением ангела-хранителя) уже не будет 
являться в образе прекрасного юноши (как еще случается на пол01'
нах Боттичелли), он станет тоже маленьким голеньким амуром, даже 
если иногда его нагота слегка прикрыта облаком, клубами пара ИЛJ! 

тканью,- чтобы не ранить строгую посттридентскую мораль. На
гота в стиле путти настигает и младенца Иисуса и других святых де
тей. ЕсЛи полная нагота кажется неуместной, достаточно ее сделать 
лишь менее откровенной, нужно лишь избегать надевать на Иисуса 
слишком много одежды или слишком туго заворачивать: его можно 
увидеть в момеi-Гr, когда мать начинает его распеленывать34, либо ему 
обнажают плечи и ноги. Дю Коломбье уже отмечал по поводу рабаr 
Луки делла Роббиа в Воепита-гельном доме, что невозможно пред
ставить себе детство без обнаженной натурь.Э5• Это пристрастие к дет
ской наготе связано, очевидно, с модой на наготу вообще, в аi-ГГИчноii 
манере, наблюдающейся даже в портрете. Оно распространяется и 
вскоре охватывает все виды изобразительного искусства: достаточ
но вспомнить Версаль или плафон виллы Боргезе в Риме. Вкус к 

путти имеет более глубокие корни, чем мода на античную наготу, он 
соответствует появлению широкого интереса к детям и детству. 

Как и детский средневековый образ - ребенок Святого семей
ства, аллегория души или ангел, путти не были ни в XV, ни в 
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в�ронtае. 
Мадо1111а Куччина. 
Фра1мент. 1571. Дрезден, 
Картиннан lалерсн 

36 Vicrge au Trбne, nреДilОАаГаС· 
МЬIЙ !1Оj7ГрСТ 6са1рИСЬI д 'Эсте, 
1496r. 
' Мария-Терсвия - aocтpшic
l<iiЯ 11.\\nepaтpиl,.!il (1740-1780) 113 
ДЩ13С'Пut Габсбургов, ИЗIЗСС'Ш:\ 
aкniDiюii рсф<>рматорскоii дея
те.\ЫIОС"IЪIО, до 1765 г. nраuила 
вместе со СООIШ мужем Фран
(рl l, с 1765 r. соnраmпс.лсм 
был ее сын Иосиф 11. 
1 Tи!Jilaн (Тициано BcчCI\IIuo) 
(1485/90-1576) - lffiW>ЯJIC· 
КИЙ ЖJШОПИССЦ DCJ IC!J,JiaiiCKOЙ 
ШКМЬI, работал о ВснсЦ11И. Па
АУt• Ферраре, Mamyc, Урбино, 
Риме, дуrсбурrс, аотор картин 
на реАИПЮЗIIЬIС, МИфОЛО!WIССКИС 
и амеrоричсские сюжеты, а 
также r1сйэажей и nор'Гретоо. 
я Pr.кlo, Yictoire dc Upante. 
1 Ф1111ипп 11 (1521 -1598) -
IICil3IICKШi Король (с 1556 Г.) ИЗ 
;\IUI3C'Пut r абсбургоо, ПОКрОШI• 
'!tАЬ IOII<DИЗII!J,J{И, пел OOiiHЬI С 
CDpaJIIjltcЙ, Англией, t:IOCC'I'aiJШИ· 
ин Нндсрланда.'m. nосле него 
начался эакат ИcnaJ 1ского моrу. 
IJiecma; был nоклонником жнoo
IDICIIliщиaнa. 
1 Веронезе Памо (Памо Ка
льяри) (1528-1588) - DCJIC· 
\l)taiiCIOIЙ художник, работал о 
Всро.tе, Всttсции, Ma.tnye, Т ре
внэо, ВичсiО,!е. Паще, аuтор 
росnисей, карnш на рслиrnоэ
ныс, мифадоruческие и aмcгo
pt'ICCI<Jte СЮЖСТЬI, портрстоо. 
"Арmсен Питер (1508-
1Ш) - нидерландский худож-
11111<, в 1535-1556 гr. жил о Aш
вepncltc, rotcaл картины на рсли • 
11t031IЬIC 11 бьП'ОВЬIС СЮЖСТЬI. 
J9 См.: Cerson Н. De ncderlandse 
Slwdcrlшnst. 1952, tomc 1, р. 145. 
tt Во:wоблеtntаЯ Рубе.tса. 
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XVI веках конкре-rnыми деть
ми. Это тем более примечатель
но, что тема пугrи зарождается 
и развивается одновременно с 
детским портретом. Но дети с 
портретов XV -XVI веков ни
когда или почти никогда не бы
вают обнаженными. Они или 
завернуты в пеленки, порой 

даже если стоят на коле�, или на них одежда, соответствующая 
возрасту и nроисхождению. Люди не представляли себе настоящего 
реального ребенка, пусть и очень маленького, в наготе ребенка ми
фологического и декоративного, и это различие сохраняется доволь
но долго. 

Последним эпизодом в истории детской иконографии станет 
наложение декоративной наготь1 nутти на детский портрет, это явле
ние нужно также отнести к XVII веку. Конечно, отдельные портре
ты обнаженных детей встречюотся и в XVI веке. Они довольно ред
ки: возможно, один из самых старых портретов - умерший в ран
нем возрасте ребенок семьи Мееров на картине Гольбейна, он сразу 
напоминает о средневековой аллегории души; в одном из залов дворца 
в Инсбруке есть фреска, на которой Мария-Терезия * решила собрать 
всех своих детей: рядом с живыми в слегка прикрытой наготе изоб
ражена умершая nринцесса. 

На полотне Тициана t, наnисанном между 15 71 и 15 7 5 годам�7, 
Филиnп IIt вручает аллегорической Победе своего сына, инфанта 
Фердинанда. Фердинанд совершенно обнажен, он напоминает мно
гочисленных тициановских nугги, и, похоже, его забавляет ситуа
ция - путти часто изображаiОТся во время игр. 

В 1560 году Веронезе§ nишет семью Куччина-Фиакко, покло
няющейся Мадонне с младенцем: согласно традиции, трое мужчин, 
в том числе отец, одна женщина - мать, шестеро детей. С nравого 
края - женщина, часть ее тела не видна, на руках у нее обнажен
ный ребенок, она его держит точно так же, как Мадонна, сходство 
nодчеркивается еще и ее одеждой, не соответствующей эпохе. Жен
щина эта явно не мать - она как бы отдалена от центра nолотна и 
изображена не полностью. Кормилица недавно родившегася младен
ца? На картине голландского художника середины XVI века 
П.  Артсена** - семья: отец, сын лет пяти, четь1рехлетняя девочка, 
мать сидит и держит на коленях маленького обнаженного мальчика38• 

Существуют, безусловно, и другие nримеры, которые мож
но обнаружить в результате более подробных изысканий - они 
встречаются еще не часто, чтобы nродиктовать новую моду. 

В XVII веке они становятся более многочисленны и более 
эмоциональны: Елена Фурман tt держит на руках обнаженное 
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дитя, отличающееся от банального пуrти, конечно, прежде 
всего сходством с матерью, но еще и тем, что на голове у 
него колпак с пером - детский головной убор того време
ни. Младший из детей Карла I ,  кисти Ван Дейка (1637), 
изображен обнаженным рядом со своими братьями и сест
рами - он слегка прикрыт простыней, на которой лежит. 

«Когда Лебрен* пишет в 164 7 году портрет банкира и 

коллекционера Ябахаt у него дома на улице Сен-Мери,
пишет Л. ОтJ<ер,- он показывает этого сильного челове

ка, одетого в повседневное, со сбившимися чулками, в момент, 
когда он комментирует жене и сыну свое последнее приобрете
ние . . .  другие его дети тоже присуrствуют, самый младший гол, 
как младенец Иисус,- он лежит на подушке, и одна из сестер 
играет с ним»39. Маленький Ябах больше, чем обнаженные дети 
Гольбейна, Веронезе, Тициана, Ван Дейка и даже Рубенса, похож 
на современного младенца перед объективом фотокамеры. С тех 

пор образ обнаженного младенца войдет в норму, станет необхо
димым условием жанра и все маленькие дети, которых так стара
тельно одевали в эпоху Ленена и Филиппа де Шампеня, будуr 
изображаться обнаженными. Эту норму можно наблюдать как у 
Ларжильера, художника богатых буржуа, так и у Миньяра:l:, при
дворного живописца: младший сын великого дофина§ на портре
те кисти Миньяра ( Лувр) лежит обнаженным на подушке, рядом 
сидит его мать. Чем не маленький Ябах? 

Ребенок или совсем гол, как на портрете графа Тулузского 
работы Миньяра40, или его наготу едва прикрывает бант с развя
занным на всякий случай узлом - как ребенок с серпом Ларжи
льера41, или он одет, но ero одежда не очень походит на ту, что 
носят повседневно, это скорее некое неглиже, из-под которого 
проглядывает обнаженное тело ,- таковы портреты детей де 
Белля - там открыты ноги и ступни,- и портрет герцога 6ур
гундского**, написанный Миньяром, где на герцоге нет ничего, 
кроме легкой рубашки. Не стоит дальше следовать за этим моти
вом, ставшим общепринятым. Его логическое завершение нахо
дится в семейных фотоальбомах, с обложками «фотохудожников» 
рубежа веков: дети, выставляющие для снимка напоказ свои хо
рошенькие попки - в другое время они у них надежно прикры-

ты штанишJ<ами или пеленками, маленькие девочки и маль
чики, одетые по случаю в легкие прозра•шые рубашки. 
Не было такого ребенка, которого не запечатлели бы на
гим, в образе, напрямую унаследованном от пуrти эпохи 
Возрождения,- удивительна живучесть декоративного, 
по суrи, мотива во вкусах обывателя как из буржуазной 
среды, так и из простонародья; античный Эрот, вновь об
ретенный в XV веке, и теперь служит моделью для «ху· 

дожественных портретов» XIX и ХХ веков. 
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Читатель не мог не заметить, IЫСI<алько важен XVII ве1< для 
развития отношения к раннему детству. Именно в XVII веке оди
ночные nортреты детей становятся многочисленны и банальны. 
Также именно в XVII веке семейные nортреты имеют тенденцию 
груnnироваться вокруг ребенка, который становится центром ком
nозиции. Это особенно nоражает на семейном nортрете Рубен
са42, где рука матери лежит на nлече ребенка, а рука отца сжима
ет детс•<ую руку, или на nортретах Франса Хальса, Ван Дейка, 
Лебрена, где образы целующихся, обнимающихся и играющих 
детей своей нежностыо оттеняют важность собравшихся вокруг 
них взрослых. Художники барокко nридают таким образом груn
nовому nортрету отсутствующий в нем динамизм. В XVII веке 
ребенок занимал nривилегированное место в жанровых сценах. 
Огромно количество общеnринятых детских сцен: урок чтения -
светский вариант обучения Богоматери из религиозной иконогра
фии XIV и XV веков, урок музыки или nросто читающие, рису
ющие и играющие девочки или мальчики. Невозможно nеречис
лить все эти темы, во множестве существовавшие в живоnиси, 
особенно в nервой nоловине века, а затем и в гравюре. Далее, мы 
видели, что во второй nоловине XVII века нагота становится 
неоrьемлемым атрибутом детского nортрета. Собственно, откры
тие детства начинается именно в XIII веке, и мы можем nросле
дить, как это nроисходило, no вехам в истории изобразительного 
искусства, no иконографии XV -XVI веков. Однако свидетель
ства становятся особенно многочисленны и nоказательны с кон
ца XVI и в XVII веках. 

Доказательство - ярко выраженное nристрастие в тот nе
риод к маленьким детям, их манерам, «жаргону». Мы уже отме
чали в nредыдущей главе, что именно тогда у детей nоявились 
новые имена - бамбино, караnуз, фанфан. Взрослые также на
ходили забавным заnоминать детские выражения и уnотреблять 
их слова, то есть слова, которые уnотребляли кормилицы, обща
ясь с детьми. Очень редки случаи, когда до этого nериода в лите
ратурном nроизведении, даже для домашнего чтения, как-то от
ражается детский язык. Тем более удивительно найти его nриме
ры в «Божественной комедии»: «В тысячелетье также сгинет 
слава 1 И тех, кто тело ветхое совлек, 1 И тех, кто смолк, 1 СJ<а
зав "ням-ням" и "вава"»43. « Ням-ням» (рарро) означает хлеб. Это 
слово существовало в современном Данте французском языке -
papin. Его можно встретить в одном из «Чудес Богоматери», в 
чуде о ребенке, nытавшемся накормить изображение Иисуса на 
руках Мадонны. «Он nриложил хлеб (papin) к его устам со сло
вами: "Откушайте, милый добрый младенчик, nожалуйста" .  
И когда вкушена была малая толика того хлеба, то служка ска-
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зал: "Откушайте же, младенчик, Бог в nомощь. Вижу, умираешь 
ты с голоду. Ням-ням немножко моего nирога или леnешки"». Так 
что совершенно неясно, свойственно ли это слово только детям или 
оно принадлежит nовседневной норме. Как бы там ни было, «Чу
деса Богоматери» и многие другие тексты XIV века свидетель
ствуют об оnределенном nристрастии к детству. Хотя можно го
ворить о редких случаях обращения литературы к детскому жар
гону до XVII века. Но в XVII веке их множество. Несколько 
примеров. Пояснительные надnиси из сборника гравюр Бузонне 
и Стеллы, датированного 1657 годом44• Этот сборник содержит 
серию изображений играющих nутти. Рисунки не отличаются 
оригинальностью, но комментарии в ужасных доморощенных сти
хах уnотребляют жаргон маленьких детей, nеремешивая его с арго 
молодых школяров, так как границы раннего детства все еще ос
таются очень размытыми. Путти играет с деревянной лошадкой, 
nод картинкой надnись le dada - конек на детском языке. 

Играют путти в кости, одного не взяв, 
А тот, обидевшись, 
Возится с щенком (loulou у детей). 

«Ням-ням» XIV -XV веков вышло из уnотребления, по 
крайней мере среди детей из буржуазных семей, должно быть 
nотому, что не было сnецифически «детским» словом. Появились 
другие детские слова, остающиеся в употреблении и nоныне: dada, 
toutou. 

Кроме этого языка кормилиц nутти уnотребляют еще и шко
лярский арго или арго военных академий. Игра в nовозку: 

А мелюзга, как царь, катится 
В роскошной быстрой колеснице. 

Мелюзга ( populo) - это школьная латынь. В таком же дет
ском значении мадам де Севинье скажет о детях г-жи Гриньян: 
«Эта мелочь» .  

Маленький игрок выделился благодаря своей изобретатель
ности: «Этот кадет, кажется, рисковыЙ». Кадет (cadet) - тер· 
мин, уnотреблявшийся в академии, заведении, где в начале 
XVII века молодые дворяне учились обращению с оружием, 
верховой езде и военным искусствам. Слово осталось в застыв

шем выражении «Кадетское училище» .  
Во время игры в мяч: 

Раздевшись, легкие и свободные, 
Дети, едва в отпуску, 
Соревнуются на ракетках . . .  

Быть в отnуску (ont campos) - выражение, употреб
лявшееся в военной академии и означавшее nолучение 
увольнительной. Оно входит в nовседневную языковую 
норму, и его можно встретить у мадам де Севинье. 
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Товарищ (camarades) тоже новый термин, скорее всего, его 
корни в военном жаргоне (может быть, его nереняли от немецких 
наемников�). а вnоследствии это слово nопало в академии. Его, 
по большей части, уnотребляют в разговорном языке в буржуаз
ных семьях - и народный язык его не исnользует, nредnочитая 
«nриятель», «дружок» (copain) .  

Но вернемся к жаргону раннего детства. В «Проученном 
nеданте» Си рано де Бержерака * Гран же называет своего сына 
«toutou». Слово bonbon, «Конфетка» ,  которое, я думаю, nришло 
из языка кормилиц, вошло в nовседневную норму вместе с выра
жениеми «НУ nросто аР.:·елочею> и «вот такая кроха» ,  которые 
уnотребляет мадам де Севинье. 

Мадам де Севинье фиксирует даже звукоnодражания у сво
ей внучки, еще не умеющей говорить, которая живет с ней, и nи
шет мадам де Гриньян в Прованс: «Она очень забавно разгова
ривает: титота, тетита или тотата»45• 

Уже в начале XVII века Эроар, личный врач будущего 
Людовика XII It, старательно заносит в свой дневник все выс
казывания своего nодоnечного, его манеру nроизносить -
«сто, nосему». 

Мадам де Севинье, оnисывая nоведение своей внучки (она 
ее называет «моя крошка», «мое nузико» ), рисует жанровые сце
ны в духе Ленена или Боссаi, более жеманные, чем у граверов 
конца века и живоnисцев XVIII столетия. «Наша девочка -
темноволосая красавица, у нее все есть - вот она nодходит ко 
мне, целует меня - я вся в ее слюне! Но она никогда не кричит». 
«Меня целуют, меня узнают, и nри виде меня она смеется, она 
называет меня nросто мамоЙ» (а не доброй матушкой, как обыч
но называют бабушек). «Я ее очень люблю. Мы ее nодстригли: 
сейчас у нее чуднсiя nрическа, она ей изумительно nодходит. У нее 
nрекрасный цвет лица, совершенное тельце и грудка. Она делает 
тысячу мелочей - ласкается ко мне, крестится, nросит nроще
ния, nриседает, целует мне руку, nожимает nлечиками, танцует, 
nоднимает nодбородок - и всегда nрекрасна во всех отношени
ях. Я могу заниматься ею часами»46• Множество матерей и кор
милиц разделяют чувства мадам де Севинье. Но ни одна из них 
еще не считает их достойными nодобного оnисания. Эти «лите
ратурные» сцены из жизни ребенка nолностью соответствуют 
сюжетам живоnисцев и граверов того времени: открытие детства, 
детского тела, детских манер и речи. 
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Детская одежда 

Полное безразли•1ие - если, конечно, речь не шла о ребенке Девы 
Марии,- вплоть до XIII века к чертам, свойственным детству, 
проявляется не только в изобразительном искусстве: костюм тех 
времен в полной мере доказывает, насколько о реальной жизни 
не придавалось значения отличиям детства от взрослого состоя
ния. Как только ребенок вырастал из пеленок (то есть его пере
ставали заворачивать в кусок ткани), его одевали как женщину 
или мужчину его сословия. Нам, столь долго носившим короткие 
штаны (символ раннего детства), трудно представить себе этот 
подход. Люди моего поколения переставали носить короткие 
штаны в конце второго класса, и то приходилось очень сильно 
давить на родителей. Мои проповедавали терпение и приводили 
мне в пример дядю, который пришел на экзамены в Политехни
ческую школу в коротких штанах. Сегодня юность раздвинула 
свои границы и вперед, и назад, и спортивный стиль, принятый 
как детьми, так и юношами, имеет тенденцию полностью вытес
нить различия в одежде, характерные для детства в XIX и нача
ле ХХ веков. Как бы там ни было, если эпоха 1900-1920-х слиш
ком долго сохраняла у подростка и юноши особенности детского 
костюма, то Средние века одевали с одинаковым безразличием 
все возрастные категории. Единственное, что требовалось под
черкнуть - это место, занимаемое в социальной иерархии. Нич
то в костюме не отличало ребенка от взрослого. Трудно предста
вить себе более противоположные установки в отношении детства. 

Однако в XVII веке, по меньшей мере, ребенок из высшей 
среды - дворянской или богатых буржуа - уже не одевается, 
как взрослый. Основное отличие: он отныне одет в соответствии 
со своим возрастом, что выделяет его. Деталь, уже в начале 
XVII века заметная с первого взгляда на картинах, изображаю
щих детей. 
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Взглянем на чудесное nолотно Филиnnа де Шам
nеня из музея Реймса. Восемь детей из семьи Абер; 
самому старшему десять лет, самому младшему - во
семь месяцев. Эта картина очень ценна для нас тем, что 
художник старательно вnисал точный возраст каждо
го, включая количество месяцев. Старший, десяти лет, 
одет как маленький мужчина - он закутан в nлащ, и 
внешне он уже nринадлежит миру взрослых. Правда, 
только внешне. На самом деле он nосещает коллеж -

учеба в коллеже, таким образом, удлиняет nериод детства, но 
nройдет совсем немного времени, и он nрисоединится к другим 
мужчинам, чей костюм он уже носит теnерь и чьи дела он разде
лит в военных лагерях, в торговле или в другой деятельности. Но 
двум близнецам, трогательно держащимся за руки, обнявшимел 
за nлечи, по четыре года девять месяцев; они одеты уже не t<ак 
взрослые - в длинное nлатье, которое отличает от женского от
крытый nеред и застежки то в виде nуговиц, то в виде булавок: 
оно наnоминает сутану священнослужителя. Точно такое же nла
тье обнаруживаем в «Tabula Cebetis» nри изображении челове
ческой жизни1• Самый ранний возраст едва отделен от небытия 
голое тельце. Два nоследующих возраста оnределены nеленками. 
Третий соответствует nримерно двум годам - ребенок только 
встал на ноги, но на нем уже nлатье, и мы знаем, что это мальчик. 
Четвертый - верхом на деревянной лошадке, в том же самом 
длинном nлатье с nуговицами в средней части, что и близнецы 
Абер Филиnnа де Шамnеня, оно застегивается сnереди и наnо
минает сутану. Это же nлатье можно видеть на Людавике XIII,  
на многочисленных детских nортретах французских, английских 
и голландских мастеров, и даже в начале XVIII века, наnример 
на молодом Бетизи, наnисанном Беллем около 1710 года2. На его 
картине nлатье для мальчиков уже не застегивается сnереди, но 
все же отличается от nлатья для девочек и лишено вставок и ак
сессуаров. Оно чаще бывает nростым, как детское nлатье маль
чика на деревянной лошадке с гравюры Мериана. Однако оно мо
жет быть шикарным и заканчиваться шлейфом, как nлатье гер
цога Анжуйского на гравюре Арну. 

Платье, nохожее на сутану, не было nервой nосле nеленок 
детской одеждой. Вернемся к nортрету детей Абер Филиnnа де 
Шамnеня. Двадцатитрехмесячный Франсуа и самый младший 
восьмимесячный ребенок одеты в точности, как их сестра, то есть 
как маленькие женщины: юбка, nлатье и фартук. Вот одежда са
мых младших мальчиков: в XVI веке стало nривычным их оде
вать, как девочек, которые, вnрочем, носили костюм взрослых 
женщин. Женщины все еще не разделяются на детей и взрослых. 
Эразм в «Христианском браке» дает оnисание такого костюма4• 
У его издателя в 1714 году не возникло nроблем с nереводом, так 
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как речь шла о вещах, свойственных и его эпохе: «Им (детям) 
прибавили к тому рубашку, очень теплые чулки, огромную ниж
нюю юбку и верхнюю одежду, покрывающую плечи и бедра боль
шим количеством материи и складок, после им сказали, что выг
лядят они замечательно» .  Эразм протестует против этой новой 
моды, он выступает за большую свободу для молодого тела; его 
мнение не стало мнением большинства, и нужно было ждать кон
ца XVIII века, чтобы детский костюм стал легче, проще и удоб
нее. На рисунке Рубенса5 опять видим детский костюм наподо
бие того, что описал Эразм: платье на пуговицах, из-под которо
го выглядывает юбка. Ребенок начал ходить, и его поддерживают 
за лямки-помочи. В дневнике Эроара, описывающем день за днем 
детство Людавика XIII ,  читаем (страница датирована 28 июня 
1602 года, Людавику девять месяцев) :  «Ему к платью придела
ли помочи, чтобы начать учить ходить»6• Людовик XIII не лю
бил когда его сестра носила похожее платье: «Пришла Мадам, 
одетая в точно такое же платье, и он прогоняет ее из ревностИ>>. 
Пока мальчики носили женское платье, про них говорили «маль
чики в слюнявчиках». Это продолжалось до четырех-пяти лет. 
Жан Ру (род. в 1638 году) рассказывает в своих мемуарах, что 
его очень рано отправили в коллеж. Он пошел туда в сопровож
дении служанки: «Тогда я был еще в слюнявчике, то есть у меня 
не было еще этого длинного платья с воротником, которое позже 
меняют на одежду со штанами, я был единственным, одетым в 
такой манере (то есть как девочка) ,  и это было нечто вроде ново
го явления в местечке, где ничего подобного раньше не видели»7• 
Воротник на платье был мужским воротником. Манера одевать
ся определяла для каждого возраста свой костюм: слюнявчик и 
платье девочки, затем длинное платье с воротником, называвше
еся еще жакетом. В правилах приходекой школы 1654 года ска
зано, что по воскресеньям ведут детей в церковь, они остаются 
на мессу после занятий :  приказана не смешивать маленьких и 
больших, то есть длинные и короткие платья, следовало «ПОСа
дить малышей в жакетах с себе подобнымю>8• 

Дневник Эроара о детстве Людавика XIII показывает всю 
серьезность, с которой отныне относятся к детскому костюму: по 
нему можно было проследить все этапы взросления и превраще
ния ребенка во взрослого человека. Эти стадии, когда-то почти 
незаметные, стали частью ритуала, требующего неукоснительного 
соблюдения,- Эроар тщательно отмечает их, как вещи особой 
важности. Так, 17 июля 1602 года к платью дофина пришивают 
лямки. Он будет их носить более двух лет; в три года и два меся
ца ему дадут «Первое платье без помочеЙ».  Ребенок счастлив. Он 
говорит капитану гвардейцев: «Гля (отметим, Эроар подражает 
детскому говору дофина) ,  у меня нет лямок. Я хожу сам». 
Несколькими месяцами раньше его переложили из колыбели в 
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большую кровать - это тоже этап. На свой день рождения в 
четыре года он носит чулки под платьем, а еще через год с него 
снимают детский чепчик и дают шляпу взрослого. Это тоже дата: 
«Теперь, когда с вас сняли чепец, вы перестали быть ребенком, 
вы становитесь взрослым» (7 августа 1606 года) .  Однако неде
лю спустя королева вновь велит надеть на него чепчик. 

8 января 1607 года дофин «спрашивает, когда он будет но
сить штаны (вместо платья) .  Мадам де Монгла отвечает - ког
да ему исполнится восемь лет».  

б июня 1608 года, ему семь лет и восемь месяцев, Эроар от
мечает с некоторой торжественностью: он одет в штаны и курт
ку - никакой детской одежды (то есть платья) ,  примерлет пла
щи,  цепляет шпагу ( как старший из детей Абер с картины 
Ф. де Шампеня) .  Нередко на него надевают еще чепчик и пла
тье, но ему они противны: когда он в штанах и куртке, <<ОН неве
роятно доволен и ни в какую не хочет надевать платье» .  Следо
вательно, вид одежды уже что-то значит в то время! Связь меж
ду костюмом и ощущением того, что он символизирует, здесь 
совершенно очевидна. 

В коллежах полупансионеры носят штаны под платьем . 
В «Диалогах» Кордье описывается пробуждение пансионера: 
<<После того как я проснулся, я встал с кровати, надел мою курт
ку и сорочку, я сел на табурет, я взял мои чулки и штаны и надел 
их, я пристегнул булавками штаны к куртке, я закрепил чулки под
вязками выше колен, надел пояс, расчесал голову и надел платье» ,  
потом <<вышел из  комнаты» 9 •  

В Париже в начале XVII века: « Представьте себе входяще
го в класс Франсиона, кальсоны торчат из-под штанов до самых 
ботинок, плат ье надето шиворот навыворот, с портфелем под 
мышкой, он раздает тому пощечину, а тому подзатыльник» 10• 
В XYII I  веке в циркуляре интерната Флеш указывается, что 
нужно иметь в гардеробе «платье пансионера» ,  рассчитанное 
на два года 11. 

У девочек же подобной дифференциации костюмов не наблю
дается. Они, как некогда и мальчики, сразу же, выйдя из пеле
нок, одеты как маленькие женщины. Однако при более близком 
рассмотрении рисунков на платьях маленьких мальчиков и дево
чек мы видим особое украшение, не встречающееся в костюме 
женщин: это две широкие ленты, прикрепленные сзади к плечам 
и свисающие со спины. Эти ленты видны сбоку у третьего слева 
ребенка Абера, на изображении четвертого возраста в << Tabula 
Cebetis» (ребенок, играющий с деревянной лошадкой) ,  на девочке 
десяти лет с картины возрастной лестницы начала XYII I  века 
«Тщета человеческая, или Страсти души во всех возрастах» -
ограничимся примерами с изображений, уже процитированных 
здесь; их часто можно наблюдать на детских портретах вплоть до 
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Ланкре и Буше*. Ленты исчезают к концу XVIII века, когда дет
ский костюм претерпевает изменения. Может быть, последний 
портрет ребенка с лентами за спиной написан Габриель Гийар для 
Мадам Аделаиды и Виктории в 1788 году12• На нем она изобра
зила их сестру, инфанту, умершую тридцать лет назад. Сама ин
фанта прожила 32 года. Мадам Габриель, однако, изобразила 
ее еще ребенком рядом с кормилицей, и эта попытка предста
вить тридцатилетнюю женщину в детском облике выявляет 
совсем новое чувство. На ней хорошо видны ленты, которые 
носили в 1730 году и которые вышли из моды ко времени со
здания портрета. 

Таким образом, в XVII и в начале XVIII веков ленты стано
вятся признаком детского костюма как для девочек, так и для 
мальчиков. Наши современники обратили внимание на эту деталь 
детской одежды. Они часто ее путали с «lisieres» (помочами на 
одежде совсем маленьких, которые еще плохо ходили}13• В музее 
Вестминетерского аббатства как-то выставили посмертные изоб
ражения из воска - раньше их клали поверх гроба во время це
ремонии похорон, довольно распространенная в Средневековье 
практика, продержавшалея в Англии примерно до 1740 года. 
Одно из этих изображений представляет !\!аленького маркиза /!С 
Норманби, умершего в возрасте трех лет: он одет u юGt'Y желтого 
шелка под бархатным детским платьем, сзади ленты, которые в 
каталоге названы lisieres. На самом деле помочи делались из ве
ревок и не имели ничего общего с лентами; на гравюре Герара, ил
люстрирующей «Возраст возмужания» ,  изображен ребенок (де
вочка или мальчик} в платье, на голове шляпа на манер Фонтан
жа, он стоит к нам спиной: между двумя лентами, ниспадающими 
с плеч, видны те самые лямки, за которые поддерживали малы
ша, когда учили ходить14• 

Этот анализ позволил нам выделить свойственный детям 
костюм, принятый в конце XVI века и остававшийся в употреб
лении вплоть до середины XVIII .  Эта традиция, позволившая 
отличать детскую одежду от взрослой, свидетельствует о ново�! 
подходе, неизвестном в Средние века, о желании отделить детей 
с помощью своего рода униформы. Но каковы истоки этой детс
кой униформы? 

Детское платье есть не что иное, как длиннополая одежда 
Средних веков, XII-XIII столетий, до того, как у мужчин появи
лась короткая верхняя одежда и штаны стали видимой деталью, 
то есть до появления прототипа современной мужской одежды. 
До XIV века все носили платья или длинные рубахи, причем муж
ские отличались от женских тем, что это была либо более корот
кая туника, либо она застегивалась спереди; у крестьян с кален
дарей XIII века платье до колена. У важных, значительных лю
дей платье доходит до щиколоток. В общем, в течение долгого 
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nериода мужчины носили длинноnолую nриталенную одежду, в 
nротивоnоложность свободно нисnадающей ткани у греков и рим
лян: она nродолжает старую варварскую традицию - галльскую 
или восточную, nроникшую в римскую моду в nервые века нашей 
эры. Такая одежда была расnространена в одинаковой стеnени на 
Заnаде и на Востоке имnерии, от нее же nроисходит и турецкий 
костюм. 

Начиная с XIV века у мужчин короткая одежда и даже об
тягивающие штаны вытесняют nлатье, к большому неудоволь
ствию моралистов и nроnоведников, которые обличают бесстыд
ство этой моды и видят в ней nризнак аморальности настуnившей 
эnохи. И действительно, наиболее nочтенные люди: nочтенные no 
возрасту (старики вnлоть до начала XVII века изображаются в 
nлатье) ,  no социальному nоложению (государственные деятели, 
духовенство, магистраты) - nродолжают носить nлатье. Неко
торые из них и сегодня носят длинную одежду, во всяком случае 
в оnределенных обстоятельствах,- адвокаты, судьи, nрофессо
ра, священнослужители. Последние едва было не сменили ее на 
короткую, когда та стала в XVII веке общеnринятой, и все забы
ли скандал, связанный с ее введением,- сутана восnринималась 
чрезмерно связанной с церковным служением, чтобы соответство
вать хорошему тону. Священник снимал свою сутану, если ему 
nредстояло nоявиться в обществе или даже nеред своим еnиско
nом, nодобно офицеру, который снимал мундир, чтобы nредстать 
nри дворе15• 

Дети, no крайней мере из высшего сословия, тоже сохрани
ли длинное nлатье.  На миниатюре из «Чудес БогоматерИ >> 
XV века изображена семья, собравшалея вокруг nостели роже
ницы: отец в короткой одежде, на нем облегающие штаны и кур
тка, зато трое детей в длинном nлатье16• На миниатюре той же 
серии ребенок, дающий есть младенцу Христу, одет в nлатье с 
боковым разрезом. 

В Италии, наnротив, большинство детей, изображенных ху
дожниками кватроченто, носят облегающие штаны взрослых. 
Во Франции и Германии, кажется, не очень хорошо отнеслись к 
этой моде и оставили за детьми длинноnолую одежду. Привычка 
становится общим nравилом в начале XVI века: дети неnремен
но одеты в nлатье. Рисунки на немецких шnалерах той эnохи изоб
ражают детей четырех лет в застегивающемся сnереди длинном 
nлатье17• Сюжет французских гравюр Жана Леклерка - детс
кие игры: «В биту, в лунку>> и крокет18• Поверх облегающих шта
нов они носят nлатье, застегивающееся сnереди. Это nлатье ста
новится своеобразной униформой их возраста. 

Плоские ленты сзади, также характерные для детской одеж
ды в XVI I веке, имеют то же nроисхождение, что и nлатье. 
У nлащей и nлатьев XVI века были рукава, в которые можно про-
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деть руки или же оставить висеть пустыми. На гравюре 
Леклерка «Игра в биту>> можно видеть подобные РУ· 
кава, пришитые на несколько стежков. Модникам и 
особенно модницам очень понравился эффект пустого 
рукава, вскоре он превратился в украшение, а в конеч· 
ном итоге атрофировался, подобно органу, который 
больше не используется. Рукава потеряли полость и 
стали плоскими, приобретая сходство с лентами, при
вязанными к плечам : детские ленты XVII  и 

XVII I  века - это то, что осталось от ложных рукавов XVI века. 
Впрочем, такие рукава можно увидеть и на других видах одеж
ды - народной или, напротив, церемониальной: крестьянский 
плащ, который братья-игнорантинцы* сделали церковным одея
нием в XVII I  веке, первая собственно военная форма, как, напри
мер, мушкетерская, лакейская ливрея и, наконец, одежда пажа, 
то есть парадный костюм детей и молодых людей знатного про
исхождения, отданных в семьи, где они прислуживали при тор
жествах. Эти пажи времен Людавика Xlll носили пышные шта
ны XVI века и ложные свисающие рукава. Пажеский костюм стал 
понемногу церемониальной одеждой ,  надеваемой в знак почтения 
и торжественности: на гравюре Лепотра19 мальчики в стилизован
ном под старину костюме пажа приелуживают во время мессы. 
Хотя, надо сказать, подобный костюм встречается редко, ленты 
же можно увидеть на плечах всех девочек и мальчиков из бога
тых семей - как знатных, так и среди буржуа. 

Итак, чтобы выделить ребенка, который ранее одевалея как 
взрослый,  для него, и только для него, одежда сохраняет некото
рые черты старинного костюма, иногда довольно давно вышед· 
шего из употребления взрослыми. Утверждение справедливо для 
платья, или длиннополой одежды, и для ложных рукавов. То же 
можно отнести и к головному убору детей в пеленках: такой че
пец носили мужчины в Xlll веке, под ним прятали волосы во время 
работы, что можно видеть на календарях Амьенской Богомате
ри и др. 

Первым собственно детским костюмом стал костюм, 
который носили все примерно столетием раньше и в котором 
отныне ходили только дети. Очевидно, невозможно было при
думать до последней детали детскую одежду, однако была потреб
ность выделить детей через костюм, сделать отличие видимым. 
И тогда выбор падает на одежду, традиционно используемую в 
особых случаях, но которую больше не носят каждый день. По
явление особого детского костюма, общепринятого в высших со
словиях с конца XVI века, стало поворотным моментом в фор
мировании отношения к детству, отношения, выделяющего детей 
в сообщество, отдельное от сообщества взрослых ( на манер раз
нообразных ритуалов инициации) .  Необходимо вспомнить о зна-
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чении, которое nридавалось костюму в старой Франции. Одеж
да часто была знаком высоких доходов. Люди тратили на нее 
большие средства и тщательно составляли сnиски одежды, остав
шейся nосле умершего,- сегодня делают такие же сnиски толь
ко для мехов и шуб. Одежда стоила дорого, и nозтому издавалось 

* 
множество ограничивающих законов о роскоши в одежде , кото-
рая разоряла одних, а другим nозволяла мошенничать, скрывая 
таким образом свое истинное состояние и nроисхождение. Боль
ше, чем в современном обществе, где женские наряды все еще 
являются nризнаком nроцветания семьи и социального nоложе
ния, костюм точно указывал на место, которое занимал его хозя
ин в сложной иерархии. Каждый носил костюм своего сословия: 
руководства о nравилах nоведения в обществе заостряют внима
ние на том, что было бы неnристойным одеваться иначе, чем nо
ложено в данном возрасте и nри данном nроисхождении. Каж
дая деталь социального статуса соответствовала детали одежды. 
В конце XVI века обычай требовал, чтобы детство, отныне nо
лучившее nризнание, также nолучило и свой костюм. 

* 
* * 

У истоков детского костюма обнаруживается архаичная длин-
ная одежда; эта тяга к архаизму nроявляется и дальше: в конце 
XVIII века, в эnоху· Людовика XVIt, можно увидеть маленьких 
мальчиков с воротниками времен Людовика XIII или эnохи Воз
рождения. У Ланкре и Буше молодые люди часто изображаются 
одетыми по моде nредыдущего века. 

Однако начиная с XVII века две другие тенденции наnрав
ляют эволюцию костюма. Первая акцентирует женоnодобный вид 
малолетнего мальчика. Мы уже видели мальчика в «слюнявчи
ке» - до nлатья «С воротником» он носит nлатье и юбку дево
чек. Некая женственность у мальчиковой одежды, встречающа
яся с середины XVI века, была сnерва чем-то новым и nроявля
лась лишь в некоторых деталях. Наnример, верх nлатья сохраняет 
черты мужского костюма, но вскоре у мальчиков nоявляется кру
жевной воротник, точно такой же носят девочки и взрослые жен
щины. Становится nрактически невозможно отличить девочку от 
мальчика до четырех-nяти лет, и эта манера утверждается nри
мерно на два века. К 1770 году мальчики старше четырех лет nе
рестанут носить nлатье с воротничком, но младшие сохранят эту 
особенность своего гардероба, и так будет nродолжаться вnлоть 
до XIX века - nривычка внешне nриближать мальчика к жен
щине окончательно исчезнет только nосле войны 1914 года вмес
те с исчезновением женского корсета, так как революция в одеж
де лишь отражение nеремены нравов. Любоnытно, что желание 
выделить ребенка в особую категорию касается именно мальчи
ков: девочек внешне отделяют от взрослых женщин лишь лож-
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ные рукава, вышедшие из моды в XVIII  веке, как если бы воз· 
раст в меньшей стеnени разделял женщин, чем мужчин. Костюм 
является одним из nризнаков этого настроя, мальчики - nервые 
дети, выделенные в отдельную категорию. Они начинают в мас
се своей nосещать коллеж с конца XVI - начала XVII века. Об
разование девочек начинается лишь во времена Фенелона и ма
дам де Ментенон*, оно развивается nозже и медленнее. Не имея 
школьного nериода, девочки рано смешиваются с взрослыми жен
щинами,  как когда-то мальчики со взрослыми мужчинами. 
И никому не nриходит в голову no костюму сделать видимой раз
ницу - начинающую существовать у мальчиков - между ребен
ком женского nола и взрослой женщиной. 

Почему же, чтобы отделить мальчика от мужчин, его дела
ют nохожим на девочку, не отличающуюся no манере одеваться 
от взрослых женщин? Почему эта манера одевать детей,- столь 
новая и неnонятная в обществе, где рано начинают самостоятель
ную жизнь, - сохранилась nочти до наших дней, во всяком слу
чае до начала этого века, несмотря на nеремены нравов и значи
тельное увеличение nродолжительности детства? Здесь мы зат
рагиваем еще иенеследованную область осознания обществом 
самого себя через nол и возраст - nока nовсюду говорят лишь о 
классовом сознании! 

Другая тенденция, идущая от страсти к nереодеванию, так же 
как архаизм и уnодобление женщине, заставляет nридавать кос
тюмам детей из семей буржуа черты nростонародной или рабо
чей одежды. Здесь ребенок оnережает мужскую моду. Он будет 
носить штаны современного тиnа со времени nравления Людавика 
XVI, nрежде эры санкюлотов. Детский костюм эnохи Людави
ка XVI одновременно архаичен (воротничок эnохи Возрожде
ния) ,  народен (nрямые штаны) ,  также в нем nрисутствуют эле
менты военного мундира (куртка с nуговицами) .  

Еще в XVII веке не было собственно народного и тем более 
регионального костюма. Бедные носили nожертвованную или 
куnленную у старьевщика одежду. Народ одевалея в nодержан
ную одежду, как сегодня nокуnают nодержанный автомобиль 
(сравнение автомобиля и одежды вовсе не риторическое, как это 
может nоказаться на nервый взгляд,- автомобиль унаследовал 
от одежды социальный знаковый смысл, который она nрактически 
nотеряла) .  Таким образом, человек из народа был одет так же, как 
человек из высшего общества несколькими десятилетиями рань
ше. На улицах Парижа Людавика XIII народ носил шаnочки с 
nерьями XVI века, женщины - шляnки той же nоры. Случалось, 
что величина разрыва не была одинаковой в разных регионах, она 
зависела от быстроты, с которой местная знать реагировала на 
изменения в моде. В начале XVIII  века в некоторых регионах 
(наnример, на берегах Рейна) женщины еще носили головные 
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уборы XV века. В течение XVIII века процесс остановился бла
годаря моральному разрыву, обозначившемуел между богатыми 
и бедными, а затем и их физическому отдалению, которое смени
ло тысячелетнее сосуществование. Региональный костюм появил
ся одновременно из новой склонности к регионалиэму (это эпоха 
написания фундаментальных трудов по истории Прованса, Бре
тани и т. д. • ,  эпоха возобновления интереса к языкам, превратив
шимся в диалекты в процессе развития французского языка) и из 
действительного разнообразия костюмов, удаленности от королев
ского двора и различной степени запаздывания моды в тех или 
иных регионах. 

В рабочих кварталах больших городов в конце XVIII века 
начинают носить особый вид одежды - длинные штаны. Они 
играют ту же роль, что и рабочие блузы XIX века или сегодняш
ние комбинезоны - признак рода деятельности и социального 
положения. Примечательно, что нищенское одеяние XVII века 
безобразные лохмотья, смесь эпох и стилей, одежда, купленная с 
рук или у старьевщика,- перестает быть народной формой одеж
ды больших городов в XVIII веке. В этом надо видеть спонтан
ное проявление коллективного самосознания, нечто вроде клас
сового сознания. Таким образом, существует типичная одежда 
ремесленника - длинные штаны. Штаны же, порой доходящие 
до щиколоток, долгое время были частью одежды моряков. 
В классической итальянской комедии их носят моряки или жите
ли морского побережья - фламандцы, рейнцы, датчане и скан
динавы. Последние носили штаны еще в XVII веке , если верить 
коллекциям одежды того времени. Англичане отказались от шта
нов, но носили их в Xll веке20• Штаны стали частью униформы 
военных моряков, когда наиболее организованные государства 
унифицировали одежду своих армий и флота. Оттуда штаны рас
пространились среди небагатого люда пригородов, который стал 
испытывать неприязнь к нищенским лохмотьям, и среди юных 
выходцев из обеспеченных слоев. 

Единая, недавно созданная форма одежды была быстро при
нята детьми из семей буржуа, прежде всего в частных пансиона
тах, все более многочисленных после изгнания иезуитов t. Пан
сионаты часто готовили к военным школам или к военной карье
ре: стало модным подчеркивать фигуру, и взрослые повсеместно 
одели своих детей в костюм, напоминающий военную или морс
кую форму,- так появился детский матросский костюм, просу
ществовавший с конца XVIII  века до наших дней. 

Появление штанов у детей явилось частично последствием 
этого нового пристрастия к униформеt. Взрослые были покоре
ны ей в XIX веке, когда униформа становится одеждой парадной 
и церемониальной, чего никогда не было до Революции. Оно было 
продиктовано также необходимостью освободить ребенка от тес-
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• Красный колпак, прозван
ный фригийским по аналогии с 
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становится символом обретен
ной народом свободы, эмбле
мой Реuолюu.ии, u эпоху Кон
сульстuа исчезает. 
21 CaЬinet des Estampes, О а 
50 pet. fol. r· 137.  
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ноты его традиционного костюма - дать ему более свободную 
одежду, и эту свободу в одежде простонародье подчеркивает те
перь с некоторой гордостью. Детей избегают одевать в платье, 
вышедшее из моды, или слишком детское, или в короткие шта
ны, слишком торжественные, и все это благодаря штанам моря
ков и простого люда. Более того, находили особую пикантность в 
том, чтобы придать костюму детей знати некоторые черты народ
ности, как, например, колпак - прежде часть одежды рабочих, 
затем крестьян, а потом и каторжников, тот самый, что мы назы
ваем неаполитанским, а революционеры с их страстью к антич
ности называли фригийским*: на гравюре Боннара ребенок изоб
ражен в таком колпаке21• В наши дни мы наблюдаем распростра
нение одежды одного типа, близко напоминающее переход к 
штанам мальчиков эпохи Людавика XVI,- синяя спецодежда 
рабочего, штаны из грубой ткани стали джинсами, и молодежь 
носит их с особой гордостью как знак молодости. 

* 
* * 

Так, мы перешли от XIV века, когда ребенок одет как взрос-
лый,  к специальному детскому костюму, привычному нам. 
Мы уже заметили, что эти изменения задевают в большей степе
ни мальчиков. Восприятие детства как отдельного мира проявля
ется сначала в пользу мальчиков, в то время как девочки еще долго 
остаются в рамках традиционного образа жизни, смешивающего 
их со взрослыми. Мы еще не раз увидим опоздание, с которым 
женщины принимают внешние формы современной, в основном 
мужской цивилизации. 

Что касается истории костюма, обособление детства долгое 
время ограничивается мальчиками. Совершенно очевидно, что это 
относится лишь к семьям знати и буржуазии. Дети из простона
родья - крестьянские, дети ремесленников, играющие на сель
ской околице, на улицах, в лавках, в общих залах увеселительных 
заведений, на кухнях,- одеты как взрослые, на картинах с их 
изображением никогда не увидишь ни платья, ни ложных рука
вов. У них сохраняется прежний образ жизни, ребенок не выде
ляется среди взрослых - ни костюмом, ни работой, ни игрой. 
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' Гtнрих IV (1553-1610) 
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Кон. XV века. 
Вена. Хуаожественно-ис
mорическиii мувеu 

Небольшой экскурс в историю игр 

Благодаря дневнику доктора Эраара мы можем представить себе 
жизнь ребенка в начале XVII века, его игры и этапы умственно
го и физического развития, которым соответствовала каждая из 
этих игр. Хотя речь идет о дофине Франции, будущем Людави
ке XIII,  можно не бояться обобщений, так как при дворе Генри
ха IV* королевские дети, законные и незаконные, получили то же 
воспитание, что и другие отпрыски дворянских семей, и еще не 
было абсолютного различия между королевским дворцом и зам
ками знати. Итак, маленького Людовика XIII воспитывали точ
но так же, как и его товарищей,- ему давал уроки фехтования и 
верховой езды тот самый учитель, что преподавал военные искус
ства в Академии для дворянской молодежи, господин де Плюви
нель t; на замечательных гравюрах к учебнику верховой езды де 
Плювинеля, сделанных Криспеном де По, можно видеть моло
дого короля во время занятий в манеже. Ед11нственное отличие -
будущий монарх никогда не ходил в коллеж, который посещала 
уже в те времена часть детей знати. Во второй половине XVII века 
ситуация меняется: культ королевской власти с самого детства 
отделил молодого принца от других смертных, nусть даже самых 
знатных фамилий. 

Людавик XIII родился 27 сентября 1601 года. Его личный 
врач Эроар оставил нам nодробный дневник с детальным оnиса
нием каждого шага маленького дофина1• В год и nять месяцев, 
отмечает Эроар, «ОН играет на скриnке и nри этом подnевает 
себе». Раньше он довольствовался более nодходящими для этого 
возраста игрушками: деревянная лошадка, вертушка, «ОН nыта
ется играть с кубарем»2• В nолтора года ему уже дают скриnку, 
тогда это еще не благородный инструмент, а «бренчалка» ( crin
crin), nод которую nляшут на свадьбах и деревенских nраздни
ках. Здесь невольно замечаешь, какое значение nридают в ту 
эnоху музыке и nению. 
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В том же возрасте он начинает играть в шары3• «Дофин во 
время игры в молот nромахнулея и nоранил госnодина де Лонr
виля». Это все равно, что в сегодняшней Англии nолуторагодо
валый младенец начал бы играть в гольф или крикет. В год и де
сять месяцев мы узнаем, что он «nродолжает выбивать на бара
бане все марши» :  каждая рота имела свой барабан и свой строевой 
шаг. Его начинают учить говорить: «Сnерва его заставляют про· 
износить отдельные слоги, чтобы nотом было легче nроизносить 
целые слова» .  Тот же август 1603 года: «Королева собирается 
обедать, no ее nриказу его сажают рядом с ней за большой стол». 
Гравюры и картины XVI и XVII веков часто изображают малень
кого ребенка, который сидит за столом на высоком стульчике со 
сnециальным nрисnособлением, не nозволяюtцим ему оттуда 
уnасть. Именно на таком, должно быть, сидел Людовик XIII во 
время обеда своей матери, как множество его сверстников из дру
гих семей. Этому маленькому человеку едва исnолнилось два года, 
а его уже «Ведут в кабинет короля, и он nод аккомnанемент скриn
ки танцует разные фигуры». Можно отметить, насколько рано 
начинали в те времена учить танцам и музыке. Это легко объяс
няет явление, называемое сегодня вундеркиндами, столь частое в 

ту эnоху в семьях nрофессиональных музыкантов, юный Моцарт 
наnример. Вnоследствии случаи раннего nроявления таланта ста
нуг более редкими, а оттого будут казаться более необычным и 
nостеnенно всеобщее nриобщение к музыкальной грамоте, даже 
в самых элементарных и nоnулярных формах, отойдет на второй 
nлан или вовсе отомрет. Дофин начинает говорить; Эроар заnи
сывает в фонетической транскриnции его nервые слова: «каэу 
паnе» - скажу nапе; «наису» - нарисуй. Его часто nорют: 
« . . .  кричит, был выnорот (за то, что отказывался есть); усnокаи
вается, nотом снова кричит, nотом ест». «С громкими криками 
ушел в комнату. Высечен. Секли долго» .  Несмотря на то что он 
nолностью разделяет жизнь взрослых - развлекается, танцу
ет и nоет с ними,- он nродолжает играть в детские игры. Ему 
два года и семь месяцев. Сюлли* дарит ему «игрушечную ка
рету, nолную кукол» .  « Красивая кукла тете (? )» ,- говорит 
он на своем языке. 

Он любит общество солдат. «Его всегда любили солдаты». 
«Он возится с игрушечной nушкоЙ» .  «Со своими солдатами 
он устраивает маленькую войну. Госnодин де Марсан наде
вает ему вnервые в жизни высокий воротник. Он в востор
ге». «Они играют в войну» . Мы узнаем также, что он ходит 
в зал для игры в мяч, будто взрослый, однако сnит он еще в 
колыбели. 19 июля 1604-го ему два года девять месяцев, 
«Чрезвычайно возбужден - ему ставят кровать, nервый раз 
в жизни он будет сnать не в колыбели» .  Он знает уже осно
вы своей религии, на nричастин ему nоказывают облатку* -
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«Боженька» ,  говорит он. Остановимся мимоходом на этом слове 
(le bon Dieu) ,  которое все время повторяют сегодня священники 
и верующие, но которое невозможно найти в религиозной лите
ратуре Старого порядка. Как видно из сказанного выше, в нача
ле XVII века и, видимо, много раньше оно употреблялось в дет
ской речи, его произносили родители и няни, обращаясь к малень
ким. Оно заразило язык взрослых в XIX веке, и Бог Иакова стал 
Боженькой малых детей .  

Наконец, дофин умеет хорошо говорить. Он произносит дер
зкие слова, забавляющие взрослых. «Король спрашивает его (по
I<азывая розги) :  "Сын мой, для кого это?" Тот сердится и отвеча
ет - для вас. Король невольно рассмеялся» .  

В Сочельник 1604 года он в полной мере участвует в празд
нествах: ему три года, «Перед праздничным ужином приносят 
рождественский пень, на котором он будет танцевать и петь n 
честь приближающегося Рождества» .  Ему дарят подарки: мяч и 
хитроумные безделушки из Италии, механического голубя, пред
назначенного также и для королевы. Зимними вечерами, сидя в 
четырех стенах,- это в эпоху, когда большую часть времени про
водили на открытом воздухе, - «ОН забавляется тем,  что выре
зает ножницами разные фигурки из бумаги» .  Музыка и танцы по
прежнему занимают большое место в его жизни. Эроар не без 
гордости отмечает, что «дофин умеет танцевать все известные 
танцы» ,  он хорошо помнит виденные им балеты, позже он будет 
сам принимать в них участие, если уже не принимает: « . . .  вдруг 
вспомнил спектакль, который видел год назад (ему было два года) 
и спрашивает, почему маленький Белье был совсем голый? -
Потому что он играл Купидона» .  Он танцует гальярду, сарабан
ду и бур ре t. Ему нравится петь и играть на мандоре (разновид
ность лютни) Буало. Он поет песню Робена: «Робе н едет в Тур 1 
Купить себе велюр, 1 Чтоб сшить себе колпак, 1 Я тоже хочу 
так . . .  » .  «Потом он принялся петь себе колыбельную: "Кто хочет 
послушать песню? 1 Дочь короля Луи 1 Бурбон так полюбил, 1 
Что даже обрюхатил"» .  Замечательная колыбельная для малень
ких детей !  Через несколько дней ему исполнится четыре, а он уже 
знает, как называются струны лютни, а лютня - инструмент 
знати: «Играет кончиком пальца на губе и говорит: как контра
баса» ( Эроар использует фонетическую транскрипцию и записы
вает все, даже заикания, когда они имеют место) . Ранние заня
тия на лютне не мешают, однако, ему с удовольствием слушать 
скрипку, играющую самые народные мелодии на свадьбе у одно
го из королевских поваров, или волынщика - одного из камен
щиков, «починяющих его камин» :  «Он может их слушать часа
МИ» .  В этот же период его учат читать. В три года пять месяцев 
«ему нравиться листать Библию с картинками, кормилица ему 
показывает буквы - он знает весь алфавит». Затем приходит 
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очередь четверостиший Пибрака*, правил поведения в обществе, 
морали. Дети должны знать это наизусть. Начиная с четырех лет 
ему преподают письмо: его учитель - причетник дворцовой ча
совни Дюмон. «Ему приносят письменный прибор в столовую. 
Дюмон собирается вести урок, он говорит: я кладу пример и ухо
жу к моим ученикам» .  ( Примером называли образец, который 
надо было скопировать. ) « Он переписывает пример, точно копи
руя каждую букву. Очень доволен». Он начинает знакомиться с 
латинскими словами. В шесть лет профессиональный каллиграф 
заменит клирика из часовни. «Он переписывает пример, Богран, 
королевский каллиграф, показывает ему, как надо писать» .  

Все еще играет в куклы. « Ему нравится возиться с малень
кими игрушками и с немецкой комнатой (миниатюрная мебель и 
сама комната, которую изготовляли мастера из Нюрнберга).  Гос
подин де Ломени дарит ему куклу, одетую как дворянин, с высо
ким воротником и надушенную. Он ее расчесывает и говорит: 
"Я женю его на кукле Мадам (сестры)"» .  Также ему очень нра
вится вырезать из бумаги. Ему рассказывают различные истории: 
«Он попросил кормилицу рассказать о куме Лисе, о злом богаче 
и о Лазаре» .  « На ночь ему рассказывают сказки Мелюзиныt. 
Я говорю ему, что это сказки, а не правдивые истории» .  ( Неnрав
да ли, современно? ) Сказки предназначались тогда не только для 
детей - их по вечерам слушали и взрослые. 

Одновременно с игрой в куклы этот четырех- пятилетний 
ребенок стреляет из лука и играет в карты, шахматы (в шесть лет) 
и предается таким взрослым развлечениям, как мяч с ракеткой и 
многочисленные салонные игры. В три года он играет в «ЧТО nо
ложишь ты в корзинку» . Нужно было отвечать - дофинку, прин
цеснку и т. д. ,  забава детей и молодых людей. С королевскими 
пажами, которые старше его,- в «Нравится ли вам комnания?», 
он ведет, и когда не знает, что нужно сделать или ответить, он 
спрашивает; а вот уже забавы пятнадцатилетних - например, 
«зажечь свечу с завязанными глазами» .  Если не с пажами, то с 
солдатами: «Он участвует в самых разных забавах - "мне нра
вится ваше место" ,  "кто ударил",  прятки, играет на волынке с 
солдатами» .  В шесть начинаются игры в профессии, ролевые и 
групповые игры, когда ведущий что-либо изображает и нужно 
догадаться,  о чем идет речь. Так развлекаются и взрослые и nод
ростки. 

Постепенно дофин все больше приобщается к взрослому миру 
и присутствует на разного рода зрелищах. Ему пять лет, «Повели 
на лужайку за псарней (Фонтенбло:l:),  чтобы показать, как будут 
бороться бретонцы, работающие при королевском дворе». «От
вели в большой зал на бой догов с медведями и быком» .  «Пошел 
в зал для игры в мяч, посмотреть на барсучьи бега» .  Кроме того, 
он участвует в балетах. В четыре с половиной года «ему надева-
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ют маску, идет к королю, танцует свою роль и ни за что не хочет 
расстаться с маской, не желая быть узнанным».  Часто переоде
вается в пикардийскую горничную, в пастушку, в девочку (он 
носит еще детскую тунику). «После ужина смотрит, как танцуют 
под песни некоего Лафореста» - солдат-хореограф и автор фар
сов. В пять лет «СО сдержанным удовольствием посмотрел фарс, 
в котором Лафорест играет глупого мужа, барон де Монгла -
ветреную жену, а Индре - любовника, который ее соблазнил» .  
«Танцует в балете мужскую роль - штаны поверх туники (ему 
шесть) » .  «Смотрит балет о колдуньях и чертях в исполнении сол
дат господина де Марсана, сочиненный пьемонтцем Жаном-Ба
тистом (еще один солдат-хореограф) » .  Он способен показать 
не только дворцовые и бальные танцы - ему их преподают од
новременно с письмом и чтением. Он знает и умеет танцевать то, 
что теперь назвали бы народными танцами, и то, что напоминает 
мне тирольские танцы, которые мальчишки в коротких кожаных 
штанах отплясывали в инсбрукских кафе. Королевские пажи 
«Танцуют бранль4, разыгрывают из себя деревенских дурачков, 
поддавая друг другу под зад. Он делает то же самое, что и они 
(в пять лет) !» .  В другой раз его переодевают девочкой для неболь
шой комедии: «Когда фарс закончился, с него сняли бальное пла
тье и он пустился в пляс: все вокруг деревенские дурачки, можно 
пинать под зад стоящих рядом. Ему очень нравится этот танец» . 

Наконец, традиционные праздники: Рождество, праздник 
Королей ,  Иванов день - он проводит вместе со взрослыми, 
именно он зажигает костер в Иванов день во дворе замка Сен
Жермен. В ночь на праздник Королей «ОН в первый раз выбран 
королем. Все кричат: Пьет король! Оставляют кусок,  предназ
наченный Богу,- кто его съест, подает милостыню» . <<Отвели к 
королеве. Наблюдает из ее окна, как ставят майское дерево'>> . 

Все меняется к семи годам - он больше не носит детской 
одежды, отныне его воспитание в руках мужчин. Он прощается с 
«Маманга>> - мадам де Монгла - и попадает в ведение госпо
дина де Субиза. Всеми силами его стараются отвратить от игр 
детей малого возраста, особенно от кукол: «Вам не следует более 
играть с такими игрушками (имеется в виду немецкая комната) ,  
как не  следует играть в извозчика, вы  уже большой, вы  больше 
не ребенок>> .  Он начинает всерьез обучаться верховой езде , 
стрельбе из различных видов оружия, его берут на охоту. Он иг
рает в азартные игры: « Играет в кости, выигрывает бирюзовую 
безделушку>> . Создается впечатление, что этот возраст обозначает 
какой-то важный этап - именно семь лет в педагогической и 
воспитательной литературе XVII века упоминается как возраст, 
когда можно отдавать детей в школу или отпускать в самостоя
тельную жизнь5• Не будем преувеличивать. Пусть даже юный 
дофин не играет больше в куклы, в остальном его нынешняя жизнь 
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не отличается от nрежней: его nо-nрежнему nорют, он участвует 
в тех же развлечениях. Правда, он будет все чаще ходить в театр, 
и вскоре он будет туда ходить каждый день - отметим, какое 
значение nридавали наши nредки, nроводившие большую часть 
времени nод открытым небом, частым зрелищам в закрытых nо
мещениях! «Пошел в главную галерею, где король гоняет обруч». 
«Очень нравятся неnриличные сказки Ла Клаветта и других». 
«В своей комнате играл в крестик и решку (мы говорим - "орел 
и решка" )  и, как Король,- в кости» .  «Играл в nрятки с лейте
нантом рейтар» .  «Ушел nоиграть в мяч, оттуда nерешел в главную 
галерею гонять обруч>> . «Переоделся, танцует Панталоне>>. Теnерь 
ему уже девять: «После ужина идет к королеве, играет в жмур
ки, заставляет играть nридворных дам, nринцесс и королеву». 
Играет в игры, требующие общества. «После ужина кормилица 
короля рассказывает ему сказки. Слушает с большим удоволь
ствием>> .  Ему давно исnолнилось тринадцать, а он все еще играет 
в nрятки. 

До семи лет nреобладают игры в куклы и в немецкие доми
ки, nосле - охота, верховая езда, уnражнения с оружием, театр: 
nереход едва заметен в череде детских развлечений, nозаимство
ванных у взрослых или nроисходящих с их участием. В два года 
Людавик XIII начал играть в шары, в мяч, в четыре он стреляет 
из лука - игры, заменяющие физические уnражнения, в кото
рые играли все; мадам де Севинье nоздравляет своего зятя no 
nоводу его ловкости nри игре в шары. Романист и историк Со
рель наnишет трактат о груnnовых играх, nредназначенный для 
взрослых. Однако уже в три года Людавик XIII будет играть в 
корзиночку, в шесть - в «ремесла>> и в «Театр>> , то есть в игры, 
занимающие nочетное место в «Доме игр>> Сореля*. В nять до
фин играет в карты. В восемь он выигрывает в «бланК>> , азарт
ную карточную игру, где удача nереходит из рук в руки. 

То же самое касается музыкальных и драматических сnектак
лей: в три Людавик XIII танцует гальярду и сарабанду, nолучает 
свою роль в nридворных балетах. С nяти смотрит фарсы, с семи 
комедии. Он nоет, играет на лютне и скриnке. Он в nервых рядах 
зрителей на выстуnлениях канатоходца, на боях быков, на состя
заниях борцов. Наконец, он участвует в торжествах по nоводу 
сезонных и религиозных nраздников - Рождество, Майt, Ива
нов день . . .  Мы видим, что в те времена нет еще четкой границы 
между детскими и взрослыми играми. Они были общими для тех 
и других. 

* 
* * 

В начале XVII века эта универсальность больше не расnро-
страняется на самых маленьких. Мы хорошо знаем их игры, так 
как начиная с XV века, то есть с nоявления nутти в иконографии, 
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художники все чаще обращаются к образу ребенка и сценам, изоб
ражающим играющих детей. Там можно узнать деревянную ло
шадку, ветряную вертушку, птицу, привязанную за лапку, и иног
да, реже - куклу. Совершенно ясно, что все это предназнача
лось для самого младшего возраста. Однако невольно задаешься 
вопросом: было ли так всегда или когда-то все перечисленные 
здесь игрушки принадлежали миру взрослых? Некоторые из них 
появились благодаря детской потребности подражать взрослым, 
уменьшался масштаб до их размеров, как, например, деревянная 
лошадка в эпоху господства гужевого транспорта. Ветряная вер
тушка - эти вращающиеся на конце палочки крылья есть не что 
иное, как имитация более современного технического достижения, 
чем лошадиная тяга ,- силу ветра начали использовать в Сред
ние века. Тот же рефлекс, который заставляет сегодняшних де
тей играть с игрушечным грузовиком или автомобилем. Хотя, 
впрочем, ветряные мельницы давно исчезли из наших деревень, 
вертушки на палочках все еще продаются на ярмарках и на детс
ких площадках общественных парков. Дети - это наиболее кон
сервативная часть общества. 

Перейдем к другим детским забавам, в основе которых, ка
жется, лежит что-то другое, нежели стремление подражать взрос
лым. Так, очень часто можно видеть изображение ребенка, игра
ющего с птицей: у Людавика Xlll  была сорока, и он ей очень 
дорожил. Быть может, это напомнит некоторым читателям полу
ручную ворону с подрезанными крыльями из их собственного 
раннего детства. Птица на картинах в большинстве случаев при
вязана, а ребенок дергает ее за нить. Встречается вариант с дере
вянной птицей. В целом, судя по иконографии, птица на привязи, 
кажется,  является самой распространенной игрушкой тех лет. 
Между тем историк греческой религии Нильсон говорит, что в 
древней, как, впрочем, и в современной Греции в первых числах 
марта мальчики, как требует обычай, делают деревянных ласто
чек, насаживают их, как флюгер, на палочки и украшают цвета
ми6. После дети, каждый со своей птичкой, обходят дом за до
мом и получают подарки. Здесь птица, настоящая или деревян
ная , является не индивидуальной игрушкой ,  а элементом 
коллективного сезонного праздника, в котором молодежь играет 
роль, отведенную ей в соответствии с возрастом участников; 
в дальнейшем мы еще встретимся с подобными праздниками. 
Итак, то, что становится впоследствии индивидуальной игруш
кой, не несущей никакого социального, религиозного и календар
ного содержания, было, по-видимому, изначально связано с це
ремониями, собиравшими вместе детей, молодежь (не выделяе
мых еще в особые возрастные категории) и взрослых. У того же 
Нильсона можно увидеть, насколько общим для всех возрастов 
было качание на качелях - от простых, похожих на весы, до под-
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вешенных на веревках, часто встречающихся в иконографии даже 
XVIII века. На античной керамике можно видеть сцены, в КОТО· 
рых мальчики nрыгают на мехах с вином и качают девочек на ка· 
челях во время nраздника юности. Н ильсон интерnретирует эти 
сцены как ритуал nлодородия. Между религиозной церемонией 
и ее основной составляющей - обрядом существовала тесная 
связь. Вnоследствии игра утратила религиозный смысл, вышла за 
рамки общины и стала достуnна каждому неnосвященному. 
И становясь таковой, игра nереходит в разряд детских забав, 
которые nредставля�т собой как бы в чистом, законсервиро· 
ванном виде весь реnертуар архаических обрядов, уже давно 
nозабытых взрослыми. 

Изучая nроблему кукол и других миниатюрных игрушек, мы 
nриходим к такому же выводу. Сnециалисты по истории игруш· 
ки и коллекционеры кукол и миниатюрных фигурок nочти не МО· 
гут отличить куклу - детскую игрушку от других статуэток и 
изображений, в огромном количестве nоставляемых археологи чес· 
кими раскоnками. Чаще всеrо они несут религиозную нагрузку: 
культ домашнего очага, обряды nогребения, изображения nалом· 
ников и т. д. А сколько раз археологи nринимали за игрушки ми· 
ниатюрные коnии nредметов быта, nоложенные в могилу? Я да
лек от заключения, что маленькие дети не играли тогда с куклами 
или с игрушками - маленькими коnиями nредметов из обихода 
взрослых, nросто ими nользовзлись не только дети, сегодня став· 
шие моноnолистами в этой области. В древности они были nри· 
надлежностью, по крайней мере, умерших. Подобное же сосед· 
ство кукол и обрядовых фигурок наблюдается и в Средние века, 
а в деревенском быту встречается и того nозже - кукла являет
ся грозным орудием в руках колдуна и ворожеи. Страсть восnро· 
изводить в миниатюре людей и окружающие их nредметы nовсед· 
невной жизни nроявляется в народном искусстве, nредназначен
ном в одинаковой стеnени для развлечения детей и взрослых. 
Знаменитые неаnолитанские ясли являются наиболее ярким тому 
nримером. Евроnейские музеи, особенно немецкие и швейцаре· 
кие, nолны сложных конструкций, nредставляющих собой куколь
ные домики, мебель и миниатюрные интерьеры, восnроизводящие 
в уменьшенном виде каждую деталь знакомых всем настоящих 
nредметов. Делалось ли это, чтобы nродемонстрировать мастер
ство? Как сказать, эти забавные штучки, столь nоnулярные ере· 
ди взрослой nублики, не оставляют равнодушными и детей.  «Не
мецкие игрушки» идут во Франции нарасхват. По мере того как 
они nереходят в сферу сугубо детских развлечений, их называют 
одним общим для всех возрастов словом - безделушки. Когда
то это слово было синонимом игрушки. Эволюция языка отдали
ла его от nервоначального значения, а эволюция чувств, наоборот, 
закреnила за детьми уnотребление игрушек и миниатюрных ко-
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nий настоящих объектов. В XIX веке безделушка nеребирается 
на витрины и в салоны, но остается все еще уменьшенной коnией 
какого-либо nредмета: миниатюрный nортшез, мебель, крошеч
ная nосуда - с ними не играют, на них смотрят. Здесь nроявля
ется былая страсть обывателя к неаnолитанским яслям и другим 
nоделкам этого жанра. При Старом nорядке общество сохраня
ло nривязанность к nодобным забавам,  которые сегодня назвали 
бы ребячеством, nоскольку теnерь они уже окончательно отошли 
в область детства. 

Еще в 1747 году Барбье nишет: «В Париже nридумали кук
лы, именуемые марионетками . . .  Есть кукла Арлекин, есть Ска
рамуш (из итальянской комедии) ,  есть куклы, изображающие 
nекарей, есть также маленькие nастух и nастушка (из nасторали) .  
И эта безделка настолько nокорила весь Париж, что нельзя nрий
ти ни в один дом, чтобы не наткнуться на камин с nодвешенными 
на нем куклами. Их дарят всем без разбора, женщинам и девоч
кам, и фурор настолько сногсшибательный, что в начале этого года 
все nрилавки были забиты ими в качестве новогодних nодарков . . .  
Герцогиня Шартрская заnлатила за одну такую, расnисанную 
Буше, 1500 ливров» .  Замечательный библиофил Жакоб, nриво
дя эту цитату, отмечает, что в его время никому бы и в голову 
не nришло заниматься nодобным ребячеством: <<Люди светские 
слишком заняты своими делами (интересно, что он сказал бы, если 
бы жил в наше время) и не могут уже себе nозволить вести себя, 
как в эти старые добрые nраздные времена,- времена nроцве
тания бильбоке* и кукол на нитках; теnерь это удел детеЙ>> .  

А вот другое nроявление nоnулярного искусства миниатюри
зации, nородившего немецкие безделушки и неаnолитанские 
ясли,- театр марионеток. Он nретерnел ту же эволюцию. Ли
онский Гиньоль начала XIX века - nерсонаж народного театра 
для взрослых. Сегодня гиньоль - общее название кукольного 
детского театра. 

Эта столь долго существующая не оnределенность детских игр 
объясняет, nочему с XVI по начало XIX века одетая кукла слу
жила модникам и модницам вместо манекена и являлась часто 
объектом коллекционирования. Герцогиня Лотарингская хочет 
сделать nодарок роженице (1571) :  <<Она nросит вас nередать nять
шесть не очень больших кукол в самой роскошной одежде, какую 
только можно найти, чтобы nослать их nрелестному дитя герцо
гини Баварской, недавно родившеЙ>> .  Подарок nредназначается 
матери, nусть и nод видом nодарка ребенку! Коллекционные кук
лы в большинстве своем не были детскими игрушками, которые 
были сделаны довольно грубо и с которыми не очень бережно 
обращались. Коллекционные куклы были модными куклами. 
Вnоследствии модные куклы исчезнут, благодаря изобретению 
литографииt их заменят гравюры7• 
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Неоnределенная граница между nредметами, имену· 
емыми игрушками для маленьких и их nервоначальным на· 
значением, исчезает в эnоху, с которой начинается эта гла· 
ва,- к 1600-м годам. Они отныне nредназначаются де· 
тям . .Лишь маленькая деталь отличает нх тогдашнее 
nредназна•tение от сегодняшнего. Как уже отмечалось на 
nримере детства Людавика XIII, в куклы играли и маль· 
чики. В раннем возрасте к детям того и другого nола отно· 
сились nрактически одинаково: и те и другие носили оди

наковые костюмы, одинаковые nлатья. Вnолне возможно, что бла. 
годаря одежде и иконографии обнаруживается взаимосвязь между 
детской сnециализацией игрушки и значением раннего детства 
начиная с конца Средних веков. Детство становится хранителем 
обычаев и обрядов, nозабытых взрослыми. 

* 
* * 

Сугубо детская сnециализация игр к 1600 году касается толь· 
t<o раннего детства - nосле четырех лет она стирается и исчеза
ет вовсе. Начиная с этоzо возраста ребенок иzрает в те же 
uzpьt, что и взрослые. то с деть.ми,  то с те.ми же взросльtАrи. 
Мы это знаем в основном благодаря богатой иконографии, так как 
с эnохи Средневековья до XVIII века игры становятся любимым 
сюжетом художников; это указывает на место, которое занимали 
развлечения в жизни общества nри Старом nорядке. Мы уже 
видели Людавика XIII, играющим одновременно и в куклы, и в 
мяч, ранний вариант современного тенниса, и в шары, и в «ХОК· 

кеЙ» (игра с мячом и клюшками) - три nоследние игры нам ка· 
жутся скорее играми для nодростt<Ов и взрослых. На гравюре 
Арну конца XVII века изображены дети с колодой карт - дети 
знатных фамилий, о чем говорят манжеты на рукавах девочки8. 
Никто не видит ничего возмутительного в том, что они играют в 
азартные игры, nричем на деньги. Сюжет одной из гравюр Стел
лы, nосвященных забавам nутти: nроигравшийся в nyx ребенок; 
видно, что художник сочувствует его горю9• Художники-каравад
жисты (XVII век) часто nишут солдат, увлеченных игрой в та
вернах: рядом со старыми служаками сидят маль•tики, едва дос
тигшие двенадцати лет, и с не меньшей страстью следят за тем, 

что nроисходит на карточном столе. На nолотне Бур
дона* можно видеть групnу бродяг, наблюдающих за 
двумя малолетними игроками в кости10• Тема азартных 
игр на деньги среди детей не шокирует еще обществен
ное мнение, так как часто на картинах фигурируют не 
наемники и бродяги, но и знатные nерсонажи .Ленена11• 

Взрослые же, наоборот, находят удовольствие в за
бавах, которые мы сегодня называем детскими. Резьба 
на кости XIV века из .Лувра изображает игру в «лягуш-



Гл а о а  I V  

Игра о «uяванкll». 
Часослов upjjolинu 
Бур1ундскоu. 
Myaeu Шантиuи 

UVictoria and AIЬert Muscum, 
London. 
0 Btrndl, n' 509 (Corncil dc 
Man), n' 544 (Molinar). 
1' Fournier. Ор. cit. 
11 CaЬinet dcs Estampcs, i::d. 
73 in·r р. 104. 
� Van Маг/е. Ор. cit., tomc 1 ,  
р. 71. 

KapaD��Jtжo. 
Иrрокн. 
1595-1596. 
Форm.Уэрm. Myaeu 
IICКIJCCms Ким601111а 

н с б о л ь ш о й э к с к у р с о н с т о р 11 10 11 r r 81 

ку nосредине» :  молодой ••елоnек сидит на земле, его тол
кают со всех сторон, а он старается nоймать одного из иг
рающих. Часослов Аделаиды Савойской (конец 
XV века) содержит календарь, nолный иллюстраций, с 
изображением игр, и в большинстве своем игр не рыцар
ских. (Сначала календари иллюстрировались сценами ре
месел, за исключением мая - май nосвящался любовным 
ухаживаниям. Потом на иллюстрациях nояnились игры, 
занимая все более важное место - игры рыцарсl<ие, та

кие как охота с гончими, а также народные.) Одна из них - игра 
«В вязанки»: ведущий изображает све••у о центре круга, осталь
ные поnарно становятся в круг - дама nозади кавалера, обни
мая его за талию. Через несколько страниц - деревня, все ее 
жители: мужчины, женщины, маленькие и большие - вышли на 
улицу и nерскидываются снежками. Шnалера начала XVI века 
крестьяне и дворяне, nоследние в одежде nасторальных nастуш
ков, забавляются борьбой12. Среди играющих нет ни одного ре
бенка. Картины голландских мастеров XVII века (второй nоло
вины!) - те же развлечения. На одной из них можно различить 
нескольких детей, но они в толnе взрослых всех возрастов: жен
щина закрывает лицо nередником, ее рука выставлена за сnи
ной13. Людовик XII I  и его мать забавлялись игрой в nрятки. 
В отеле Рамбуйе можно было nоиграть в жмурки14. Эта игра 
отражена на гравюре Леnотра - играющие крестьяне, дети 
оnеремешку со взрослыми 15• 

Теnерь можно nонять, nочему, изучая иконографию игр, со
временный историк Ван Марль так nрокомментировал это явле
ние: «Что касается развлечений взрослых, невозможно точно 
сказать, чем же они отличались от развлечений маленьких де
теЙ»16. Боже мой, да ни чем! 

* 
* * 

Дети также nринимали участие - каждая возрастная кате-
гория в своей роли - n сезонных nраздниках, собиравших, как 
nравило, все сообщество. Нам трудно nредставить, какое значе
ние nридавалось играм и nраздникам в тогдашнем обществе. 
В сознании сегодняшнего человека, городского или сельского жи

теля, для них остается лишь малый зазор между nрофее
сиовальной жизнью, утомительной, с nреуоеличенным 
к ней отношением, семейными делами, настоятельными 
и исключающими что-то другое. Вся социально-nолити
ческая литература - отражение современного обще
ственного мнения - говорит об условиях жизни и тру
да. О защите реальных заработков заботятся nрофсою
зы, система страхования облегчает ситуацию на случай 
болезни или безработицы - таковы основные завоева-
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ния народа, по крайней мере, наиболее заметные в гла

зах общественного мнения и наиболее аргументирован
ные в политической литературе. Даже пенсия стала не 
заслуженным отдыхом, а скорее фондом, который дает 
чуть ли не единственную возможность значительных 
накоплений. Развлечения, став как бы постыдным за
нятием, допускаются лишь в редких случаях - в поло· 
женное время, с легким налетом запретности. «Легаль· 
но» можно развлекаться только раз в году, в период лет· 

них отпусков, в августе, когда многочисленная разношерстная 
толпа, растущая с каждым годом, в том числе и в смысле количе· 
ства автомобилей, устремляется к морским пляжам, воде и солн
цу или к горным курортам. 

В средневековом обществе раЬота не занимала столько вре· 
мени и не имела такого большого значения, тогда как мы вот уже 
более столетия возводим ее в ранг первейшей человеческой цен· 
ности. Огромной натяжкой было бы сказать, что она имела тогда 
примерно тот же смысл, что и сейчас. Зато игры и развлечения 
далеко выходили за рамки нынешних представлений. Они были 
одной из возможностей общества почувствовать себя единым 
целым. Это утверждение справедливо для всех видов игр, но наи
более ярко их социальная роль проявляется во время больших 
сезонных и обрядовых празднеств. Каждому празднику соответ· 
ствовал свой день в календаре и своя традиционная программа. 
До сих пор их изучали только фольклористы и специалисты no 
народным обычаям, притом только в деревенской среде, тогда как 
на самом деле все общество принимало в них активное участие. 
И дети - маленькие и большие - участвуют в событиях на пра· 
вах любого другого члена общества, играя свою, отведенную им 
обычаем роль. Конечно, мы не будем здесь рассматривать исто
рию этих праздников - тема огромна, хотя и несомненно инте· 
ресна для истории общества,- нам хватит всего нескольких при· 
меров, чтобы понять, какое место занимали дети в этой сфере 
жизни. Впрочем, недостатка в материале по этой теме мы не ис· 
пытываем, даже если не прибегать к фольклорной литературе. 
В нашем распоряжении имеется богатейшая иконография - мно· 
гочисленные картины из буржуазной и городской жизни. Эти 
картины сами по себе уже свидетельствуют о значении праздни· 
ков для памяти и умонастроения; их рисуют снова и снова, пыта
ясь сохранить как можно дольше воспоминание о коротком мо
менте, в течение которого они длились. 

Излюбленный сюжет художников и их заказчиков - праз· 
дник Королей, по-видимому, самый большой в году. В Испании 
он до сих пор сохранил приоритет, потерянный им во Франции в 
пользу Рождества. Когда мадам де Севинье, будучи в своем зам· 
ке Шато-де-Роше, узнала о рождении внука, ей захотелось при· 
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общить к своей радости приел угу. Она пишет, как хорошо все 
устроила: «Я угостила их вином и ужином - ужин в честь 
праздника Королей, ни больше ни меньше»17• На одной из ми
ниатюр в часослове Аделаиды Савойской изображен первый 
эпизод праздника. Действие разворачивается в конце -�·-_-r.i\\' ' • 1 . '. \ �'F 
XV века, однако ритуал долго оставался неизменным. Жен
щины, мужчины, родственники собираются вокруг стола. 
Один из гостей держит почти вертикально королевский пи-

Г. Метсю. 
Праэд11ик бобового короля 

n М те de Siuigne. Lснгсs. 
1671. 
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Ок. /638. 
Пuntpбypz, Эрмитаж 

рог. Пяти- шестилетний ребенок прячется под столом, мини
атюрист вручает ему что-то вроде свитка. Надпись начинается на 
Ph . . . . Знак подан, наступает момент, когда по обычаю ребенок 
тянет, как жребий, куски королевского пирога. !Jеремония про
исходит таким образом: ребенок прячется под стол, один из гос
тей отрезает кусок и зовет: «Phaebe, Oomine . . .  » (отсюда Ph на 
миниатюре),- ребенок отвечает и называет имя гостя, которому 
нужно отдать этот кусок и так далее. Одна из частей пирога nред
назначалась бедным, то есть Богу, и тот, кому она доставалась, 
откупалея милостыней. Милостыня, теряя религиозный характер, 
видимо, nостеnенно превратилась в обязанность Короля запла
тить выкуп или nредоставить другой пирог, но уже не для бедных, 
а для гостей. Так ли это? Возможно. Нас интересует только роль, 
отведенная протоколом ребенку. Процедура проведения офици
альных лотерей в XVII веке несомненно nеренимает этот обычай: 
на фронтисnисе книги «Критика лотереЙ» - ребенок, тянущий 
номер18. Традиция сохранилась до наших дней - номера вытя
гиваются наnодобие кусков королевского пирога. Роль ведущего 
объясняет обязательное nрисутствие ребенка во время долгих 
ночных nраздничных бдений. 

Второй эпизод, кульминационная точка действа,- священ
ный обычай сотрапезников счастливчика, возглавляющего nраз
дник, надлежащим образом коронованного: «Король пьет». Это 
любимый сюжет фламандских и голландских мастеров. Не гово
ря уже о знаменитом nолотне Иорданса * в  Лувре, его можно найти 
у многих художников Севера Евроnы. Взглянем на картину Мет
сюt, выполненную в более реалистичной и менее бурлескной ма
нере19. Вот присутствующие собрались вокруг Короля nраздни
ка. Гости всех возрастов и сословий, прислуга рядом с хозяевами. 

В центре стол. Король, старик, nьет. Его приветствует ре
бенок, приподняв шляnу. Можно не сомневаться, это тот 
самый ребенок, что тянул жребий (говорил, кому какой 
кусок). Рядом видно еще одного ребенка. Он еще слиш
ком мал для роли ведущего - сидит на одном из специ
альных высоких стульчиков, привязанный к сиденью; та
кие стульчики еще повсеместно в ходу. Малыш едва уме
ет держаться на ногах, но уже должен принимать участие 
в nразднике. Один из гостей одет шутом. В XVII веке 
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безумно любят nереодеваться и самые невероятные наря
ды здесь были к месту. Однако шута можно увидеть и на 
других картинах с изображением этой знакомой всем сце
ны - королевский шут является частью церемонии. 

Случалось, что кусок с бобом доставался ребенку. Так, 
Эроар nишет 5 января 1607 года (nраздник отмечали на
кануне Богоявления) - будущий Людовик XIII  стал 
«Королем в nервый раз». Полотно Стена* 1688 года nо
священо «коронации» самого младшего сына художника20• 

На него надевают бумажную диадему, усаживают на скамью, как 
на трон, а пожилая женщина из гостей осторожно дает ему nо
nить вина из бокала. 

На этом nраздник не заканчивался, настуnала очередь тре
тьего эпизода, продолжавшегося до утра. Заметим, что некото
рые из nрисутствующих - ряженые, иногда на их головных убо
рах прикреплены таблички с отведенной им ролью в представле
нии. Дурак становится во главе небольшой nроцессии в составе 
нескольких масок, музыканта (чаще всего скрипача) и оnять же 
ребенка. По обычаю он имеет весьма конкретную функцию -
несет Королевскую Свечу. В Голландии эта свеча черного цвета, 
во Франции она разноцветная. Мадам де Севинье сказала как
то по nоводу одной дамы: «Разодета, как Королевская Свеча)), 
Под предводительством шута nроцессия «Певцов звезды» (так их 
называли во Франции) ходила по соседям, собирая с них дань в 
виде дров, nродуктов или заставляя хозяев сыграть в кости. На 
гравюре Ф. Мазо «Ночы> (1641) nевцы звезды: двое мужчин, 
женщина с гитарой и ребенок с Королевской Свечой. 

Благодаря расписанному гуашью вееру начала XVIII века мь1 
можем nроследить движение кортежа до момента его встречи в 
соседнем доме21• Прихожая изображена в разрезе, как в декора
ции для мистерии - характерный nрием живописцев XV века, 
таким образом одновременно видны улица и помещение, точнее 
часть nоследнего. В nрихожей nьют за здоровье короля и выби
рают королеву. На улице ряженые стучат в дверь, им собираются 
открыть. Чем больше дураков, тем веселее - не отсюда ли это 
выражение� 

Итак, можно констатировать постоянное активное участие 
детей в церемониях на nротяжении всего nраздника. То же самое 
происходит в Сочельник. Эроар nишет: Людовику три года, «уви
дел рождественский nень, на котором он танцевал и пел в честь 
Рождества» .  Может быть, именно он бросал соль или кроnил 
вином рождественское полено, как требовал ритуал конца 
XVI века, описание которого делал германоязычный швейцарец 
Томас Платтер, изучавший медицину в Монпелье. Он наблюдал 
этот обычай в Юзесе22• На nодставках в камине стоит полено, весь 
дом собирается вокруг. Самый младший берет в nравую руку ста-
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кан вина, хлебные крошки или щепотку соли, в левой руке у 
него горящая свеча. Все снимают шапки, ребенок делает кре
стное знамение: «Во имя Отца . . .  » - кидает соль в один угол 
очага . . .  - «И Сына . . .  » - в другой угол и т. д. После того 
как полено сгорало, угли не выбрасьшались - они имели 
чудесную силу и защищали дом от лукавого. Ребенок играет 
здесь роль, отведенную ему традицией в сообществе. Подоб
ную же роль, впрочем, он выполняет и на собраниях по ме
нее значимым случаям, роль все того же социального хара•<· 

тера - во время семейных торжеств, сопровождающихся праз
дничным угощением. Так, обычай требовал, чтобы предобеденные 
молитвы читали самые младшие, а прислуживали за столом все 
дети без исключения. Они подавали напитки, меняли блюда, на
резали мясо. Мы познакомимся поближе со смыслом этих обы
чаев, рассматривая структуру семьи23• Отметим, насколько в 
XIV -XVII веках распространена практика доверять детям осо
бую функцию в церемониях общественного и семейного характе
ра, повседневных и праздничных. 

Следует сказать, что существовали и другие праздники, ко
торые, хотя и отмечались всем обществом в целом, оставляли за 
молодыми монополию на главную роль, отводя другим роль зри
телей. Эти праздники уже проявляли себя как дни детства и юно
сти: мы видели, насколько граница между двумя этими возраст
ными состояниями была размыта, в отличие от четкой линии, 
проведенной между ними сегодня. 

В Средние века, в день Невинных Младенцев*, дети зани
мали церковь и выбирали из своих рядов епископа24, который ру
ководил церемонией, заканчивающейся крестным ходом, или сбо
ром пожертвований, или просто обедом. По традиции, которой 
следовали еще в XVI веке, молодые люди утром в день Невин
ных Младенцев ходили по домам и давали плетей тем своим то
варищам, что все еще не встали с постели, приговаривая: « Полу
чай младенцев». 

«Жирный вторник» предстает праздником школяров и мо
лодежи. Фитц-Стефен описывает, как выглядел этот праздник в 
XII веке в Лондоне, где проводит юные годы его герой Фома 
Беккетt, ученик школы при соборе св. Павла: «Все ученики при
несли учителю своих боевых петухов»25• Петушиные бои, где они 
еще существуют - во Фландрии и в Латинской Америке,- и 
теперь очень популярны, но они - развлечение взрослых. Пе
тушиные бои в Средние века прямо связывают с молодежью и 
даже со школой. Один дьеппский текст XVI века еще содержит 
отзвуки этой традиции, перечисляя то, что идет в уплату паром
щику: «От учителя, что держит школу в Дьеппе,- один петух, 
когда есть бои о школе или в другом месте в городе, и от этого сво
бодны на означенном судне все другие школяры Дьеппа»26• 
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В Лондоне, как пишет Стефен, жирный вторник начинался с nе
тушиных боев, Продолжавшихея целое утро. «После полудня вся 
окрестная молодежь выходила поиграть в знаменитую игру в 
мяч . . .  Взрослые - родители и городская знать - седлали ко
ней и верхом ехали к месту, где веселились молодые, и вместе с 
ними они вновь обретали свою собственную молодость>> .  Игра в 
мяч обычно собирала несколько групп ,  противопоставляя друг 
другу то два разных прихода, то две разные возрастные катеrо· 
рии: «Игра в мяч или же в шар привычна в день Рождества меж 
товарищами из места Керак в Оверни (и в других местах тоже}, 
разделяются же игроки таким образом, что по одну сторону ока
зываются холостые, а по другую - женатые, и переносят они мяч 
или шар с места на место, пытаясь каждый отнять его у другого, 
дабы получить приз, и тот, кто лучше всего это делает, получае� 
награду в означенный день>>27• 

Еще в XVI веке в Авиньоне карнавал организовывал и вел 
«настоятель братства>> , председатель содружества клерков, рабо
тавших у нотариусов и прокуроров28, такие лидеры молодежи 
встречаются повсюду, по крайней мере на Юге, «предводители 
удовольствиЙ>>, как их назвал один современный эрудит: князья 
любви, короли братств, аббаты или капитаны юности, аббаты 
подмастерьев или детей города. В Авиньоне в день карнавала 
студенты имели право избивать евреев и проституток, если те 
не заплатят выкупа29• В истории Авиньонского университета ОТ· 

мечен такой факт: 20 января 1660 года вице-легат установил раз
мер выкупа в один экю с проститутки. 

Большими молодежными торжествами были майские и но
ябрьские праздники. Благодаря Эраару мы знаем, что Людо· 
вик Xlll ,  будучи ребенком, выходил на балкон смотреть, как вод· 
ружают майское дерево. Май - второй по популярности, после 
Королей, праздник среди художников народного быта. Он вдох
новил на создание множества картин, гравюр, шпалер. А. Вара
ньяк разглядел эту тему в «Весне>> Боттичелли30• На других изоб
ражениях традиционные церемонии представлены более реалис
тичlю. Шпалера 1642 года позволяет нам представить себе, как 
выглядел поселок или деревня первого мая31• Перед нами улица. 
Почтенная пара и старик вышли из своих домов и ждут на поро
ге. Они готовятся встретить группу девушек, идущих по направ
лению к ним. Одна из девушек, та, что впереди, несет корзину с 
фруктами и пирогами. Так они ходят от двери к двери, и каждый 
дает им что-нибудь из продуктов в ответ на пожелания: хожде· 
ние от двери к двери есть основной элемент молодежных празд
ников. На первом плане - совсем маленькие дети в платьицах, 
девочки и мальчики, на их головах венки из цветов, сплетенные 
для них матерями. На других изображениях детская процессия 
выстраивается около мальчика, несущего майское дерево: в этом 
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порядке дети идут на одной голландской картине 1700 года32• 
Детские СТаЙКИ ПрОХОДЯТ ПО ВСеЙ деревне ВСЛед за МаЙСКИМ дере
ВОМ, самые маленькие идут с венками на голове. Взрослые стоят 
на порогах своих домов, готовые принять процессию. Майское 
дерево иногда представляют в виде жерди, увитой цветами и ли
ствой33. Но нас не очень интересуют эпизоды с майским деревом. 
Отметим лишь факт, что дети собирают со взрослых своеобраз
ную дань, и обычай украшать детей венками из цветов, который 
следует связать с идеей о возрождении растительности, симво
лизированной также деревом, которое носят повсюду и в конце 
концов сажают34• Эти венки из цветов стали обычными для де
тей, как естественный атрибут их возраста, в сценах игр, изобра
жаемых художниками. На индивидуальных или семейных порт
ретах дети обязательно либо плетут, либо имеют на голове такой 
венок из цветов или листьев. Посмотрим на портрет двух малень
ких дочерей Николаса М аса* в Тулузском музее: первая надевает 
венок из листьев, свободной рукой вынимая цветы из корзины 
сестры35. Невозможно удержаться от соблазна поставить рядом 
майские церемонии и обычай связывать восприятие детства с 
жизнью растений. 

Другая группа детских и молодежных праздников приходи
лась на начало ноября. «4 и 8 (ноября) ,- писал студент Томас 
Платтер в конце XVI века,- был маскарад Херувимов. Я тоже 
надел маску и отправился в дом доктора Сапота, где проходил 
бал»36. Речь идет о маскараде для молодых людей, а не только для 
детей. Он исчез из обихода наших дней, вытесненный всемогу
щим соседством Дня поминовения. Общественное мнение боль
ше не допускает слишком тесного соседства с ним веселого праз
дника детских переодеваний. Однако в Северной Америке он до 
сих пор жив и известен как Хэллоуин.  Позже день св. Мартина t 
становится особым днем для детей, или, точнее, для школьников: 
«Завтра день св. Мартина,- читаем в школьном диалоге начала 
XVI века, повествующем о жизни школ в Лейпциге .- Мы, 
школьники, собираем огромное подаяние . . .  по обы•шю, когда бед
ные (школьники) ходили от двери к двери, получая деньги>>37• 
Здесь мы снова встречаем хождение по домам, о котором мы го
ворили, рассказывая о майских праздниках; специфическая осо
бенность детских праздников - подаяние - означало либо жест 
гостеприимства, либо было связано с самым обычным попрошай
ничеством. Ощущение такое, что мы прикоснулись к последним 
остаткам очень древней структуры разделения общества на воз
растные категории. Впрочем, от них осталось лишь легкое воспо
минание, отдающее молодым главную роль в коллективных тор
жествах. Следует подчеркнуть, что сама церемония почти не раз
личает собственно детей и молодых людей.  Этот пережиток 
времен, когда их вообще не различали, уже не совсем соответство-
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вал реалиям жизни; всnомним возникшую в XVII веке при
вычку украшать цветами головы лишь самых маленьких де
тей, еще носивших nлатья. На средневековых календарЯ! 
можно видеть в цветочных и лиственных венках юношей, 
достигших возраста любви. 

Какова бы ни была роль, отведенная детству и молодо
сти,- основная в мае, эnизодическая на nразднике Коро
лей,- роль эта была nодчинена оnределенному обычаю и со
ответствовала nраоилам коллективной игры, собиравшей 

вместе в одну социальную груnпу людей всех возрастов. 
* 

* * 
Были и другие обстоятельства, требующие участия всех воз-

растов в общем nразднестве. С XV no XVIII век, а иногда 11 в 
начале XIX века (в Германии) многочисленные жанровые сце
ны - в живоnиси, гравюре, на шnалерах - изображают семью, 
где дети и родители собираются в камерный оркестр, аккомпани
рующий певцу. Происходило это, главным образом, за едой. 
Иногда со стола было уже убрано, иногда музыкальная интерме
дия разыгрывалась прямо nосреди обеда, как это nоказано на гол
ландском nолотне 1640 года: комnания сидит за столом, но блю
да больше не меняют - мальчик, чья обязанность nриносить та
релки и nодавать вино, остановился; один из гостей, 
nрислонившись сnиной к камину и nодняв бокал, nоет, скорее 
всего, застольную nесню; другой гость держит лютню и акком
nанируе-?8. 

Сегодня мы уже не nредставляем в nолной мере, какое месrо 
в nовседневной жизни занимали тогда музыка и танец. Томас 
Морли, автор книги « lntroduction to practical music» ,  вышедшей 
в 1597 году, рассказывает, как обстоятельства сделали из него 
музыканта39• Он обедал в комnании, «когда обед закончился и по 
обычаю nринесли ноты, хозяйка дома nоказала мне мою партию 
и совершенно серьезно nоnросила меня сnеть. Мне nришлось 
долго извиняться и объяснять, что не умею nеть; все были удив
лены, и многие стали даже шеnотом сnрашивать друг у друга, где 
же я был восnитан». Если nризычная и nоnулярная nрактика игры 
на том или ином музыкальном инструменте или nросто nения nо
всеместна в елизаветинской Англии*, она была достато•1но рас
nространена и во Франции, Италии, Испании, Германии, в согла
сии со старинными средневековыми обычаями, изменяясь вмес
те с музыкальными вкусами и совершенствуясь технически до 
XVIII-XIX веков, nродержавшись где-то меньше, где-то боль
ше. В настоящее время она сохранилась лишь в Германии, !Jент
ральной Евроnе и России. Так было в среде знати или буржуа, 
где любили камерные концерты, так было и в менее высокород· 
ных кругах. Крестьяне и даже нищие играли на волынках, виел-
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лах и crin-crin - нессвершенных прообразах ссорс
менных скрипок. Дети рано начинали заниматьсн 
музыкой. Людовнк XIII с самых псроых лет жизни 
пел народные или сатирические песни, ни в чем 
не походившис на детскис хороводные двух после
дних веков; он знал, как называлась каждая струна 
лютни - благородного инструмента. Дети нсnол
няли свои партии в камерных концертах - образ, 
растиражированный старинной иконографией. Онн 

также играли и со соерстниками - художники часто изобража
ют групnу детей с инструментами в руках; вот, наnример, холст 
Франса Хальса: два мальчика, один играет на лютне, другой -
брат или просто товарищ - поет nод его аккомnанемент40. Мас
са примеров детей, играющих на флейте у того же Хальса и Ле
нена41. На улице дети простолюдинов жадно слушают виеллу сле
пого, явившегася из трущоб. Тема нищенства очень распростра
нена в XVII веке. Голландское полотно Винкбонса42* заслуживает, 
в частности, пристального внимания из-за показательноii детали, 
свидетельствующей о новом отношении к детству (сюжет общий 
для множества nодобных картин): музыкант играет в окружении 
детей, на полотне запечатлен момент, когда дети сбегаются на звук 
инструмента. Один из них, самый маленький, не усnевает за осе
ми. И тогда отец берет его на руки и быстро присоединяется к ос
тальным слушателям, чтобы ребенок ничего не проnустил. Тот ра
достно протягивает ручонки к музыканту. 

Можно наблюдать такое же раннее развитие и в практикс 
танца: мы уже видели, что Людовик XIII в свои три года танце
вал гальярду, сарабанду и бурре. Сравним полотно Ленена43 и 
гравюру Гсрара44• Их разделяет примерно полвека, но за пятьде
сят лет нравы не успели сильно измениться, к тому же гравюра 
довольно консервативный вид искусства. У Ленсна мы видим 
хоровод девочек и маленьких мальчиков, один из nоследних одет 
в nлатье с воротником. Две девочки мостиком nоднимают спле
тенные руки, чтобы пропустить nод ними хоровод. На гравюре 

также изображен хоровод, но в нем участвуют взрослые, и одна 
из молодых женщин nодnрыгивает высоко вверх, совсем как 
девочка, nрыгающая через скакалку. Нет никакой разницы 
между детским или взрослым танцем. Позже танец взрослых 
изменится и с nоявлением вальса окончательно ограничится nа
рой танцоров. Забытые городскими жителями и двором, зна
тью и буржуазией, старые коллективные танцы останутся еще 
в деревенской среде, где современные фольклористы их откро
ют в виде детских хороводов XIX века. Последние сегодня, 
впрочем, как и парные танцы, находятся в стадии исчезно
вения. 



Ч а с т ь  n е р в а я  

45 Sorcl Ch. Maison des ]eux. 
2 vol., 1642, tome 1 ,  рр. 
469-471. 
• Мсдор, Анжелика, Рада
Аtон - герои nоэмы Людо
nико Ариосто • Неистовый 
Роланд>>. 
46 Larchi dc Languis. 
Pastorales basques. 1769. 

Ч у в с т в о  д е т с т в а 90 

Танец неотделим от игр-представлений, в те времена он был 
коллективным и находился гораздо ближе к балету, чем современ· 
ные парные танцы. Мы уже заметили по дневнику Эраара nри
страстие современников Людавика XIII к танцевальному искус
ству - балет и комедия не были еще выделены в отдельные жан· 
ры. Роль в балете исполняли так же, как роль на бале-маскараде 
( показательна языковая близость этих слов - значение одного 
слова разделилось, и балет стал профессиональным понятием, 
а бал - любительским) .  В комедиях были балетные эпизоды 
они есть даже в школьном театре коллежа иезуитов. При дворе 
Людавика XIII авторов и актеров набирали тут же из числа дво· 
рян, а равно из прислуги и солдат, дети играли в спектаклях н 
присутствовали на них в качестве зрителей. 

Привилегия королевского двора? Нет, всеобщая практика. 
Один из текстов Сореля дает тому доказательство - в деревнях 
никогда не прекращали устраивать драматические представления, 
сравнимые с античными мистериями45• «Я думаю, что он (Арист, 
которому профессиональные артисты были скучны) получил бы 
огромное удовольствие, если бы увидел, как и я всех мальчиков 
деревни (без девочек? ) ,  играющих трагедию о злом богаче на 
вздымающихся выше крыш подмостках, где все персонажи nро
ходили по 7-8 кругов по двое перед началом спектакля - со· 
всем как фигурки часов с боем» .  <<Я был счастлив увидеть еще раз 
историю о блудном сыне, и историю о Навуходоносоре, и потом 
историю любви Медара и Анжелики, и Радамона*, спускающе· 
гася в ад, в исполнении артистов подобного пошиба>> . Герой, чьи· 
ми устами говорит Сорель, иронизирует: ему вовсе не нравятся 
народные представления. Почти повсюду тексты и мизансцены 
почерпнуты из устной традиции. В Стране Басков эта традиция 
существовала вплоть до исчезновения игр - представлений. 
В конце XVI II  и в начале XIX веков было написано и оnуб· 
ликовано немало <<басконских пасторалеЙ >> с сюжетами, заим
ствованными одновременно из рыцарских романов и пастора
лей эпохи Возрождения46• 

Как музыка и танцы, игры собирали вместе все сообщество, 
не различая возраста актеров и зрителей. 

* 
* * 

Зададимся теперь вопросом: каким было отношение к этим 
играм, занимавшим столь значительное место в жизни тогдашне
го общества? Мы увидим две противоположные тенденции. 
С одной стороны, все виды игр допускаются и принимаются, без 
каких-либо ограничений и оговорок, подавляющим большинством. 
В то же время влиятельное и проевещенное ригористическое мень
шинство клеймит столь же безоговорочно едва ли не каждую игру, 
подчеркивая ее аморальный характер. Полное безразличие к нрав-
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ственной стороне дела абсолютного большинства и нетерпимость 
педагогической элиты сосуществовали очень долго - компромисс 
был найден лишь в течение XVII-XVIII веков, компромисс, 
совпадающий с современным отношением к играм, фундаменталь
но отличающимся от древнего отношения к играм. Он интересует 
нас, так как свидетельствует о новом восприятии детства: незна
комая доселе забота о сохранении детской нравственности, а так
же о правильном воспитании, состоящем в том, чтобы запретить 
игры, считающиеся теперь плохими ,  и рекомендовать те, что при
знаны хорошими. 

Уважение, которое питали еще в XVII веке к азартным иг
рам, позволяет нам судить о степени безразличия к нравственным 
проблемам. Сегодня мы относим азартные игры к подозритель
ным и опасным занятиям, выигрыш - к самому постыдному ис
точнику доходов. Мы продолжаем в них играть, но с неким чув
ством вины. Иначе обстояло дело в XVII веке - присущее нам 
чувство вины явилось результатом глубокого обновления морали, 
которое превратило общество XIX века в общество «благонаме
ренных людеЙ» .  

«Фортуна знатных людей и благородных частных лиц» 47 -
это сборник советов о том, как молодому дворянину сделать ка
рьеру. Конечно, автор его, маршал де Кайе, не какой-нибудь аван
тюрист, ему мы обязаны назидательной биографией Анжа де 
Жуаеза, святого, монаха и легиста; кроме того, маршал очень на
божен, почти фанатик,  и начисто лишен оригинальности. Его 
высказывания отражают общее мнение благовоспитанных людей 
в 1661 году (дата выхода книги) .  Он постоянно предупреждает 
молодых людей об опасности разврата: если разврат враг добро
детели, он еще и враг успеха, так как без добродетели успех не
возможен. « Развращенный молодой человек всякий раз упуска
ет возможность понравиться своему наставнику - счастливый 
случай ускользает от него через окно борделя или кабака» .  Чита
тель ХХ века, пробегая усталым взглядом общие места, будет 
очень удивлен ,  наткнувшись на рассуждения этого дотошного 
поборника нравственности об общественной пользе азартных игр. 
«Должно ли частное лицо (имеется в виду "благородное частное 
лицо",  то есть мелкий дворянин, постоянно нуждающийся, в про
тивоположность "знатному человеку")  играть в карты, а если 
да - то как?»  - так называется одна из глав. Ответ не прост. 
Маршал признает, что профессиональные моралисты и церков
ные деятели строго-настрого запрещают игры вообще. Этот факт, 
по-видимому, несколько смутил нашего автора и, во всяком слу
чае, вынудил его к пространным объяснениям. Он придержива
ется иных взглядов, оставаясь верным старым светским представ
лениям, которые и пьгrается оправдать: «Будет нетрудно доказать, 
что игра в определенных обстоятельствах может принести боль-
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ше пользы, нежели вреда. Я хочу сказать, что насколько она опас· 
на для знатного человека (то есть для знатного дворянина), на· 
столько она полезна для частного лица (то есть бедного дворяни
на) .  Один рискует многим, потому что богат, а другой не рискует 
ничем, потому что беден, и в то же время частное лицо може1 
рассчитывать на удачу в игре в той же степени, что и богатый се· 
ньор>> .  Один может все потерять, а другой все выиграть. Стран· 
ная мораль! 

Однако игра, по Кайе, имеет ряд иных преимуществ, кро�1е 
выигрыша: «Я всегда полагал, что любовь к игре - это дар при· 
роды, полезность которого я признаю . . .  Я основываюсь на ТО)!, 
что наша любовь к игре естественна . . .  Игры, где требуется сно· 
ровка, которые мы сегодня больше склонны советовать, красиво 
смотрятся, но в них нельзя выиграть деньги>> .  И он уточняет: 
«Прежде всего я подразумеваю карты и кости . . .  Один мудрый 
игрок, выигравший значительное состояние, поделился со мной 
секретом, как превратить игру в искусство,- надо научиться 
управлять своими страстями и относиться к игре, как к средству 
заработать . . .  Настоящему игроку не надо беспокоиться о своих 
ставках - ему одолжат быстрее, чем удачливому торговцу .. . 
Кроме того, игра позволяет войти в общество, и сообразительный 
человек сможет извлечь из этого выгоду, главное - знать как это 
сделать . . .  Я лично знаком с людьми, живущими на доходы от 
карточной игры, и по меньшей мере трое из них живут в большем 
великолепии, чем господа, обладающие огромными владениями в 
провинциях, но не наличными деньгамИ>> .  

И неподражаемый маршал заключает так свои рассуждения 
о пользе игры: «Я советую рискнуть человеку, любящему и уме· 
ющему играть, так как он рискует малым, а выиграть может мно· 
ГО>> . Для биографа отца Анжа игра становится не только развле· 
чением, но образом жизни, способом приумножать состояние и 
средством поддерживать связи,- заметим, средством вполне 
достойным. 

Кайе не одинок в своем мнении. Шевалье де Мере, которо· 
го часто называют типичным представителем высшего света и 
притом достойным человеком, согласно системе ценностей того 
времени, выражает точно такую же мысль в своем труде «Как 
преуспеть в свете» :  «Я все больше убеждаюсь в том, что игра 
приносит хорошие плоды, если играет опытный и честный чело· 
век. Именно так можно получить доступ всюду, где играют,
скучающим принцам было бы с таким человеком интересно» 48. Он 
приводит в пример августейших особ: Людавика XIII (который 
выиграл однажды в кости, будучи еще ребенком) ,  Ришелье, «КО· 
торый отдыхал за партией в приму», Мазарини*, Людавика XIV 
и его королеву-мать, «Которую занимали лишь карты да молит· 
вы».  «Какими бы достоинствами ни обладал человек, ему было 
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бы неnросто nриобрести хорошую реnутацию, не выходя в боль
шой свет, а игра легко открывает туда все двери. Можно даже 
сказать, что это верный сnособ быть всегда в nодобающем окру
жении, не nроизнося ни слова, особенно если вести себя с досто
инством, то есть избегая "странностей" ,  "nричуд" и суеверий.  
Нужно играть честным образом и быть готовым как к выигры
шу, так и к nроигрышу, и чтобы один соnерник не мог ничего nро
честь на лице у другого, и не выдал бы nри этом свою манеру 
игры>> . Но остерегайтесь nо-круnному выигрывать у друзей, мож
но найти какое угодно оnравдание, но «У нас всегда остается на 
сердце что-то необъяснимое nротив тех, кто нас разорил».  

Итак, если азартные игры не nротиворечили морали, не было 
nричин заnрещать их детям. Отсюда множество сцен, донесен
ных до нас живоnисцами, где дети играют в карты, кости, трик
трак и т. д. В учебных диалогах, которые служили для школяров 
одновременно и nособием no nравилам nоведения в свете, и ла
тинским словарем, об азартных играх говорится nорой если не с 
воодушевлением, то, no крайней мере, как о весьма расnростра
ненной nрактике . Исnанец Вивес* ограничивается тем, что дает 
несколько nравил, как избежать эксцессов49• Он рекомендует, с 
кем и когда нужно играть (следует сторониться сомнительных 
личностей) ,  какой игре отдать nредnочтение и nри каких ставках: 
« Ставка не должна быть слишком маленькой - это глуnо и nья
нит игрока, она также не должна быть слишком высокой - во 
всяком случае, не настолько, чтобы можно было nотерять рассу
док>> .  Он дает советы и о том, какой должна быть манера игры и 
ее nродолжительность. 

Даже в коллежах, где внедрение требований морали дает 
наибольший эффект, игры на деньги nродолжают существовать, 
несмотря на крайне отрицательное отношение к ним nедагогов. 
В начале XVIII  века свод nравил nоведения коллежа ораториан
цев t в Труа гласит: «Ни в коем случае не играть на деньги. Разве 
что очень редко и no сnециальному дозволению>> .  Университетс
кий nреnодаватель, комментируя в 1880 году этот текст, с неко
торым недоумением - настолько далека была nодобная nракти
ка от nринциnов восnитания его времени - добавляет: «Это же 
на деле разрешить азартные игры! >> Во всяком случае, смириться 
с ними50. 

Еще в 1830 году в английских puЬlic schools51 открыто устра
ивали лотереи и заключали круnные nари. Автор « Школьных 
дней Тома Брауна» оnисывает лихорадку пари и игр, nроизведен
ную в то время скачками среди учеников в Регби. Позже рефор
ма доктора Арнольда навсегда исключит из школьной жизни 
занятия, которым мораль nоnустительствовала на nротяжении 
нескольких столетий,  а теnерь nосчитала nорочными и амораль
ными52. 
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С XVII века и до наших дней отношение общества к 
азартным играм претерпело сложную эволюцию. Если чув. 
ство, что азартные игры являются пагубной страстью н 
серьезным грехом, начинает преобладать, то практика ли· 
шает некоторые игры значительной доли случайности, уве· 
личивая значение интеллектуальных усилий игроков, при· 
том настолько успешно, что отдельные виды карточных н 
других игр все меньше и меньше подпадают под категор11ю 
безоговорочно осуждаемых азартных игр. Другое развле· 

чение - танец - получило совсем иное развитие. Мы уже ВИ· 
дели, какое огромное место в повседневной жизни занимал танец. 
объединяющий детей и взрослых. Этот факт меньше задевает 
наше моральное чувство, нежели повсеместная практика азарт· 
ных игр. Известно, что даже монахи не уnускали случая потаи· 
цевать, не рискуя дискредитировать себя в глазах общественного 
мнения,- по крайней мере, до начала движения за очищенш 
церковных нравов в XVII веке. Нам знакома жизнь аббатства 
Мобюиссон на момент назначения туда матери Анжелики Арно 
в начале XVII века с целью проведения реформы. Нравы бьiАИ 
не слишком примерными, но и не особенно скандальными, ско· 
рее чрезмерно светскими. «Летними днями,- пишет господин 
Конье, цитируя мать Анжелику де Сен-Жан, биографа своей 
сестры,- после вечерней службы, если была хорошая погода, 
настоятельница уводила общину далеко от аббатства, они ryNLIII 
на озерах, что вдоль дороги на Париж, и куда частенько прихо· 
дили монахи из обители Сен-Мартен де Понтуаз, чтобы потаи· 
цевать с монашками»53• Совсем как в миру, где танцы самая бе· 
зобидная вещь на свете. Хороводы монахов и монашек воэмуща· 
л и  мать Анжелику де Сен-Жан. Согласен, это занятиr 
не соответствовало духу монастырской жизни, однако оно не про· 
изводило на общественное мнение столь же шокирующего эффек· 
та," какой произвел бы сегодня вид танцующих парам и монахов н 
монашек - крепко обнявшись, как этого требует современный 
стиль медленного танца. Можно предположить, что сами монахи 
не видели в том греха. Традиции в некоторых случаях допускали 
танцы в среде клириков. В Осере каждый новый каноник по слу. 
чаю назначения дарил прихожанам мяч для игры54• Игра в мяч 
большая коллективная игра на две команды, холостые против же
натых или приход против прихода. В Осере праздник начинала 
с пения Victimae laudes Pacshali и заканчивался хороводом, в ко· 
тором танцевали все священники. Историки говорят, что этот обы· 
чай, восходящий к XIV веку, наблюдается и в XVIII веке. Ско· 

u * рее всего, сторонники тридентскои контрреформы смотрели на 
эти пляски столь же враждебно, что и мать Анжелика на танцы 
сестер из Мобюиссона и братьев из Понтуаза,- другие време· 
на, другое понимание мирского. Общепринятые в XVII векt 
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танцы не имели сексуального подтекста, который они приобрели 
позже в XIX и ХХ века. Существовали даже танцы представи
телей определенных профессий и ремесел: в Бискайе известен 
танец кормилиц, они танцевали его с младенцами на руках55• 

Танец сам по себе более нейтрален, чем практика азартных 
игр, и в меньшей степени служит наглядным примерам равноду
шия прежнего общества к нравственной оценке развлечений. 
Однако он в полной мере раскрывает нетерпимость реформатор
ской элиты. 

При Старом порядке игры в любой форме - подвижные, 
групповые, азартные - занимали огромное место, утерянное в 
нашем техническом обществе, но даже сегодня можно еще найти 
примитинный или архаический уклад общественной жизни56• 
Надо сказать, что эту страсть, будоражившую людей всех воз
растов и сословий, церковь предавала абсолютному осуждению, 
и вместе с церковью светские сторонники строгости и порядка 
тоже всеми силами пытались приручить еще дикие массы и сде
лать более цивилизованными нравы, близкие к примитивным. 

Средневековая церковь осуждала всякую форму игры, без 
исключений и оговорок, в частности в общинах клириков-стипен
диатов (предшественников коллежей и университетов Старого 
порядка) .  О церковной нетерпимости можно судить по уставам 
этих заведений. Английский историк Рэшдол, специалист по уни
верситетам Средневековья, столкнувшись с подобным уставом, 
был ошеломлен жестокими проскрипциями всякого досуга, отка
зом признать существование невинных удовольствий в школах, 
куда набирали мальчиков 10-15 лет57. Азартные игры были 
объявлены аморальными, групповые и игры-представления -
неприличными, а подвижные, на самом деле смахивавшие на дра
ку,- грубыми. Уложения для коллежей были придуманы, чтобы 
свести к минимуму повод для развлечений и уменьшить вероят
ность совершения серьезного проступка. Особенно категорично 
запрет звучал по отношению к священнослужителям, которым 
собор в Сансе в 1485 году* запретил играть в мяч, особенно в ру
башках и на публике: в XV веке играли, сняв рясу и облегающие 
штаны - почти все мужское достоинство было видно. Создает
ся впечатление, что не имея возможности прибрать к рукам ми
рян, погрязших в буйных играх, церковь решила оградить своих 
служителей, полностью запрещая им игру,- невероятный кон
траст двух образов жизни, если, конечно, запрет действительно 
соблюдался. Вот, например, как внутренний устав Нарбоннского 
коллежа оценивает игры среди своих стипендиатов - устав при
веден в редакции 1379 года: «В стенах коллежа никто не имеет 
права играть в мяч или в клюшки (игра, предшествовавшая хок
кею) или в другие опасные игры ( insultuosos) под угрозой штра
фа в шесть денье, ни в кости, ни в другие игры на деньги или где 
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ставкой является совместная nирушка - nод угрозой штрафав 
10  су»58*. Игра и обжорство ставятся на одну стуnень. Значит, 
нельзя ни на минуту расслабиться? « Можно лишь иноt·да 1 

не часто (какая осторожность и как все быстро улетучивается, по 
сути, это nриоткрытая дверь для всех осуждаемых излишеств) 
предаваться благородным играм (трудно оnределить каким имен· 
но, потому как даже игра в мяч заnрещена; может быть, речь иде'! 
о командных играх? )  со ставкой о nииту или кварту вина или на 
фрукты, но без шума и не nостоянно (sine mora)» .  

В коллеже Сеез, 14 77 год: «Мы nриказываем, чтобы ниh-rо 
не смел играть в кости, равно как и в другие неnриличные и зап
рещенные, как игра в мяч, особенно в nрисутственных местах (111 
есть на шt<ольном дворе и в общем зале, служившем столовой), 
если же речь идет об иных местах, nусть это nроисходит не чаС111 
(nоп nimis continue)»59. В булле кардинала Амбуазскогоt об ОС· 
новании коллежа в Монтегю в 1501 году есть глава nод заголов· 
ком: de exercitio corporali60• Что он имел в виду? Текст начинаета 
с общего довольно nротиворечивого высказывания: « Телесныеуn
ражнения no сравнению с упражнениями духовными кажутся мало 
nолезными. Они nриносят большую nользу для здоровья, если 111 
чередуют с занятиями научными и теоретическими». В действи
тельности nод «телесными уnражнениями» nонимаются н� 

столько игры, сколько физический труд, nротивоnоставленный 
труду умственному и в nлане физической работы кардинал отда· 
ет nредnочтение работе no домашнему хозяйству, выnолняюще� 
по его мнению, функцию разрядки: кухня, уборка, приелужива
нне за столом: « Выnолняя уnражнения, nеречисленные выше 
(то есть касающиеся домашнего хозяйства) ,  должно всегда nо
мнить, что нужно быть насколько можно быстрым и креnю1м•. 
Собственно игры идут nосле работ - и с какими оговоркам� 
«Когда отче (глава сообщества) nосчитает, что умы, уставшиеоr 
работы и учебы должны nолучить отдых, он терnеливо отнесета 
к ним (indulgeblt)». Некоторые виды игр, относящиеся к «дОС· 
тойным» ,  то есть неутомительным и безоnасным, nозволяются и 
в общественных местах. В Монтегю были груnnы студентов-стм· 
nендиатов, именуемых «nауnерами», как и в других учебных эа· 
ведениях, а были и интерны, nлатившие за nансион. Эти две ка· 
тегории жили раздельно. Стиnендиатам nредnисывалось играто 
меньше и реже, чем их товарищам, nотому что им вменялось в обя
занность быть лучше и, следовательно, собраннее. Реформа Па· 
рижского университета 1452 года, вызванная уже современ 
nодходом к nроблеме дисциnлины, неnоколебима в своей строго
сти: «Преnодаватели (коллежей) не должны nозволять сво 
ученикам на nраздниках ремесел и других nразднествах nрини 
мать участие в аморальных или же недостойных танцах, нос 
веnриличную одежду, в том числе светскую (короткую без пла· 
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Аука .Асuдснскиu. 
Игра в шахматhl. 
Ок. 1508-1510. 
Брауншосuz, Myзcii zcp13oza 
Антона Ульриха 

61 См.: Thcry. Histoire de 
l'iducation en France. 1858, 
2 vol., tome 1!. 
62 Vives. Dialogues. 
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тья) .  Учителям следует скорее приучать их к благородным 
играм для отдохновения от трудов и для праведного отды
ха»61. «Они никогда не позволят им во время праздников 
петь в городе или ходить от дома к дому».  Таким образом, 
реформаторский запрет направлен против хождения от две
ри к двери, сопровождаемого сбором своеобразной дани, 
который по традиции является привилегией молодежи во 
время сезонных праздников. В одном из уже упомянутых 
нами учебных диалогов Вивес таким образом обрисовывает 

ситуацию в Париже XVI века: « Между школярами никакой дру
гой игры, кроме мяча, по приказу учителей не практикуется, но 
иногда тайно они играют в карты и в шахматы, малыши в zаринь
он (garignons) ,  а самые отпетые - в кости»62• И действитель
но, школяры ,  как и другие мальчики, не стесняясь, посещают 
таверну, где танцуют, и игорные дома,  где играют в кости.  
Запреты строги, но неэффективны - и это никого не смуща
ет. Удивительная устойчивость бездействующих правил в гла
зах современного человека, больше озабоченного эффективно
стью, чем принципами! 

Полицейские и судебные чины, юристы, влюбленные в по
рядок, дисциплину, авторитет и эффективное управление, всячес
ки поддерживали школьных учителей и церковных деятелей. 
В течение многих веков один за другим выходили предписания, 
закрывающие школярам доступ в места для игр. Обычно в каче
стве примера приводят предписание XVIII века, изданное гене
рал-лейтенантом полиции Мулена 27 марта 1752 года. В Музее 
народных искусств и традиций до сих пор хранится доска, пред
назначенная для вывешивания афиш: «Хозяевам залов для игры 
в мяч и бильярд запрещается позволять играть во время занятий. 
Тем же, кто содержит залы для игры в кегли, запрещается допус
кать к игре школяров и прислугу в любое время суток». Отме
тим:  прислуга и школяры ставятся на одну ступень, так как 
часто они были сверстниками.  Их не допускали к игре из стра
ха, что они будут себя шумно вести и не смогут долго сохра
нять самообладание. 

Кегельбан сегодня - безобидное развлечение, а в те време
на в игровых залах случались такие драки, что магистрат, быва
ло, их полностью закрывал (в XVI-XVII веках) ,  пытаясь рас
пространить на все общество ограничения, наложенные церков
ными деятелями. Таким образом, защитники нравственности 
относили игры к деяниям квазипреступным, таким как пьянство 
и проституция, которые допускают в определенных пределах, но 
которые следует ограничить. Эта абсолютная истерпимость из
менится в течение XVII века под влиянием иезуитов. Гуманисты 
эпохи Возрождения с их отрицательным отношением к схоласти
ке уже отмечали воспитательные возможности игры. Однако 
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63 Dainville F. de. Entre Nous. 
1958, 2. 
64 Academia sivc spcculum 
vilae scolaslicae. 1602. 
61 ]иsserand ].-]. Ор. cil. 
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именно иезуиты в своих коллежах nривили благовосnитанны 
людям менее радикальное мнение об играх. Они сразу nоняли,оr. 
было бы невозможным и нежелательным заnрещение игр �� 
сведение их к какому-то стыдливому минимуму. Наоборот, 11fJ1 
были официально введены иезуитами в nрограмму и уложен111,1 
конечно, они оставляли за собой nраво выбора и должного кон: 
роля. Таким образом, вошедшие в норму, nризнанные хорош1111 
развлечения nоnали в сnисок рекомендуемых и nолезных дeйrnl 
наряду с самой учебой. Так nроизошло, наnример, с танцами 
об их аморальности не только nерестали говорить, их начали л� 
nодавать в коллежах, nотому что танец не только nоложитеш 
сказывался на гармоничности движений, но и служил неплоХit· 
уnражнением для развития ловкости и манеры держаться. To:t 
можно сказать и о комедии, вызывавшей гром негодования уж  
ралистов XVII века,- nри иезуитах она стала частью жизк 
коллежа. Сначала это были диалоги на латыни на священJШ 
темы, nосле дошла очередь и до мирских сюжетов. Был терлю 
даже балет, несмотря на соnротивление «Общества Иисуса. 
«Страсть к танцам ,- nишет отец де Дэнвиль,- была сто.\ 
сильна у современников Короля-Солнца, создавшего в 1669 го� 
Академию танца, что указы отцов-генералов были бессильl!h 
После 1650 года нет больше ни одной трагедии, которая бы о6:
шлась без балетных сцен»63• 

В альбоме гравюр Крисnена де По, датированном 1602 �
дом, изображены сцены из школьной жизни коллежа «У батавов. 
Там легко узнаются учебные классы, библиотека, а кроме тоr. 
можно найти изображение урока танца, nартии игры в мяч64• т, 
кое отношение совершенно ново: система nриняла на вооружеl!l'; 
еще один восnитательный nрием - игры, которые она раныr: 
либо заnрещала, либо терnела как неизбежное зло. Иезуиты И> 
дали на латыни гимнастические трактаты, где оnисывались Пр<· 
вила рекомендуемых игр. Фенелон nишет: «Они (дети) отдаК" 
nредnочтение играм движения; есть возможность nодвигаться,; 
они уже довольны». Медики XVIII века на основе старых «Игр; 
уnражнениЙ» и латинской гимнастики иезуитов выводят НОВ)1. 
технику гигиены тела - физическую культуру65• Вот что можн: 
nрочитать в «Трактате о восnитании детеЙ>> Крузе, nреnодава'!!· 
ля философии и математики из Лозанны, 1722 года изданНI 
«Очень важно, чтобы человеческое тело в nериод роста мноrс 
двигалось . . •  Я nолагаю, что no важности физические уnражне 
ния nревосходят все другие».  В своей « Медицинской и хирурПI 
ческой гимнастике» Тиссо* называет «сnортивные» игры лyчllll! 
ми из всех видов уnражнений: «Мало того, что тренируются &' 
части тела • • .  так еще и работа легких становится все более интен 
сивной, nотому как игра соnровождается громкими криками парт 
неров». В конце XVIII века сnортивные игры nолучают еще OДJr 
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окраску - их одобряют с патриотической точки зрения, 
так как они готовят человека к военным испытаниям. 
Люди неожиданно поняли, какую услугу физическое 
воспитание • может оказать военному образованию. Это 
была эпоха, когда подготовка солдат превращается в 
сложную, почти научную систему, тогда же происходит 
и зарождение современного национализма. Устанавли
вается тесная взаимосвязь между воспитательными иг
рами иезуитов, гимнастикой медиков, воинской подго

lJ 1:1: .з .tшtl&&nnt ВВ11 

Лотерея. 
Часослов zrp�Jozuнu 
Бурzундскоu. 
Музеu Шантиuи 

' Поняrnе «физическое воспи
таJше» «ВОШЛО О моду ОКОЛО 

1760 г.; неnосредственно свя
занное с такими идеями. как 
оrечеmю, доблесть и борьба с 
вырождением, оно приолекало 
кссбе внимание .. философОв". 
Именно решимость обновить 
re.1o1 ради укреnления нации 
заставляет Руссо утверждать, 
чrо .важнейшая составная 
часть образования", наряду с 
национальными идеями,
фнзическое восnитаJJНе>> (Пю
ILIICЖ Ж. Шовен, солдат-зсм
. �еnашец. М., 1999. С. 242). 
1 Консулат - nериод о исто
рии Франции, иачавшийся ne
penoporoм 18 брюмера 
VII! года (9 ноября 1799 г.),  
в результате которого к власти 
nришел Бонаnарт, nолучивший 
звание консула, и закончио
шнйся 18 мая 1804 г. nрооозг
.wиением Наnолеона имnера
rором. 
1 Х/ zод - nериод с 
22 сентября 1802 г. no 
22сентя6ря 1803 г. 
1 МорнсДаниель (1878-
1954) - французский литера
туровед и историк кульrуры, 
1919-1948 гг.- nрофессор 
Сорбонны, редактор «Ж урна
А.! истории лнтераrуры Фран
ЦIIН•. автор работ «ИJггеллек
туальные nредnосылки фран
цузской революции ( 1715-
1787) •• • Французская мысль 
вХVШ в.». 
66 Morпcl D. Histoire de la 
littirature classique. 1940, 
р. 120. 

товкой и необходимостью воспитания патриотических чувств. При 
Консулатеt выходит « Гимнастика для молодых людей, или Эле
ментарный трактат о спортивных играх с точки зрения их пользы 
для физического и нравственного развития» .  Авторы, Дювивье 
и Жоффре, так прямо и пишут: «Воинские упражнения есть ос
нова гимнастики во все времена и особенно в наше время (в Xl год 
по революционному календарю+) в стране, где были написаны эти 
строки . . .  Предназначенные по духу и природе нашей Конститу
ции для защиты Отечества, наши дети, не успев родиться, уже 
становятся солдатами. Все, что имеет отношение к военному делу, 
пронизано благородством и величием, поднимающим высоко че-
лове ка» .  

Итак, под влиянием сначала педагогов-гуманистов, потом 
медиков эпохи Проевещенил и первых националистов мы пере
ходим от грубых и подозрительных игр старой традиции к гимна
стике и военному воспитанию, от народных кулачных боев 
к обществу физической культуры . 

* 
* * 

Эта эволюция была порождена заботой о физическом и мо-
ральном здоровье человека и об общем благе. Параллельна про
исходит специализация, в соответствии с возрастом и социальным 
положением, игр, бывших ранее общими для всех. 

Вот что сказал Даниель Морне§ об играх в обществе в своем 
классическом труде: « Когда дети буржуа моего поколения (он 
родился в 1878 году) играли в свои игры во время "танцеваль
ных утренников", устроенных родителями, они и не подозрева
ли, что эти игры, отличаясь большим разнообразием и требуя 
определенных навыков, двести пятьдесят лет назад были люби
мым занятием высшего общества»66• Гораздо раньше! Судя по 
рисункам в часослове герцогини Бургундской, уже с XV века мы 
имеем дело со своего рода лотереей: дама сидит на стуле и дер
жит на коленях корзинку, куда молодые люди бросают свои фан
ты. В конце Средневековья такие игры с билетиками, фантами, 
были очень модными. «Дама говорила дворянину или дворянин 
даме название цветка или какого-либо предмета, и тот, к кому об
ращались, должен был тотчас ответить комплиментом или риф-
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196, 205. 
68 Eгasmc. Le Mariage 
chrctien. 
69 Sorcl Ch. La Maison des 
jeux. 

Ч у в с т в о  д е т с т в а  10 

мованной эnиграммоЙ>> .  Так современный издатель КристиНt. 
Пизанской* nоясняет nравила игры - Кристина автор бол� 
70 nодобных эксnромтов67• Наnример: 

Пусть эта роза Вас найдет. 
Не смею я сказать словами, 
Сколь сильно к Вам Амур влечет. 
Поймите же, красотка, сами. 

Естественно, nодобные стихотворные nриемы nринадлежа· 
ли к куртуазной традиции. Затем они nерешли в народные nесенКF. 
и детские игры - как мы знаем, игра в корзинку очень нрави· 
лась трехлетнему Людавику XIII. Однако еще очень долго взрос· 
лые и молодые люди, давно вышедшие из детского возраста, про
должали играть в них. На лубочных картинках XIX века изоо· 
ражены все те же игры, но картинки nодnисаны: «Игры nрошЛЬI! 
лет>> , что свидетельствует о их выходе из моды. Становятся про· 
винциальными, если не детскими или народными: горячая рука. 
игра в свисток, нож в кувшине, nрятки, голубок летит, любезны� 
кавалер, жмурки, несмеянка, любовный горшочек, злючка, лю. 
бовная беседка, nоцелуИ над свечкой, любовная колыбелька. ОД!!! 
из них станут детскими, другие сохранят некую неоnределенносn 
жанра, nревратившись в несколько фривольную забаву, чем на· 
влекут на себя осуждение моралистов, даже и не очень строгих. 
как, наnример, Эразм68• 

Книга Сореля «Дом игр>> nозволяет ухватить очень интерес· 
ный момент в истории явления - речь идет о nервой nоловин< 
XVII века69• Сорель разделяет игры на игры в обществе, сnортив· 
ные и азартные. Последние являются «общими для всех, в ню 
играют и слуги, и хозяева . . .  они одинаково достуnны как неве· 
жественным, грубым людям, так и людям ученым и тонким» 
Игры в обществе, наnротив, являются «игрой ума и слова». Ою· 
в nринциnе «могут нравиться лишь людям высоких сословий. 
цивилизованным и галантным, свободно владеющим речью, об· 
ладающим рассудительностью и знаниями. Такие игры не достуn· 
ны другим>> .  Таково, по крайней мере, мнение Сореля о том, ка· 
кими они должны быть. В действительности же в ту эnоху ОН! 
были свойстnt>НWЬI и детям, и nростолюдинам, «Невежественны�: 
и грубым>> .  Сорель вынужден это nризнать: «Отнесем игры де· 

тей к nервым играм • • •  Среди них есть сnортивные (клюшки, баш· 
мак, кубари, волчок, лесенки, мяч, воланы, "когда стараются nоЙ· 

" ) мать друг друга с отрытыми или завязанными глазами , однак( 
есть и такие, что больше требуют участия ума>> , и он nриводи: 
nримеры «рифмованных диалогоВ>> и игр уже знакомой нам Кри· 
стины Пизанской - все еще любимого развлечения детей 1 
взрослых. Сорель догадывается о древнем nроисхождении этю 
игр: «Эти детские игры, где nрисутствуют несколько рифмован· 
ных слов (наnример, игра в корзинку),  обычно основаны на язы· 
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' Гснрих 11 (1519-1559) -
фраЩJУЗСКИЙ король ( 1547-
1559) из династии Вал уа, сын 
Франциска !, боролся с каль
вшшстамн, пел актипную uне� 
шнюю nолитику, non16 о 

б59 г. на рыцарском rурнире 
в чеС1Ь окончания И т альянс
ких войн, был женат на Екате
рtше Медичи, из 10 его детей 
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ке простом и наивном, все это взято из какой-нибудь старой ис
тории или романа, и мы можем судить, как тогда забавлялись 
простолюдины, представляя себе, что могло приключиться с бла
городными дамами и рыцарями» .  

Наконец, Сорель отмечает, что эти детские игры были свой
ственны еще и взрослым из народа, и его замечание имеет для нас 
большое значение: «Будучи детскими играми, они служат еще и 
взрослым из деревенской среды, разум которых находится при
мерно на таком же уровне развития» .  Между тем Сорель вынуж
ден признать, что в начале XVII века иногда и людям «ИЗ выс
шего общества случается в них поиграть, чтобы развлечься » .  
И общественное мнение никак н е  осуждает «смешанные» ,  то есть 
общие для всех возрастов и сословий,  игры - они «остаются 
рекомендуемыми из-за хороших результатов, что они всегда при
носили . . .  Есть среди них некоторые виды игр, которые настоль
ко не требуют слишком большого ума, что могут быть доступны 
молодежи низкого происхождения, хотя иногда в них играют и 
люди старшего возраста, более серьезные» . Однако такое поло
жение вещей уже принимается не всеми. Персонаж книги «Дом 
игр» Арист считает детские и народные развлечения недостой
ными приличного человека. Но он все-таки не может объявить их 
полностью вне закона: «Даже те из них, что находятся на самой 
низкой ступени, могут подняться выше, если им дать новое на
значение, отличное от прежнего, которое я привел лишь в каче
стве примера» .  И он пытается поднять интеллектуальный уровень 
«словесных игр»,  в которые обычно играют дома. На самом деле 
современному читателю мало понятно, чем по сложности и духов
ности игра «мур» , где ведущий показывает то один, то два, то три 
пальца и участники должны в точности повторить его жест, отли
чается от игры в корзинку, к тому времени ставшей безоговороч
но детской, но таково мнение Ариста, точка зрения которого уже 
совпадает с нынешней. Однако сегодняшнего читателя еще боль
ше удивит тот факт, что такой романист и историк, как Сорель, 
посвятил огромный труд развлечениям и их переоценке - еще 
одно доказательство того, насколько большое значение придава
лось в прежнем обществе играм. 

Таким образом, в XVII веке различают следующие типы игр: 
игры для взрослых и дворян, игры для детей и черни. Само по себе 
это разделение не ново и восходит к Средним векам. Но начиная 
с XII века оно затрагивает лишь некоторые игры, - очень спе
цифические, которых насчитывается немного,- игры рыцарские. 
Прежде чем окончательно сформировалось представление о бла
городстве происхождения и о высшем сословии вообще, игры 
были общими для всех независимо от социального положения. 
Некоторые игры, в свою очередь, еще долго и после этого сохра
няли всеобщий характер. Франциск 1 и Генрих II* не считали за-
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зорным nоучаствовать в борьбе, Генрих I l  играл в мяч - в сле
дующем веке это было уже недоnустимо. Ришелье nринимаетс.ч 
nрыгать в галерее, как Тристан nри дворе короля Марка, Людо· 
вик XIV играет в мяч с ракеткой. Но и эти традиционные игры. 
в свою очередь, в XVIII  веке nерестают занимать людей высше
го общества. 

С XII века часть игр nредназначалась только рыцарям70 и 
только взрослым. Наряду с борьбой, развлечением всеобщим. 
турнир и кольцо были занятиями рыцарей. Простолюдинам было 
заnрещено nрисутствовать на турнирах, так же как и детям, пусть 
даже знатного nроисхождения,- вnервые обычай заnрещал де· 
тям, как и nростолюдинам, nринимать участие в коллективной 
игре. Но дети забавлялись тем, что nодражали закрытым для них 
турнирам. В календаре молитвенника Гримани можно найти сце· 
ны с изображением nародийных детских турниров, дети сидят 
верхом на бочках, а среди играющих можно nризнать и будущеrо 
Карла Пятого*. 

Тенденция разделения nоявляется в тот момент, когда знать 
начинает избегать контакта с низшим сословием, nытаясь как-то 
отмежеваться от него, однако эта тенденция так и не стала nовсе
местной и всеобщей, nока дворянство не nотеряло своей социаль
ной функции и его начиная с XVIII  века не вытеснила буржуа
зия. Что же касается XVI и начала XVII веков, многочисленные 
иконографические документы свидетельствуют о смешении сосло
вий во время сезонных nраздников. В одном из диалогов «При
дворного» Бальдассаре Кастильонеt,- а это классика XVI века, 
nереводившаяся на все языки,- nриводится спор, и сnорщики 
никак не мoryr nрийти к согласию: «В нашем краю, в Ломбар· 
дин ,- сказал тотчас сеньор Паллавичино ,- совсем другой 
взгляд на вещи (то есть там не считают, что дворянин должен 
играть лишь с дворянином) .  Многие дворяне на nраздниках це
лый день танцуют вместе с крестьянами, меряются силами - кто 
дальше бросит коnье, выше nрыгнет, борются,- и я не вижу в 

том ничего дурного»71• Тут же находится несколько оnnонентов; 
доnускается, что в nринциnе дворянин может играть с крестья
нами, но nри условии, что обязательно выиграет без особых уси
лий - он заранее должен быть уверен в своем успехе: «Отвра
тительно и недоnустимо видеть, как дворянин nроиграл крестья
нину, особенно в борьбе» .  Сnортивный дух nрисутствовал тогда 
лишь на рыцарских состязаниях и в иной форме - речь шла о 
чести феодала. 

С конца XVI века турниры больше не nроводятся. Их заме
няют другие сnортивные игры дворян - nри королевском дво
ре, в военных классах Академии, где молодые дворяне nервой 
nоловины XVII  века обучаются фехтованию и верховой езде. 
Квинтана (то есть «чучело» )  - игра, в которой необходимо ne-
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шим или конным с ходу поразить копьем кусок дерева, заменив
ший живую мишень турниров и изображавший голову турка. 
« Кольцо» - на всем скаку сорвать кольцо. В книге Плювинеля, 
директора одной из таких академий, есть гравюра Криспена 
де По, на которой изображен ребенок, будущий Людовик Xlll ,  
играющий в квинтану72• Автор пишет, что эта игра обладает «яро
стью лобового столкновения (турнир) и изысканностью игры в 
кольцо» .  В 1550-х годах в Монпелье, пишет студент-медик То
мас Платтер, « 7 июня дворяне собирались на игру в кольцо. Их 
кони были богато украшены и покрыты дорогими коврами»73• 
Эроар в своеr.1' дневнике отмечает частоту, с которой играют в 
кольцо в Лувре и в Сен-Жермене: « В  кольцо играют каждый 
день» .  «В камзоле, а не в военном снаряжении» , - как специа
лист предписывает Плювинель. Квинтана и кольцо стали наслед
никами турниров, то есть рыцарских игр Средневековья, и пред
назначались лишь для дворян. Что же произошло? И сегодня, как 
ни странно, они не исчезли полностью, как это может показаться 
на первый взгляд. Однако ничто похожее не найти близ теннис
ных кортов и площадок для гольфа, то есть в богатых районах. 
Нужно идти на деревенские праздники, где до сих пор стучат 
молотом по голове турка и бегают за кольцом. Вот и все, что ос
талось от рыцарских турниров Средневековья: детская и народ
ная забава. 

Можно привести и другие примеры процесса, в результате 
которого прежде значительные игры переходят в разряд детских 
забав и развлечений на народных гуляниях. Обруч - в конце 
Средних веков в него играли не дети, точнее не только дети. На 
шпалере XVI века подростки забавляются обручем, один из них 
крутит обруч на палке74• На рисунке на дереве работы Жана 
Леклерка конца XVI века уже достаточно взрослые ребята 
не только бросают обруч, но и прыгают через него как через ска
калку: « Кто лучше,- гласит надпись,- прыгнет в обруч»75 •  
Обруч позволял выполнить иногда довольно сложные акробати
ческие фигуры. С ним также танцевали довольно взрослые мо
лодые люди, и это были традиционные танцы, как тот, что опи
сал швейцарский студент Томас Платтер в 1596 году, будучи в 
Авиньоне: в « Жирный вторник» множество молодых людей в 
масках «И в различных костюмах - паломников, крестьян, мо
ряков, в итальянских и испанских одеждах» ,  переодетых в жен
щин, сопровождаемых музыкантами, собралось на площади. «Ве
чером они танцевали на улицах танец с обручем. В нем приняли 
участие многие молодые люди и девушки благородных кровей, 
одетые в белое и увешанные драгоценностями. У каждого танцо
ра в руках был золотой с белым обруч. Потом они зашли в тавер
ну, куда пошел и я, чтобы рассмотреть их поближе. Приятно ви
деть, как под музыку они проходят через свои обручи, выгибаясь 
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и сгибаясь в такт инструментам» .  Подобного рода танцы можнс 
найти в реnертуаре крестьян Страны Басков и до сей nоры. 

Начиная с конца XVII века в городах обруч уже nерешел, по
видимому, в расnоряжение детей. На гравюре Мериана изобра· 
жен маленький мальчик, толкающий свой обруч TO'iHO так же, как 
это делают nовсюду дети в XIX и отчасти в ХХ веках76• Общая 
игрушка, из разряда танцевальных и акробатических аксессуаров. 
обруч становится достоянием детей все более младшего возрас
та - и так до nолного своего исчезновения из nовседневной nрак
тики. Сnраведливо утверждение: чтобы игрушка nривлекала дет· 
ское внимание, необходимо, чтобы она наnоминала нечто, nринад· 
лежащее миру взрослых. 

В начале этой главы мы говорили, что Людавику XIII в дет
стве читали сказки Мелюзины, то есть волшебные сказки. Од
нако в то время сказки рассказывали и взрослым. «Мадам де 

Севинье, - отмечает Сторер, сnециально изучавшая <<Моду на 
волшебные сказки» в конце XVII века,- nросто наnичкана су
евериями»77. Она не смеет nошутить в ответ на шутку мада11 
Куланж по nоводу некой Кювердон <<ИЗ страха, что в отместку 
на ее лицо может nрыгнуть жаба>> .  Она намекает на историю 
трубадура Готье де Куэнси*, которую она знала, как того тре· 
бовала традиция. 

Та же дама nишет б августа 16 77 года: <<Мадам де Куланж ... 
любезно nоделилась с нами сказками, что забавляют версальских 
дам: это называется .,nотчевать" .  Значит, nотчевали нас сказкой 
о зеленом острове, где растет nринцесса nрекраснее света белого. 
Феи nостоянно согревают ее своим дыханием и т. д. Сказка nро
должалась целый час» .  

Нам также известно, что и Кольбер t «В свободные часы cne· 
�&иально призывал к себе людеu (курсив мой .- Ф. А.) ,  чтобы 
те рассказывали ему сказки, вроде сказки об ослиной шкуре»78• 

В то же время во второй nоловине XVII века люди начина
ют находить эти сказки слишком nростенькими и, nродолжая 
интересоваться ими, nытаются nридать им новый оттенок - это 
nохоже на nоnытку nревратить в литературный жанр рассказы, 
nринадлежащие устной и наивной народной традиции. Это про· 
является в nоявлении изданий в nринциnе детских, как, наnри· 
мер, сказки Шарля Перро, где еще слишком силен nривкус ста
ринных историй, и в nоявлении более серьезных nубликаций, 
nредназначенных не для детского чтения и не для народа. Все это 
очень наnоминает то, что nроисходит с играми в обществе и о чем 
сказано выше. Мадам де Мюрат обращается к современным 
феям: «Феям nрежних времен не сравниться с вами. Все, чем они 
занимались,- nовседневная черная работа служанок и кормилиц. 
Их труды: nодмести дом, nриготовить nоесть, уложить ребенка, 
nостирать белье, nодоить коров, взбить масло и тысяча других де;., 
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соnутствующих бедности. А nотому сегодня nамять о них оста
лась лишь в сказках Матушки Гусыни . . .  Они nросто нищенки . . .  
А вы, сударыни, вы nошли no другому nути. Вы заняты лишь 
достойными вас делами, из которых самое незначителыюе - дать 
разум тому, у кого его нет, красоту тем, чья внешность невзрач
на, красноречие косноязычным, богатство беднякам>> .  

Другие авторы, наоборот, остаются чувствительны и сенти
ментальны no отношению к старинным сказкам, которые они ког
да-то услышали от своих бабушек и теnерь всеми силами стара
ются сохранить. Мадемуазель Леритье таким образом nредстав
ляет свой сборник сказок: 

Сто раз моя кормилица и мама 
Рассказывали мне nод вечер у огня 
Историю чудес, что лишь украшу я .  

«Вас, конечно, удивит . . .  что эти сказки неоероятным обра
зом дошли до нас из глубины веков и nри этом ни разу их никто 
не заnисал>> . 

Не так легко сейчас nоверить в них, 
Но до тех пор, nока на свете дети есть, 
И бабушек, и матерей не счесть, 
Что будут долго-долго nомнить их. 

Итак, устная традиция, наконец, начинает nереходить в nись
менную: «Некоторые сказки, что мне рассказывали еще в дет
стве . . .  только недавно были nереложены на бумагу, и довольно 
удачно>> .  Мадемуазель Леритье nолагает, что корни надо искать 
где-то в средневековье: «Я уверена, трубадуры или nрованекие 
сказочники nридумали Финетту* гораздо раньше, чем Абелярt 
или знаменитый граф Тибо Шамnанский+ наnисали свои романы>>. 
Так сказка становится литературным жанром, nереходя в фило
софскую сказку или сказку в старом стиле, как у мадемуазель Ле
ритье: «Признайтесь, лучшие наши сказки - те, что больше всего 
наnоминают волшебные рассказы нянек>> . 

В то время как сказка становится о конце XVII оека новым 
серьезным литературным жанром nисьменной традиции (не важ
но, идет речь о философских сказках или о стилизованных nод 
старинные),  устная сказочная традиция забывается теми, кому 
мода адресует сказки, восnроизведенные на бумаге. Кольбер и 
мадам де Севинье слушали сказки, никому и не nриходила в го
лову мысль nодчеркнуть этот факт как нечто необычное - раз
влечение того же nорядка , как сегодня чтение детективов. 
В 1771 году дело обстоит иначе - в nриличном обществе среди 
взрослых случается, что старые nолузабытые сказки устной тра
диции вызывают любоnытство, свойственное археологам или эт
нологам,- nрообраз современного интереса к фольклору и арго. 
Герцогиня де Шуазель nишет мадам Дюдефан§, что Шуазелю •• 
«читают no его nросьбе волшебные сказки - он их слушает дни 
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напролет. Мы все к ним пристрастились и воспринимаем их к�1 
рассказы о настоящей истории наших днеЙ» .  Как если бы ОДИЕ 
из политиков нашего времени вдруг после политического nрава· 
ла или оказавшись в отставке, принялся бы читать Бекассена м 
Тинтина*, приговаривая: совсем как в жизни! Герцогиня не уста· 
яла перед соблазном и сама написала две сказки, похожие по ТОН) 
на философские, если судить по началу «Очарованного Принца>( 
«Милая Марго, ты, находясь подле меня, можешь навеять сон !LIН 
заставить открыть глаза, стоит только тебе начать чудесную сказку 
Матушки Гусыни или друга моего барашка. Расскажи мне какую· 
нибудь возвышенную историю, которая могла бы порадовать моих 
друзей. Нет, ответила Марго шепотом, людям нужны лишь дет· 
ские сказки».  

И еще один эпизод того времени. Одна дама, когда ей стало 
особенно скучно, испытала точно такое же любопытство, как и 
семья Шуазель. Она вызвала служанку и потребовала принести 
историю Пьера Прованекого и Прекрасной Магелоны, которую 
мы бы сегодня забыли, не напиши Брамс t свои изумительные пес· 
ни. «Субретка очень удивилась, переспросила три раза и все же 

получила этот нелепый приказ; надо было его выполнять. Она 
спустилась на кухню и, вся красная от стыда, принесла нужную 
книгу». 

Действительно, в XVIII  веке некоторые издатели, особенно 
в Труа, специализировались на иллюстрированных изданиях ска· 
зок для сельских жителей, среди которых стала распространять· 
ся грамотность. Но эти издания - их называли «Синей библио· 
текой»+, потому что они издавались на синей бумаге,- не имели 
никакого отношения к литературной моде конца XVII века. Они 
точно, насколько это было возможно в контексте эволюции вку· 
са, передавали старые сказки устной традиции. Издание «Синей 
библиотеки» 1784 года включает, наряду с историей о Пьере Ilpo· 
ванеком и Прекрасной Магелоне, Робере Дьяволе и братьях Эмон, 
сказки Перро, мадемуазель де ля Форс и мадам д'Онуа. 

Никуда не исчезли случайные рассказчики старинных исто· 
рий и профессиональные сказочники, наследники сказителей и 
певцов Средневековья - на картинах и гравюрах XVII
XVIII  веков, как и на литографии XIX века, тема рассказчика 
историй и балаганщика встречается очень часто79. Зазывала сто· 
ит на эстраде, он рассказывает свою историю и тычет указкой в 

написанный текст, прикрепленный на доску, которую держит 
компаньон; таким образом, публика может одновременно и читать, 
и слушать. В некоторых провинциальных городках в среде мел· 
к их буржуа еще сохраняется некоторое время этот способ время· 
препровождения. Один из мемуаристов упоминает, что в Труа в 

конце XVII I  века люди собирались вместе за едой, зимой в та· 
верне, летом «В саду, где можно было, сняв парик, отдохнуть от 
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него в простом домашнем колпаке»80• Называлось это собрание 
кружком. «В таком кружке был свой рассказчик, которому в меру 
своего таланта подражали все» .  Мемуарист вспоминает об одном 
из них - это был старый мясник. «Я (будучи ребенком) прожил 
у него два дня, и ни одного не прошло без историй и сказок, кото
рые вряд ли затронули бы нынешнее поколение, настолько они 
были просты и наивны» .  

Таким образом, старые сказания, которые слушали все в эпо
ху Кольбера и мадам де Севинье, постепенно выходят из обихо
да знатных людей, а затем и буржуа, переходя в разряд детских и 
народных историй.  Простой народ, впрочем, тоже скоро отказался 
от них, когда «Синюю библиотеку» сменили иллюстрированные 
журналы. И дети остались - опять же на достаточно короткое 
время - единственной публикой, слушающей или читающей эти 
сказки; сегодняшняя детская литература претерпела такие же 
перемены, как нравы и игры. 

Мяч с ракеткой был самой распространенной игрой; из всех 
спортивных игр именно к этой моралисты конца Средневековья 
относились более или менее терпимо и с наименьшим отвращени
ем, в течение нескольких веков она оставалась самой популярной 
и была общей для всех сословий - и для королей, и для просто
народья. Положение изменилось в конце XVII века. Отныне 
отмечается некая неприязнь у людей высшего сословия к игре в 
мяч с ракеткой. В Париже в 1657 году насчитывалось 114 залов 
для игры, в 1700 году, несмотря на значительный прирост насе
ления, их число падает до десяти, в XIX веке их остается только 
два - один на улице Мазарини, другой на террасе Тiоильри, где 
он действует и в 1900 году81• Уже Людовик XIV, говорит исто
рик Жюссеран, играл в мяч с ракеткой без энтузиазма. Однако 
если взрослые образованные люди оставляют эту игру, дети даже 
из хороших семей сохраняют ей верность в разнообразных фор
мах игры с мячиком, воланом или в пелоту82• 

На гравюре Мериана конца XVII века изображена партия в 
мяч, собравшая детей и взрослых, в момент, когда надувают мяч83• 
Но это игра в ту эпоху уже казалась подозрительной специалис
там по воспитанию хороших манер. Томас Элиот и Шекспир со
ветовали не играть в нее людям благородного происхождения. 
Английский монарх Яков I запрещал играть в нее своему сыну. 
Дю Канж* считает ее крестьянской забавой: « Нечто вроде мяча, 
который каждый игрок должен с силой пнуть, еще встречается у 
наших крестьян из провинции» . Игру с мячом еще можно встре
тить и в XIX веке, например в Бретани:  «Сеньор или сельский 
дворянин,- читаем в тексте VIII года t ,- бросает в толпу мяч, 
набитый соломой, люди из двух разных местечек пытаются им 
завладеть . . .  В детстве (автор родился в 1749 году) я видел, как 
один из играющих сломал ногу, прыгнув через отдушину погре-
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ба, чтобы nоймать мяч. Подобные игры развивали 
силу и смелость, но, nовторяю, были оnасны». То же 
самое чувство лежит в основе nоговорки «игра с ку
лаками - домой с синяками». Мы знаем, что дети, 
как и крестьяне, еще долго nродолжают играть в мяч. 

Немало и других сnортивных игр nерешло в об
ласть детских и народных забав. Скажем, игра в 

шары, о котором мадам де Севинье говорит в nись
ме своему зятю в 1685 году: «Я два раза сыграла в 

шары с игроками из Роше. Ах, мой дорогой граф, я 
все время думаю о Вас, с какой ловкостью вы били no мячу. Мне 
бы хотелось, чтобы и у вас в Гриньяне была такая же красивая пло
щадка для игры»84• Все эти игры с мячиками, шариками, кеглями 
были когда-то забыты дворянством и буржуазией и nолностью 
отошли к взрослым в деревнях и к детям на детских nлощадках. 

Еще один вид забав, в nрошлом всеобtцих, а nотом исклю
чительно детских и народных,- nереодевание. Романы XVI
XVIII веков nолны историй с nереодеваниями: мальчики nереоде· 
ваются девочками, nринцессы - nастушками и т. д. Эта литера
тура отражает обычаи, nроявлявшиеся во время праздников -
сезонных или no случаю: nраздника Королей, «Жирного вторни
ка» ,  ноябрьских торжеств . . .  Долгое время, выходя на улицу, 
люди, и особенно женщины, надевали маску (как теnерь надева
ют nерчатки) .  Им хотелось казаться красивее и загадочнее. Это 
относилось к дворянам. С XVIII века nраздники с nереодевани
ем становятся все более редкими и скромными в nриличном об
ществе, карнавал становится чисто народным развлечением и даже 
nересекает океан, nроникая в среду черных рабов Америки. Ну а 
дети теnерь надевают маски и nереодеваются для собственного 
удовольствия. 

* 
* * 

В каждом случае до мелочей nовторяется один и тот же npo· 
цесс. И это наталкивает на одну важную мысль. 

Мы начали с общества, где одни и те же игры были свойствен
ны всем возрастам и сословиям. Подчеркнем главное: игры эти 
были оставлены взрослыми высшего сословия и в то же время 
nродолжали долго существовать среди детей того же высшего со
словия и среди nростого народа. Правда, в Англии джентльме
ны, в отличие от французских дворян, остались nриверженцами 
старых игр, но изменили их до неузнаваемости. В таком виде, в 
виде «сnорта» ,  они и заnолнили XIX век. 

Надо также отметить, что разделение игр nроисходит одно
временно с разделением взрослых и детей, народа и буржуа. Это 
совnадение nозволяет нам уже здесь разглядеть связь между вос
nриятием детства и классовым самосознанием. 



Глава V 

1 Hcroard. journal . . .  

От бесстыдства к невинности 

Один из неписаных, но строго соблюдаемых законов современ
ной морали требует от взрослых воздерживаться в присутствии 
детей от всякого намека, особенно шуточного, на темы половых 
отношений. Явление, совершенно чуждое средневековому обще
ству. Сегодняшний человек, взявшийся читать дневник королев
ского врача Эроара, куда тот заносил малейшие подробности 
жизни молодого Людавика XIII, почувствует себя весьма нелов
ко, натолкнувшись на вольности, которые допускаются в обраще
нии с детьми, на грубые шутки и неприличные жесты, которые 
никого не смущали и казались совершенно естественными1• Нич
то не даст нам лучшего представления о различии восприятия 
детства в конце XVI - начале XVII веков и восприятия детства 
сегодня. 

Людавик XIII  еще не достиг возраста одного года. «Сме
ется в полную силу легких - нянька двумя пальцами ему воз
буждает петушок » .  Замечательная шутка - ребенок тут же 
усваивает ее и окликает пажа, «задирает рубашку и показы
вает петушок » .  

Ему год. «Дофину очень весело,- отмечает н е  без удоволь
ствия Эроар,- заставляет каждого теребить свой петушок» .  Он 
уверен - всем это нравится. Та же игра при гостях, их двое -
господин де Боньер с дочерью: «СО смехом задирает рубашку и 
показывает петушок, особенно девочке, затем прижимается к ней 
и начинает тереться всем телом» .  Все находят эту выходку столь 
забавной, что ребенок не упускает случая ее повторить, перед 
«маленькой дамой он снимает рубашку и демонстрирует свое до
стоинство с невероятным пылом. Он очень возбужден. Ложится 
на спину, чтобы девочке было лучше видно» .  

В возрасте около двух лет о н  уже жених, его невеста - ис
панская инфанта. Окружающие разъясняют, что это значит, и он, 
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nо-видимому, все хорошо nонял. Его сnрашивают: « Где живет 
дружок инфанты? Он кладет руку на nетушок» .  

В течение nервых трех лет его жизни никто не  видит ничего 
nлохого в том, чтобы шутя nрикоснуться к nоловым органам ре
бенка: «Маркиза де Верней часто заnускала свою руку ему под 
nлатье; он хотел, чтобы его укладывали в кровать кормилицы и 
она играла с ним таким образом» .  «Мадам де Верней, желая по
играть с дофином, взяла его за соски. Он отталкивает ее со сло
вами: "Не надо, не надо, оставьте, nадите nрочь". Он не хочет 
более nозволять маркизе трогать его соски. Ему нашеnтала кор
милица: "Мсье, ни за что не nозволяйте трогать ваши сиси или 
nетушок, а то отрежут". Он это заnомнил».  

«Встает nосле сна и не хочет надевать рубашку: "Но-но ру
башку, сначала хочу дать молочка из моего краника" ;  взрослые 
по очереди nодставляют ладонь, он nроизносит nc-nc, делает вид, 
будто оттуда что-то льется и ,  оделив всех nрисутствующих, по
зволяет себя одеть>> . 

Или классическая шутка, довольно часто nовторяющаяся,
ему говорят: «Мсье, проnал ваш nетушок! Он отвечает: "Да от 
она" ,- и nриnоднимает его nальцем». Подобные шутки исходи
ли не от слуг, не от безмозглой молодежи и не от женщин легкого 
nоведения, как, наnример, любовница короля. Королева, мать 
Людавика XIII ,  «взяв его за nетушок, говорит: сын мой, я пой
мала вас за клювик». Дальше - больше. «Раздетые догола, он и 
Мадам (его сестра*) ложатся в кровать к королю. Они возятся, 
целуясь и щебеча, королю очень нравится. Он сnрашивает сына: 
сын мой, где nриданое маленькой инфанты? Тот nоказывает и 
говорит: оно совсем без костей, паnа. Потом когда nение напря
гается, он добавляет: а бывает с костями» .  

И действительно, взрослые забавляются, наблюдая его пер
вые эрекции. «Проснулся в 8 утра, nозвал мадемуазель Бетузе и 
говорит: "Зезе, мой nетушок, как nодъемный мост; вот он nод
нялся, а вот оnустился" ,- он его оттягивал то вверх, то вниз».  

В четыре года его nоловое восnитание достигает кульмина
ции. «Отвели в nокои королевы. Мадам де Гиз nоказывает ему 
кровать: вот, говорит она, на этой кровати вас сделали. Он в от
вет: с мамой?» «Обращается к мужу кормилицы: что это? - Это, 
говорит тот, мой шелковый чулок.- А это? (была такая игра) -
Это мои таnочки.- Из чего они? - Из велюра.- А это? -
Это гульфик.- А что там внутри? - Не знаю, мсье.- Э, да 
там nетушок! Для кого он? - Не знаю, мсье.- Да для мадам 
Дундун (кормилицы)» .  

«Становится между ног мадам де Монгла (гувернантки, весь
ма nочтенной женщины, которая, кажется не более шокирован
ной, чем сам Эроар, nодобными nроказами, недоnустимыми по 
сегодняшним меркам) .  Король говорит: смотрите, мадам де Мон-
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гла только что родила сына. Дофин бежит к королеве и становит
ся у нее между ног» .  

Начиная с пяти лет окружающие перестают играть с его по
ловыми органами.  Теперь он играет с половыми органами других. 
Мадемуазель Мерсье, одна из горничных, присматривавшая за 
ним ночью, еще не встала с постели - ее кровать находится ря
дом с кроватью маленького Людовика ( прислуга часто спала в той 
же комнате, что и дофин, и не очень стеснялась его присутствия, 
даже если речь шла о супружеских парах) .  «Он полез к ней иг
раться» ,  просит ее пошевелить поочередно пальцами ног, она под
нимает по его просьбе ноги вверх, он «говорит кормилице, чтобы 
та принесла розги, так как он хочет пошлепать служанку по яго
дицам. Добивается исполнения . . .  Кормилица спрашивает: Мсье, 
что вы видели у Мерсье? Отвечает холодно: Я видел попку. Что 
вы видели еще? Отвечает серьезно, без эмоций, что видел ее пись
ку» . В другой раз «Играет с мадемуазель Мерсье, зовет меня 
(Эроара) и сообщает, что у Мерсье писька вот какая (показыва
ет - в два его кулака) и что там сыро».  

Начиная с 1608 года подобные шутки исчезают, принц ста
новится - в семь лет - маленьким мужчиной, пришла пора 
учиться прилично себя вести и говорить. Когда его спрашивают, 
откуда появляются дети, он ответит совсем как мольеровекая 
Агнесса* - из уха. Мадам де Монгла, гувернантка, останавли
вает его, когда «ему вздумалось показать пение маленькой Вент
ле» .  И если гувернантке случается положить его утром в свою кро
вать, между ней и ее супругом ,  Эроар возмущен .  Insignis 
impudentia2 - отмечает он на полях своего дневника. Десятилет
нему мальчику внушали такую сдержанность, которой и в голову 
никому не приходило требовать от него же в возрасте пяти лет. 
Таким образом, собственно воспитание начиналось лишь после 
семи лет. И еще - похоже, что эта запоздалая забота о прили
чии обязана своим появлением начавшейся реформе нравов, пер
вой ласточке реформаторского обновления XVII века. Как будто 
воспитанию поддаются только те, кто приблизился к возрасту без 
пяти минут взрослого человека! К четырнадцати годам Людовик 
XIII уже знал все, так как в четырнадцать лет и два месяца его, 
можно сказать, насильно уложили с его женой. После церемонии 
венчания «ОН прилег и потом отужинал в постели без четверти 
семь. Господин де Граммон в компании других молодых сеньоров 
рассказывает ему различные истории, это укрепляет молодого. Он 
просит принести ему туфли и идет в покои королевы матери,  за
тем в 8 часов его укладывают с королевой, его супругой, в при
сутствии королевы-матери; в десять пятнадцать он выходит из 
спальни, утверждая, что поспал часа два после двух раз. Похо
же, что так: и член у него красныЙ» .  
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По-видимому, к тому времени четырнадцатилетних мальчи
ков все реже можно было видеть в роли новобрачных, девочек же 
еще долго отдавали замуж в тринадцать лет. 

Моральный климат в других семьях - дворянских и nро
стых - вряд ли сильно отличался от морального климата коро
левской семьи. Эта манера nриобщать детей к шуткам взрослых 
на nоловую тему не nротиворечила нравам и не шокировала «Об
щественное» мнение. В семье Паскаль двенадцатилетняя Жакли
на Паскаль nисала стихи, nосвященные беременности королевы. 

Томас Платтер в своих восnоминаниях студента-медика (ко
нец XVI века) nишет: «Я знал мальчишку, который это сделал 
(на свадьбе служанки своих родителей он завязал узелок на швей
ной игле, чтобы муж был не в состоянии выnолнить суnружеский 
долг). Невеста с трудом уnросила его снять заклятие - он в конце 
концов согласился и развязал узелок. Молодой суnруг снова об
рел свои силы и nолностью выздоровел» .  Отец де Дэнвиль, сnе
циалист по истории иезуитов и nедагогики эnохи гуманизма, кон
статирует: « В  те времена (XVI век) никто не стеснялся nри
сутствия дете й .  При них  могли сказать все ,  что угодно, 
выкинуть какую-нибудь неnриличную шутку; дети все видели 
и все слышали»3•  

Абсолютное отсутствие сдержанности по отношению к де
тям, эта манера nриобщения их к шуткам вокруг nоловых отно
шений nоражает нас: свобода выражений, еще больше выходок, 
эти nрикосновения - можно себе nредставить, что сказал бы 
современный nсихоаналитик! И он был бы не nрав в своих оцен
ках. Отношение к nоловой жизни и, без сомнения, сама nоловая 
жизнь меняются сообразно эnохе и образу мыслей. Сегодня nо
ведение взрослых, оnисанное Эроаром, nоказалось бы nоследней 
стадией сексуального расстройства и никто не решился бы на та
кое открыто. Все обстояло иначе еще в начале XVII  века. 
На гравюре Бальдунга Грина* (1511 ) изображено Святое семей
ство. Странным кажется nоложение руки св. Анны - она раз
двигает ляжки ребенка, как будто хочет высвободить и nо гладить 
его nоловой орган. Неверно было бы усматривать в этом хоть 
какой-то намек на разврат4• 

Пристрастие играть с nоловыми органами детей nринадле
жит давней, очень расnространенной традиции, следы которой 
можно найти и в наши дни в мусульманских странах. Мусульман
ский мир остался в стороне как от научно-технического nрогрес
са, так и от великой реформы моральных устоев, сnерва церков
но-христианской, а nотом и светской, которая дисциnлинировала 
обуржуазившееся общество Англии и Франции ХУШ и особен
но XIX века. До сих пор мы встречаем в мусульманских странах 
черты nоведения, nоражающие нас своей странностью, но кото
рые нисколько не удивили бы достоnочтенного Эроара. Об этом 
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можно судить по отрывку из романа «Статуя из соли>> .  Автор 
тунисский еврей Альбер Мемми*, и его книга является довольно 
любопытным свидетельством о тунисском традиционном обще
стве и молодых тунисцах с полузападным мышлением. Герой рас
сказывает сцену, которую он наблюдал в трамвае по дороге в ли
цей (действие происходит в столице Туниса): «Передо мной му
сульманин с сыном, совсем маленьким мальчиком, шапочка на 
макушке и руки, измазанные хной; слева - продавец пряностей 
с Джербы, он едет за покупками, зажав сумку между ног и поло
жив карандаш за ухо. В вагоне жарко и продавец начинает ерзать. 
Он улыбнулся мальчику, тот, сверкнув глазами, устремляет взгляд 
на своего отца. Отец явно польщен вниманием, он успокоил сына 
и улыбнулся джербийцу.- Сколько тебе лет? - спросил торго
вец малыша.- Два с половиной,- ответил отец (возраст малень
кого Людавика XII I ) .- А что, кошка у тебя это уже съела? 
продолжает торговец, обращаясь к ребенку.- Нет,- говорит 
отец,- он еще не обрезан, но недолго осталось ждать.- Вот 
как! - воскликнул продавец пряностей, он нашел тему для раз
говора с мальчиком.- Ты мне продашь свою маленькую штуч
ку? - Нет! - почти выкрикнул ребенок. Очевидно, ему знако
ма эта игра - с ним уже не раз торгавались и раньше. Как, впро
чем, и со мной (еврейским мальчиком) тоже. Меня окружали 
другие люди, но было то же чувство одновременно стыда, стран
ного любопытства и желания продолжать игру. [\аза ребенка свер
кали от удовольствия ощущения зарождающейся мужественнос
ти (современное ощущение - Мемми, дитя нынешнего време
ни, наблюдал у детей раннее пробуждение интереса к половым 
отношениям; наши предки, напротив, думали, что ребенок пол
ностью лишен понятия о своей принадлежности к тому или ино
му полу) и от возмущения этой полной намеков дерзостью. 
Он посмотрел на своего отца. Тот улыбался, это была дозволен 
ная uzpa. Пассажиры вокруг одобрительно зашумели - их вни
мание было сосредоточено на традиу,ионноu су,ене.- Я тебе дам 
за нее 10 франков, предложил джербиец.- Нет,- ответил маль
чик .- Ну, продай мне свою п . . .  , - не унимался торговец.
Нет! - А за 50 франков? - Нет! - Ну хорошо, уговорил -
тысяча! - Нет! - В глазах джербийца мелькнул алчный ого
нек.- Тысяча и к ней мешок конфет! - Нет, нет! - Ты отка
зываешься? Это твое последнее слово? - Торговец сделал вид, 
что он вне себя от ярости. - Последний раз спрашиваю, про
дашь? - Нет! - Вдруг этот взрослый человек вскакивает и 
сделав страшное лицо, запускает руку в детские штанишки. Маль
чишка колотит его изо всех сил кулачками. Отец громко хохочет, 
джербиец корчится, как будто ему очень больно, а пассажиры с 
улыбкой одобрительно кивают>> . 
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Не правда ли, этот эпизод из жизни ХХ века как нельзя 
лучше помогает нам понять век XVII до реформы морали? Ос
тавим анахронизмы, вроде попытки объяснить через инцест стран
ную чрезмерность материнской любви мадам де Севинье, соглас
но одному ее издателю. Здесь речь идет об игре, в которой не 
больше злого умысла, чем в сегодняшних анекдотах, которые рас
сказывают друг другу мужчины. 

Эта полуневинность, кажущаяся нам развратной или наи
вной, объясняет популярность с XV века темы писающего ребен
ка. Он занимает свое место среди изображений, помещенных в 
часословах и на картинах религиозного содержания. В религиоз
ном календаре Хеннеси5 и в требнике Гримани6 один из зимних 
месяцев изображен так: деревня, занесенная снегом; одна из две
рей открыта, внутри можно разглядеть женщину за пряжей, муж
чину, греющегося у огня; на пороге стоит ребенок и писает в снег. 

На картине «Esse homo»* кисти фламандца П .  Петерса7, 
предназначенной, без сомнения, для храма, в толпе зевак можно 
увидеть и детей: мать подняла мальчика над толпой, чтобы он 
лучше видел происходящее. Озорные дети забираются на порти
ки. Внизу писает мальчик, держась за руку своей матери. Маги
страты Тулузского парламента t могли наблюдать подобные сце
ны во время службы в часовне парламентского дворца. Большой 
триптих о жизни Иоанна Крестителя8•  Uентральная часть 
пророчество. Есть и дети. В толпе: женщина, кормящая грудью, 
мальчик, забравшийся на дерево, немного в стороне другой маль
чик, подняв полы одежды, писает прямо под носом у членов пар
ламента. 

Обилие детских образов в массовых сценах, с неизменным 
повторением некоторых тем {младенец, сосущий грудь, писающий 
ребенок) в XV и особенно XVI веках являются признаком ранее 
неизвестного интереса к детству. 

Нужно, впрочем, отметить еще одну сцену, часто повторяю
щуюся в иконографии той эпохи - обрезание. Процесс изобра
жен с почти хирургической точностью. Не надо искать в этом 
какой-либо подвох. По-видимому, праздники Обрезания Господ
ня и Введения Богородицы во Храм считались в XVI и в 
XVII веках детскими праздниками, единственными до первого 
причастия. В парижекой церкви Св. Николая можно увидеть 
полотно начала XVII века, привезенное из аббатства Сен-Мар
тен де Шан. Обрезание происходит при большом стечении наро
да, в основном детей. Одни в сопровождении родителей, другие 
сами по себе, взобравшиеся на колонны, чтобы было лучше вид
но. Сегодня кажется странным, что для детского праздника вы
бор пал на Обрезание. Удивимся мы, но не мусульманин нынеш
него столетия, ни европеец XVI или начала XVII века. 
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тьяпской семьи, о 1 395 r.
канцлер Парнжскоr·о ушшер
снтета, стал нз11сстсн благо
даря nроnоведя м 11срсд коро
""' и двором; один из nер
вых nоверил в миссию Жан
ны д'Арк н блаrослоuил се; 
реформатор образования. 
1006 исnоведании младших. 
Cerson. De confcssione 
mollicei. Opera 1706, tomc ! ! ,  
р. 309. 
н Ммденчсский rpcx (лат.) .  
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Таким образом, взрослые не  только без тени смущения при
общали детей к хирургической операции, пусть даже религиозного 
характера, на половом органе, но и позволяли себе при всех и бу
дучи в полном сознании шутки, становившиеся совершенно непоз
волительными, как только ребенок достигал возраста полового 
созревания, то есть возраста, когда он считался почти взрослым. 
Этому есть две причины. Прежде всего, считалось, что ребенок, 
не достигший подросткового возраста, был безразличен к разни
це полов, и подобные шутки и намеки для него проходили без 
последствий, они ничего не значили, теряли свою половую направ
ленность и становились полностью нейтральными. И еще не по
явилось сознание того, что всякое обращение к вещам, касающим
ся половых отношений, даже без задних мыслей и какого-то кон
кретного контекста, может повредить детской невинности. В те 
времена особо не задумывались, существует ли вообще понятие 
детской невинности. 

* 
* * 

Таким, по крайней мере, было общественное мнение. Его уже 
не разделяли моралисты и воспитатели, во всяком случае, лучшие 
из них - новаторы, к которым, впрочем, мало прислушивались. 
Однако, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что 
именно благодаря их заслугам новая концепция, принятая нами, 
в конце концов победила. 

Эти веяния восходят к XV веку, к эпохе , когда они оказа
лись уже достаточно сильны, чтобы положить начало переменам 
в воспитательной практике школ9• Главным представителем но
вых идей является Жерсон*. Для своего времени он - самый на
блюдательный из бытописателей детства, и в частности сексуаль
ной стороны жизни детей_. Это новый оценочный подход к пове
дению, свойственному только детям,  о чем можно судить по 
написанному Жсрсоном трактату De confessione mollicei10, посвя
щенному этой проблсме. Попробуем разобрать его в контексте 
первых признаков иного отношения к детству, обнаруженных нами 
в иконографии и в эволюции детского костюма . 

Итак, Жерсон изучал сексуальное поведение ребенка. Его 
труд предназначался для исповедников, чтобы те пробудили в 
маленьких кающихся грешниках - от 10 до 12 лет - чувство 
вины. Ему известно, что мастурбация и эрекция без последую
щей эякуляции - явление повсеместное. Любой, кому бы ни за
дали вопрос по поводу онанизма или самопроизвольной эрекции, 
отвечает отрицательно, то есть врет в полном сознании того, что 
делает. С точки зрения Жерсона - случай очень серьезный. 
Peccatum mollicei1 1 ,  «даже если из-за малого возраста не сопро
вождается семяизвержением . . .  лишает ребенка невинности в 



Ч а с т ь  n е р в а я  

1l Чувствует там некий 
НСПОНЯТНЫЙ зуд, КОГДа 
происходит эрекuня (лат. ) .  
1 3  Трут там н гладят, н 
1ютягиuают так, как и в 
других местах, где начинает
ся зуд (лат. ).  
1' От nриродной развраtцсн
tюстн (лат. ) .  
11 Наnравляли б ы  взор туда, 
куда nрилично (лат. ) .  
1 6  Младснuы. маленькие, 
старшие (лат. ) .  
1 7  Обнаженные (лат. ) .  
1 8  От развратtюго обtцення, 
г де nорочные речи н 
бесстыдные жесты соверша
юте я в nостели, вместо сна 
(лат.) .  
19 В о  всех случаях (лат. ) .  
· Со. Иероним (347-419 
или 420) - один нз учитс
лей Заnадной христианской 
uсрквн, автор Вульгаты (ла
тинского nерсвода Библии), 
совстш1к nапы Дамасня, со
здатель nервой христианской 
истории литературы. 
zo Cerson. Doctrina pro pueris 
ccclcsiae parisicnsis. Opcra, 
1706, 1, р. 717. 
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большей стеnени, чем его сверстника, уже бывшего с женщиноЙ». 
Более того, он часто ведет к содомии. 

Здесь точка зрения Ж ереона nочти совnадает с современной 
точкой зрения на мастурбацию, являющуюся, вnрочем, неизбеж
ной стадией раннего nолового созревания, в отличие от саркасти
ческих выводов романиста Сореля - герой «Франсиона» видит 
nервоnричину онанизма в долгом безвылазном nребывании в че
тырех стенах школьного интерната. 

Действительно, изначально ребенок не осознает свою вину, 
sentiunt iЬi quemdam pruritum incognitum tum stat erectio12, думая, 
что это nозволено, se fricent iЬi et se palpent et se tractent sicut in 
aliis locis dum pruritus inest13• Причина в nервородной развращен
ности людей - ех corruptione naturae14• Мы еще очень далеки от 
nонятия детской невинности, но уже очень близки к объективной 
оценке поведения ребенка в свете сказанного выше. Как уберечь 
ребенка от оnасности? Добрым советом исповедника, и еще -
меняя методы воспитания и изменив наше собственное nоведение 
с детьми. Не стоит с ними ни говорить обо всем, ни уnотреблять 
при них слишком откровенные слова. Следует избегать игр, nри 
которых дети nрикасаются к друг другу, целуются и рассматри
вают части тела - « figerent oculi in eorum decore» IS. Следует окон
чательно разделить детей и взрослых, по крайней мере в nостели: 
pueri capaces doli, puellae, juvenes16 не должны спать в той же nо
стели, что и взрослые, пусть даже того же nола; в те времена сон 
в одной кровати со взрослыми был обычным делом во всех сосло
виях. Мы знаем , что такая nрактика существовала в конце 
XVI века даже при королевском дворе Франции - Генрих !У 
играет со своими разноnолыми детьми у себя в постели; Жерсон 
оnередил свое время nочти на два столетия. Он отвергает всякое, 
даже шутливое, прикосновение in nudo17 и nризывает остерегать
ся «а societaliatibus perversis uЬi colloquia prava et gestus impudici 
fiunt in lecto absque dormitione»18• 

Жерсон вновь возвращается к этому воnросу в своей проnо
веди nротив сластолюбия, nрочитанной в четвертое воскресенье 
рождественского nоста: ребенок не должен nозволять себя цело
вать или nрикасаться к себе, если же он nостуnает иначе - он 
должен сказать об этом на исnоведи, in omnibus casibus19, nодчер
киваю, nоскольку в большинстве случаев в этом никто не видел 
ничего nлохого. Ниже он говорит, что «было бы хорошо» укла
дывать разноnолых детей сnать раздельно, аргументируя это nри
мерам о девятилетнем мальчике, сделавшем ребенка, nриводимым 
св. Иеронимом*; он уnотребляет сослагательное наклонение 
«было бы хорошо» ,  не решаясь идти дальше, настолько явление 
было расnространено20• 

В наnисанном им своде nравил nоведения для школы Собо
ра Парижекой Богоматери, он nытается всеми силами разделить 
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Ааньс. 
Ребенок, играюtJJИЙ с 
МОЛОДЫМ СЛУГОЙ. 
lfз «ПословUJ�» 

;:см. часть 11, гл. 5. 
- Расnутным и бесстыдным 
песноnениям (.лат. ) .  
н Т.  е .  nо-французски (.лат. ) .  
! l  Сходки, а также cбopиtJJa 
особняком в .любых местах 
(мт.). 
!>Братья христианских 
школ - католическая конг
регация, основанная в 1680 
rоду ?К.-Б. де Ла Са.лем для 
обучения мальчиков. 
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детей, отдать их на постоянное попечение учителя. Новому духу 
дисциплины мы посвятили ниже отдельную главу21• Учитель пе
ния не должен обучать своих подопечных cantilenas dissolutas 
impudicasque22, ученик имеет право донести на своего товаршца, 
если тот вел себя недостойно (среди прочих проступков: говорить 
gallicum23, а не на латыни, ругаться, произносить грубые слова, 
долго валяться в постели, пропускать молитвы, болтать в церк
ви).  Ночью в дортуаре должен гореть ночник: « Как в знак почи
тания образа Девы Марии, так и по естественной необходимос
ти, для того чтобы дети могли делать только то, что не стыдно 
делать при свете» .  Никто не имел права перебраться в другую 
кровать - ребенок должен был оставаться рядом с тем, кого ему 
определили в соседи. Conventicula, vel societates ad partem extra 
alias24 не дозволяются ни днем ни ночью. Сколько усилий,  чтобы 
избежать тесной дружбы между детьми, а заодно и вредных ви
зитов, в данном случае со стороны слуг: « Всякое близкое обще
ние с детьми запрещается, не исключая слуг, клириков, слу
жащих церкви и проповедиикав (Жерсон не доверял букваль
но никому) ,  они должны заговаривать с ребенком только в 
присутствии учителя» .  

Общение с детьми, н е  являющимися подопечными данного 
учреждения, тоже запрещено, не допускается даже совместное 
обучение (разве что по специальному высокому разрешению) ,  
«чтобы дети (pueri nostri ) не  заразились от других дурными при
вычками» .  

Все это внове, однако из  этого не  следует, что в реальности 
все так и происходило в школе. Во второй части настоящего из
дания мы увидим, сколько времени и усилий потребовалось, что
бы утвердить строгую дисциплину в коллежах. Это произошло 
много позже, в XVIII веке. Жерсон был далеко впереди учебных 
заведений своего времени. Его правила поведения интересны из
за морального идеала, провозглашенного им, который раньше не 
был столь четко сформулирован и как бы не существовал, но стал 
впоследствии идеалом иезуитов, Пор-Рояля, братьев христиан
ских школ25 и всех строгих моралистов и воспитателей XVII века. 

В XVI веке воспитатели более терпимы, не переступают не
которых границ. Мы можем судить об этом по книгам, написан
ным для школьников, по которым те учились читать, писать, изу
чали латынь, наконец по урокам «цивильности>> - в  трактатах о 
хорошем тоне и в сборниках диалогов для придания живости из
лагаемому действующими лицами обычно были несколько шко
ляров или ученик и учитель. Эти диалоги являются прекрасным 
свидетельством школьных нравов того времени. В диалогах Ви
веса можно найти мысли, не свойственные Жерсону, однако тра
диционные для того времени: «Какая часть (тела) самая постыд
ная - передняя (отметим что он избегает ее назвать) или же от-
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26 Viues. Oialogues. 
27 !Jит. no: \Valson F. The 
English grammar school to 
1660. Р.  1 12. 
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(лат.) .  Schimberg А.  
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227. 
29 Dainuille F. de. Ор. cit. 
' ТepeHJ!UU Публиu Афр 
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римский комедиограф, автор 
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30 \Va/son F. Ор. cit. 
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Реформаuии. 
31 Cordier. Colloques. 1586. 
� Кастелион Себастинн 
(1515-1563) - франwзс
кий гуманист, сын крестьяни
на, врсполаuал как сrюлnиж
ник Кальnива в Женсоском 
коллеже, протиnник Кальни
на nосле сожжения Сервета, 
последователь Эразма, напе
чатал книгу оракулов с ком
меrпарием, n 1551 г. издал 
переnод Евангелия на фран
wзский язык с коммеrпари
ями 11 tlpeдИCЛOIIIIeM. 
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верстие в заднице? - Обе очень неприличны, зад из-за нечис
тот, а перед - из-за развратности и бесстыдства»26• 

Как видим, в грубоватых шутках недостатка нет, хватаеттак
же и сюжетов далеко не воспитательного характера. В диалогах 
английского автора Ч .  Хула одна из сцен происходит в таверне, а 
таверны имели репутацию куда хуже, чем нынешние кафе27• Дол
гий спор завязывается о том, в каком кабаке подают лучшее nиво. 
Однако даже В и вес соблюдает некоторые приличия: «Третий 
палец называют бесстыжим. Почему? - Учитель сказал, что 
знает, но не хочет об этом говорить, так как тема эта низкая и 

грязная, да и тебе лучше не задавать таких вопросов, пото.му что 
ребенок из хорошей семьи не должен спрашивать о столь не
прили чных вещах».  Удивительная для той эпохи точка зрения. 
Полная свобода говорить в любых выражениях и на любую тему 
была столь естественна, что даже у самых строгих реформаторов 
в их проповедях, обращенных к детям, проскакивают сравнения, 
которые шокировали бы современного человека. Так, иезуит Леб
рен в 1653 году призывает пансионеров благородных кровей Клер
монекого коллежа избегать обжорства: «Они капризны в еде 
tanquam praegnantes mulierculae»28• 

Как бы то ни было, в конце XVI века ситуация окончатель
но изменится. Некоторые воспитатели, добившисся наибольше
го авторитета и полного принятия своих концепций, больше не 
допускают, чтобы в руки детей попадали книги сомнительного 
содержания. Именно тогда появилась идея классического произ
ведения, подправленного для чтения детьми. Это очень важный 
этап, именно здесь начинается особое уважение детства. Это нов
шество можно найти как у католиков, так и у протестантов в Ан
глии и Франции. До того детям предлагали для чтения Теренция' 
как одного из классиков. Иезуиты изъял�:� его из программ29. 
В Англии пользавались адаптированным изданием Корнелия 
Сконея, вышедшим в 1592-м и переизданным в 1674 году. Брин
ели рекомендует его в своем пособии для учителей30• 

В протестантских академиях Франции вместо диалогов Эраз
ма, Вивеса, Мозеллануса t и прочих стали использовать диалоги 
Кордье ( 1564) .  В этом надо видеть неведомую доселе заботу о 
стыдливости и приличин в нравах и в повседневной речи. Шутка 
по поводу употребления бумаги еще терпима. Дети играют в сло
ва: «школьная бумага» ,  «бумага для конвертов» ,  «бумага промо
кательная» .  В конце концов один из играющих мальчиков сдает
ся, другой находит решение: «Бумага, которой вытирают зад 
однако вы проиграли»31 •  Невинная поблажка традиционным шуr
кам. Кордье действительно «можно дать в любые руки» ,  совре
менное выражение без какого-либо привкуса анахронизма. Вnро
чем, Кордье дополнят диалогами религиозного содержания, на
писанными С. Кастельоном+. 
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В свою очередь Пор-Рояль издаст Теренция с большими 
купюрами - « Комедии Теренция с небольшими изменениями, 
сделавшими их очень приличными» .  

Что же  касается самой стыдливости, в коллежах иезуитов 
принимают необычные меры предосторожности, подробно распи
санные в «  Правилах о применении телесных наказаниЙ» .  Особо 
подчеркивалось, что не следует снимать штаны с наказуемых 
«adolescentum32 какого бы возраста или сословия они не были (мне 
нравится здесь ссылка на сословие) ,  надо открыть небольшой 
участок кожи достаточного размера, чтобы применить наказание, 
но не больше: non amplius»33• 

Значительные перемены в нравах происходят в XVII веке. 
В отношении королевских детей, даже незаконных, мадам де 
Ментенон не позволит самой безобидной вольности, допустимой 
при дворе Генриха IV. Та же строгость, впрочем, повсюду, за ис
ключением домов либертенов*. Речь идет уже не об отдельной 
кучке моралистов вроде Жерсона, а о целом движении, проявля
ющемся во всем - как в богатой назидательной и педагогичес
кой литературе, так и в духовной практике и новой религиозной 
иконографии. 

Обрело свой смысл базовое понятие - детская невинность. 
Его можно найти уже у Монтеня, не питавшего, однако, иллю
зий по поводу нравственной чистоты молодых школяров: «Сот
ни школяров заражаются сифилисом прежде, чем дойдут до того 
урока из Аристотеля, который посвящен воздержанию»34• В то 
же время он приводит и другую историю, с иным знаком: «Когда 
кораблю, на котором он (Альбукерк t )  находился, стала угрожать 
близкая гибель, он посадил себе на плечи мальчика с той един
ственной целью, чтобы этот невинный ребенок, судьбу которого 
он связал со своей, помог бы ему снискать и обеспечить милость 
Всевышнего и тем самым спасти их от гибели»35• Веком позже 
мысль о невинности детства становится общепризнанной. Напри
мер, в пояснении к гравюре Герара, где речь идет о детских игруш
ках (куклы, барабан)36: 

Вот возраст невинности, 
Куда все мы должны вернуться, 
Чтобы васладиться грядущими благами, 
Надеждой на которые живем. 
Возраст, когда все nрощают, 
Возраст, когда не знают ненависти, 
Когда ничто нас не nечалит. 
Золотой век в человеческой жизни, 
Возраст, не боящийся ада, 
Возраст, когда жизнь легка, 
Возраст, когда смерть не страшна, 
И для которого открыты небеса. 
Да nреисnолнимся к сим оnлотам церкви 
Нежного и ласкового nочтения -
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Фра Филиппа Аиппи. 
Видение блажеrmого 
Аогустиrrа. 
Кон. 1450-х - нач. 1660-х. 
Пrтrрбур1. ЭрАrитаж 

J? Creпaillc М. dc. 
L'Honneste gaг�on. 1642. 
J8 Farrl. L'Honnёte homme. 
1630. Имс11110 его 11мя Буало 
рифмовал с саЬагеt (кабак). 
• Квинтилиан Марк Фабиu 
{ок. 35-ок. 100) - римский 
оратор, nервый Y'IIITCAЬ р•гго
рнки, нолrrаошнй u Риме гo
cyдapcmclllroe содержание, аu
тор « Настаолений оратору» 11 
12 КНИГах, npeiiOЭHOCIIOIIIHX 
IJrrцepoнa; оказал большое 
OЛJIЯIIIIe на европейских гyмa
IIIICТOD. Плутарх (ок. 46-
nоэже 119) - дреВIIСrречес
кнй писатель, осрхооный жрец 
Аполлона Пнф11йского о 
Дельфах, нз преnодаоа1111Я 
сооrщ детям, а также детям 
своих сограждан ооэникла его 
частная академия; arrгop эна
мснrггьrх .. Сраонrпсльных 
жизнеописаниЙ», «Застоль
НЫХ бесед» И др. 
t Ав1устин Аврслиu (354-
430) - хр11стианскнй теолог 
11 церкооный деятель, еш1скон 
Гипnона (Сев. Афрlrка), OЛJIII 
нз отцоо (оелню1х учителей) 
церко11, аотор «0 rрмс Божь
ем», «Исrlоосдн» 11 др. пронз
оедеrщй. Блажсrшый Авгус
тин, размышляя о догмате 
ТронЦ)>r, УШV\СЛ млменца, чер
nавшего rюду из моря ложкой 
н 11ерслrrоашцеr'О се 11 малень
кую ямку. На оопрос святого, 
не бесполезное ЛJt это эашmrе, 
ребенок oтncntл, Ч'ГО оно бсс
IJОлсэно о той же мере, о какой 
сам Аогустrш скромным умом 
сnоим пытается постнчь таiiну 
Троицы. После •rcro млмснец 
ltC"tCЗ. 
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Небо nолнится гневом 
Против тех, кто их обидит. 
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Сколько пО'Гребовалось времени, чтобы до
стичь, наконец, такого положения вещей! Мож· 
но проследить весь путь по богатейшей литера· 
туре тех лет. 

« Благородный юноша, или Искусство вое· 
питания добродетели у детей дворянского СО· 
словия, а также обучение их наукам и всем ПО/1· 

ходящим их положению занятиям», достато'JНО тиnичный ТРУА 
М. де Гренайя, конюшего сеньора де Шатонье37• Автор ранее уже 
написал «Благородную девицу». Интерес к воспитанию и «Обу· 
чению молодежи» знаменателен. Автор знает, что он не един. 
ственный, кто занимается этой темой, и как бы извиняется в npe· 
дисловии: «Ни в коем случае я здесь не хотел перейти дорогу ГОС· 
подину Фаре38, занявшись темой, которой он касается лишь 
мимоходом, говоря о людях, достигших совершенства . . .  Я nока· 
зываю путь благородного юноши с раннего детства до нача.ла 
юности. Сначала речь идет о его рождении, потом о воспитании; 
я отточил его нравственные качества и разум; я научил его nочи· 
танию божественного и умению вести себя в обществе, чтобы он 
не был ни безбожником, ни суеверным». Воспитательные трак· 
таты существовали и раньше, но они были лишь пособием по хо· 
рошим манерам и правилам поведения. Их очень ценили вnлоть 
до начала XIX века. Но наряду с правилами поведения, адресо· 
ванным детям, с начала XVII века существует nедагогическая 
литература для родителей и воспитателей. И напрасно ее авторы 
ссылаются на Квинтилиана, Плутарха" и Эраэма - это совер· 
шенно новое явление, настолько новое, что господин Гренай ВЬI· 
нужден защищаться против тех, кто видит в «восnитании моло· 
дежи» лишь практическую сторону, а не сюжет для книги. Есть, 
конечно, Квинтилиан и другие, но есть и еще кое-что, весьма важ· 
ное в христианстве: « Несомненно, если Господь берет под свою 
защиту невинных младенцев, то не думаю, что хоть один из ра· 
бов его имеет право их обойти и что люди должны иметь неnри· 
язнь к их восnитанию, ибо, делая это, они лишь nодражают анrе· 
лам». Сближение образов ангела и ребенка становится общеnри· 
нятой nоучительной темой. «Говорят, ангел в виде маленького 
мальчика открыл св. Августинуt Истину, и тот любил nросвещать 
и учить детей; мы находим в его трудах множество трактатов, 
благосклонно говорящих о детях, кроме тех, что nредназначены 
великим теологам». Он nриводит в nример Людовика Святого, 
сочинившего nоучение для своего сына. «Кардинал Беллармино! 
наnисал детский катехизис». Ришелье, «Великий князь церкви, 
написал Поучения для самых маленьких и том советов для более 
взрослых». Монтень, которого никак не ожидаешь встретить в 
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1 Беллармино Роберто 
Франческа Ро�юло ( 1 542-
1621) - итальянский бого
слов, иезуит, а о тор << Рассуж
Аений о снорных вопросах 
христианской веры против 
еретикоu нашего nрсмсни» ,  н 
1599 г.- кардинал, о 

1602 г.- архненнскоп Ка
пуи, nересмотрел о 1592 г. 
Вульгату, участвовал в про· 
цсссе Галилея. 
' Св. Бернар Клераосекий 
(\090-1153) - ОЬIХОде!.! НЗ 
знатной бургундской семьи, 
ОСНОВаТеЛЬ !.\НСТер!.\НаНСКОГО 
монастыря Клероо, nроnо
ведник монашеской беднос
щ, сторовник клюнийской 
рсqюрмы, боролся нропш 
Абеляра н Арнольда Брешн
анского, автор многочислен
ных богословских сочашеннй. 
' Гриzориu Турекий 
(ок. 540-ок. 594) - фран
кский религиозный деятель, 
енискоn Тура (с 573 г. ) ,  ап
тор «Истории франков>> -
r.\авного источника полити� 
ческой истории Франкского 
государства V-Vl оо. 
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такой благочестивой компании, очень беспокоился по поводу пло
хих воспитателей, в частности педантов. 

«Не следует думать, что, говоря о детстве, мы ведем речь о 
чем-то незначительном; наоборот, и я покажу это здесь, что со
стояние, которое многие считают недостойным внимания, на са
мом деле восхитительно».  Действительно, в эпоху Монтеня дет
ство ассоциируется со слабостью и глупостью. Еще раньше о нем 
даже не упоминали - как о коротком и, следовательно, неваж
ном переходном этапе. Акцент на слабой стороне детства, веро
ятнее всего, идет от классического духа, от его требования здра
вомыслия, но более всего это реакция на значение, которое начи
нают придавать ребенку в семье, в восприятии семьи. Мы 
вернемся к этому пункту в заключении к первой части нашей кни
ги. Отметим только, что взрослые, независимо от сословия, на
чали находить удовольствие в игре с маленькими детьми. Конеч
но, началось это очень давно, однако теперь явление распростра
нилось до такой степени, что стало многих раздражать. Так 
возникает чувство раздражения по отношению к «Сюсюканью» -
оборотная сторона современного отношения к детству. Туда же 
примешивалось презрение людей, проводящих большую часть 
своего времени на открытом воздухе, к преподавателям и реген
там коллежей, «Педантам» - в эпоху, когда коллежей станови
лось все больше и когда детство стало связываться в сознании 
взрослых со школьной порой. В действительности же враждеб
ное отношение к детству со стороны серьезных умов свидетель
ствует о слишком большом, в их глазах, внимании к нему. 

Для автора « Благородного юноши» детство - знаменатель
ная пора прежде всего потому, что Христос тоже был ребенком. 
Впрочем, сам факт, что Иисус опустился до состояния человека, 
приняв не только его при роду, но и побывав ребенком, интерпре
тировался как символ уничижения, которого, согласно св. Берна
ру*, избежал Адам. Напротив, в христианстве есть святые дети: 
невинные младенцы, дети-мученики, отказавшиеся поклоняться 
идолам, маленький еврей св. Григория Турекого t, сожженный в 
печи своим собственным отцом за то, что принял христианскую 
веру. «Я могу привести еще много примеров тому, что и в наши 
дни истинная Вера находит мучеников среди детей точно так же, 
как и в прошлые века. В истории Японии фигурирует некий маль
чик Луи, в возрасте 12 лет превзошедший намного благочестиво
стью лучших людеЙ».  В одном костре с доном Карло Спинолой 
погибла женщина «СО своим маленьким ребенком» ,  это только 
лишний раз показывает, что « Бог охотнее всего принимает хвалу 
из уст младенца» .  Далее автор перечисляет один за другим при
меры из Ветхого и Нового завета, не забыв добавить еще один, 
неожиданный для классической литературы, пример из истории 
нашего Средневековья: «Не могу не упомянуть о добродетели 
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• Детский крестовый поход 
имел место в 1212 г.: << В эту 
экспедицию отправились 
дети обоего пола, отроки и 
отроковицы, да не только ма
лые дети, но и взрослые, за· 
мужние ЖCIII!JИHЫ и деви-
цы - все они шли толпами с 
пустыми кошельками, навод
нив не только всю Германию, 
но и страну Галлов и Бургун
дию . • •  Некоторые, как гово
рят, добрались до моря и там, 
доверившись корабельt!JИ
кам, дали увезти себя о дру
гие заморскис страны. Те же, 
кто продолжил поход, дойдя 
до Рима, обнаружили, что 
дальше идти им не было nоз
можно, поскольку они не 
имели поддержки от каких
либо властей, и им пришлось 
наконец признать, что трата 
сил 11х была пустой и напрас
ноЙ . . .  >> (Дюби Ж. Европа 11 
Средние века. Смоленск, 
1994. с. 68-69).  
1 Судебная дуэль - ИIIСТИ
тут обычного права у герман
ских народов, зафиксирован 
О MIIOГOЧИCЛCIIIIЫX Варварс
КИХ праодах (А.ллсмандской, 
Саксонском Зерцале и др. ) .  
39 Младенческом грехе 
(лат.) .  
1 Сен-Сиран (Жан Дювержье 
де Оранн) (ум. 1643) 
французский теолог, друг Ян
ссния, один нз главных пропа
гандистов Пор-Рояля, автор 
«Тсолоmи для всех», «Хрис
тиаJtского Jlастапл.еJtИЯ» 
(1671), <<Размышлений о вос
кресных днях и праздникаХ>> 
(1670). 
•о Cadet F. L't:.ducation а 
Port- Royal. 1887. 
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славных маленьких французов, коих восnел Ноклерус,- тех, m 
собрались числом 20000 во времена nапы Иннокентия I l i  и по· 
шли на Иерусалим, дабы освободить его из-nод власти невер-u u * ных» - детекни крестовыи nоход . 

Нам известно, что дети - nерсонажи героического эnоса и 
рыцарских романов - вели себя как настоящие рыцари. Для гос
nодина де Гренаня это служит доказательством добродетели и 

разума у детей. Он nриводит случай, когда ребенок встал на за· 
щиту имnератрицы, жены имnератора Конрада, на судебной ду· 
элиt - и еражался «nротив знаменитого гладиатора» .  «А nочи
тайте, что делают в "Амадисе" Рено, Танкред и множество дру· 
гих рыцарей: ни в одном сражении сказка не может nридать им 
столько величия, сколько настоящая история этому маленькому 
Ахиллу».  

« По-моему, nосле всего сказанного можно смело утверждать, 
что ранний возраст не может сравниться, а чаще всего даже nред· 
nочтительней всех других возрастов . . .  Кто nосмеет отрицать, '11'0 
Бог nокровительствует детям больше, чем старикам?» Он им 
nокровительствует из-за их невинности, «близкой к его совершен· 
ству».  У них нет ни страсти, ни nороков, «ИХ жизнь кажется со· 
вершенно осмысленной в то время, как сами они кажутся наиме· 
нее сnособными исnользовать силу разума». Очевидно, речь уже 
идет не о peccatum mollicei39 - дворянин образца 1642 года nред· 
стает в наших глазах, с учетом современных nознаний в nсихоана· 
лизе, большим ретроградом, чем Жерсон. Дело в том, что сама 
мысль о nорочиости и телесном грехе у ребенка его сильно ему· 
щает, особенно в качестве аргумента тех, кто относится к детству 
как к объекту грубых и nорочных шуток. 

Эти новые веяния вновь обнаруживаются в Пор-Рояле и 

nрежде всего у Сен-Сирана+, его янсенистские биографы говорят 
о его исключительном отношении к детству и об осознании мо· 
рального долга nеред детьми: « Он восхищался Сыном Божьим, 
который, выnолняя свою высокую миссию не хотел, чтобы детям 
мешали nриблизиться к нему. Он их целовал и благословлял. Он 
завещал нам не nрезирать и не забывать их, наконец, он нахоД!L\ 
для них столь изумительные слова, что они заглушали тех, кто 
nлохо относился к маленьким. И госnодин де Сен-Сиран всегда 
дарил детям свою доброту, сравнимую с его nреклонением nеред 
детской невинностью и Святым Духом, живущим в детях» 40• Г ОС· 

nодин де Сен-Сиран - «очень nросвещенный, далекий от nред
рассудков света (nрезрения к восnитателям) и, nоскольку он no· 
нимал важность заботы о восnитании молодого nоколения, он 
смотрел на него nо-другому. Как бы трудна и унизительна ни была 
в глазах людей эта nрофессия, он доnускал nреnодавать только тех, 
кто считал своим долгом nротивостоять такому отношению» . 
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" Coustcl. Reglcs dc 
l'iducation dcs enfants. 1687. 
'2 Varcl. Dc l'education 
chretienne dcs enfants. 1666. 
0 /acquclinc Pascal. 
Reglement pour lcs cnfants. 
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И тогда формируется другая нравственная концепция дет
ства, с акцентом скорее на его беззащитности и слабости, нежели 
на «знаменательносТИ>> , по Гренайю,- но его беззащитность и 
слабость соседствуют с невинностью, верным отражением боже
ственной чистоты, что превращает воспитание ребенка в одну из 
первых обязанностей человека. Эта концепция в одно и то же 
время является реакцией как против безразличного и слишком 
нежного, эгоистического отношения к детям, которое делает из 
ребенка игрушку для взрослых и поощряет его капризы, так и 
против противоположного этому типу отношений чувства - пре
зрения здравомыслящего человека. Эта концепция завоевывает 
педагогическую литературу конца века. Вот что пишет в 1687 году 
Кустель в своих « Правилах воспитания детей)) 4 1 :  необходимо 
любить детей и превозмочь всякое отвращение, что испытывает 
к ним здравомыслящий человек; «если судить ребенка по внеш
нему виду, оставляющему впечатление слабости и неполноценно
сти, идет ли речь о теле или уме, то, несомненно, в суждении на
шем не будет места малейшему уважению. Но впечатление меня
ется, когда мы смотрим в будущее и опираемся в деяниях наших 
на веру)) . Присмотревшись, в ребенке замечаешь будущего «ХО
рошего магистрата, священника или большого сеньора)) . Однако 
следует помнить, что детские души, еще полные крещенской не
винности, остаются пристанищем Иисуса Христа. « Бог подает 
нам пример, приказав ангелам всюду следовать за детьми, не ос
тавляя их ни на минуту>> . 

Вот почему, пишет Варе в книге «0 христианском воспита
нии детей>>, «воспитание есть одна из важнейших забот в мире>> 42• 
И Жаклина Паскаль в уложениях пансионеров Пор-Рояля: «За
бота о детях настолько важна, что мы должны предпочесть этот 
долг всем другим встающим перед нами обязанностям, даже если 
они касаются чего-то духовного)) 43• 

Речь идет не об отдельных высказываниях, а о настоящей 
доктрине восторжествовавшей повсюду - как у иезуитов, так и 
у ораторианцев и янсенистов, чем частично объясняется бурный 
расцвет учебных заведений, коллежей, малых школ, частного 
образования и эволюция школьных нравов в сторону строгой дис
циплины. 

Из этой доктрины вытекает несколько принципов, становя
щихся общим местом в литературе эпохи. Дети больше не предо
ставлены сами себе - эта идея восходит к XV веку и обязана 
своим появлением монастырскому опыту. Однако ее начинают 
воплощать по-настоящему лишь в XVI I веке , когда необходи
мость в этом становится очевидна широкой публике, а не только 
горстке священнослужителей и «Педантов)) :  « Нужно, насколько 
это возможно, закрыть все ходы и выходы клетки . . .  ( Будуr ос
тавлены) несколько отверстий, чтобы жить и хорошо себя чув-
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ствовать; так делают с соловьями, дабы они пели, и с попугаями, 
когда хотят их научить говорить»44• Процесс не лишен своих тон· 
костей, так как и иезуиты, и учителя коллежа Пор-Рояля научи· 
лись лучше понимать детскую психологию. В правилах поведе· 
ния для детей в Пор-Рояле, написанных Жаклиной Паскаль, 
читаем: «Надо хорошо следить за детьми и никогда и нигде 
не оставлять их одних, здоровы они или больны . . .  (однако) не· 
обходимо, чтобы такой непрерывный надзор был деликатным и 
чтобы некоторое доверие со стороны воспитателей давало бы И\1 

понять, что их любят и что с ними находятся рядом просто из у до· 
вольствия быть с ними. В результате они будут не бояться, а ско· 
рее любить свою старую воспитательницу» 4s. 

Этот принцип станет всеобщим, но буквально он будет nри· 
меняться лишь в интернатах иезуитов, в школах Пор-Рояля, в 
частных пансионах, то есть действие его охватывало только 
небольшое число детей очень богатых родителей. Их хотели убе· 
речь от скученности в коллежах, которые долгое время имели 
дурную репутацию, развеявшуюся во Франции благодаря иезу
итам быстрее, чем в Англии. « Как только нога молодого челове
ка,- пишет Кустель,- переступает порог такого места ("слиш
ком большая численность школяров в коллежах" ) ,  он скоро те
ряет невинность, простоту и скромность, которые прежде делали 
его столь угодным Богу и людям»46• Сомнительным казалось 
доверять их единственному наставнику, этому противилась гос
подствовавшая в нравах общительность. Считалось полезным, 
чтобы ребенок рано научился знакомиться и общаться с людьми, 
это было очень важно и являлось большей необходимостью, чем 
знание латыни. Лучше было бы «Поместить 5-б детей с одним 
или двумя порядочными людьми в частном доме» - эту мысль 
можно найти уже у Эразма. 

Второй принцип - избегать слишком часто ласкать детей и 
сызмальства приучать их к некоторой строгости. «Не говорите 
мне, что они еще дети и нужно терпение; последствия развращен
ности ума очень сильно проявляются в этом возрасте» - реак
ция против «сюсюканья» с детьми младше восьми лет, против 
мнения, что они еще маленькие, чтобы их воспитывать. Учебник 
цивильности Куртена 16 71 года издания изъясняется на этот счет 
довольно длинно: «С этими неокрепшими умами просто прово
дят время, не заостряя внимания на том, что хорошо, а что nло
хо,- им позволяется все, никаких запретов: они смеются, когда 
следует плакать, говорят, когда следует помолчать и немеют, ког
да приличия требуют от них ответа (например, "спасибо, мсье" 
наших маленьких французов, так режущее слух американским 
отцам семейств ) .  Было бы жестоко по отношению к ним позво
лять им жить так и дальше. Родители утверждают, что когда их 
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дети подрас'rуТ, они их исправят. Но было бы лучше уже сейчас 
поступать так, чтобы потом нечего было исправлять>> 47• 

Третий принцип - сдержанность. « Большая скромностЬ>> в 
манере держаться. В Пор-Рояле «сразу же после отхода ко сну 
воспитатели подходят к каждой кровати, чтобы посмотреть, нет 
ли чего неприличного в позах и поведении учениц, а зимой -
чтобы проверить, хорошо ли они укрыты>>48• Разворачивается 
настоящая пропаганда в целях искоренить давнюю привычку ло
житься по нескальку человек в одну постель. Совет не делать так 
повторяется в течение всего XVII века. Его можно встретить в 
« Правилах поведения христианина>> Жана-Батиста де Ла Саля*, 
впервые увидевших свет в 1713 году: «Не следует, исключая, ко
нечно, помолвленных и состоящих в браке (вот оговорка, кото
рую сегодня ни у кого и мысли бы не возникло поместить в кню·у, 
предназначенную для детей; однако, по правде говоря, книги для 

детей не ограничивались тогда своим непосредственным адреса
том, а эволюция нравов в сторону большей чистоты и приличия 
не мешали вольностям, которые вскоре никто уже не позволит) ,  
ложиться в присутствии особы противоположного пола - это 
было бы против всяких приличий и чести. Еще менее позволитель
но особам разного пола спать в одной кровати, если речь идет не 
о совсем маленьких детях, ибо неприлично спать вместе даже 
особам одного пола>> . Таковы рекомендации св. Франциска Саль
скогоt госпоже де Шанталь по поводу воспитания детей:  « Роди
тели должны внушить своим детям, что нельзя показывать друг 
другу голое тело, когда ложишься спать>> . 

Эта же забота о приличин проявляется и в выборе книг и тем 
для беседы: «Сделайте так, чтоб их учили по книгам, где сочета
лись бы чистота языка и допустимость сюжетов. Когда же они 
начнут учиться писать, не позволяйте учителям давать им образ
цы, полные плохих слов>> 49• Мы уже далеко ушли от свободы 
выражений будущего Людавика XIII ,  которая забавляла даже 
почтенного Эроара. Естественно, следует избегать романов, ба
лов, комедий - рекомендации касаются и взрослых. Нужно быть 
внимательным к песням - еще одна важная рекомендация в об
ществе, где музыка доступна практически всем , - «особенно 
позаботьтесь о том, чтобы ваши дети не учили современных пе
сеН>> 50. Однако старинные ничуть не лучше: « Песни, известные 
в свете, которым учат детей, едва те начинают говорить . . .  Из них 
нет ни одной, не содержащей хулу и самую неприкрытую клевету 
на все и вся или же жестокую сатиру, не щадящую ни самых не
винных, ни самых набожных . . .  (они выражают) разнузданные 
страсти . . .  (и )  полны непристойных намеков>> 5 1 •  

Де Ла Саль и в начале XVIII  века поддерживает опасливое 
отношение к зрелищам: «Для христианина присутствовать на 
кукольном представлении столь же неприлично (как и на пред-
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ставлении комедии).  Мудрый человек должен с nрезрением от
носиться к nодобным зрелищам . .  . Родители не должны nозво
лять своим детям на них ходить»52• Комедии, балы, танцы, «бо
лее nростые nредставления - танцоры на веревках, фокусники, 
бродячие актеры и т. д.- заnрещены» .  Доnустимо только играть 
в nоучительные, то есть ставшие частью nроцесса образования 
игры - все остальные игры nодозрительны. 

Другая рекомендация тоже часто встречается в nедагогичес
кой литературе, чрезвычайно озабоченной nроблемой <<скромно
сти» - нельзя оставлять детей в обществе слуг. Эта рекоменда
ция идет вразрез с самым расnространенным обычаем: <<Остав
ляйте их как можно меньше один на один со слугами, особенно с 
лакеями (у слова "nрислуга" был более широкий смысл, чем те
nерь: сюда включались и "сотрудники, служащие", как мы ска
зали бы сегодня, и nриживальщики) .  Эти люди, чтобы снискать 
расnоложение детей, рассказывают им чаще всего глуnости и nри
вивают им любовь к игре, развлечениям и nраздности»53• 

Еще в nервой nоловине XVII I  века будущий кардинал 
де Берни, всnоминая свое детство {он родился в 1715 году), го
ворил: <<Нет ничего более оnасного для нравственного и даже фи
зического здоровья, чем надолго оставлять детей nод оnекой лю
дей из nрислуги . . . С ребенком ведут себя так. как не позволи
ли бы себя вести с молодым человеком »54• Последняя фраза 
осуждает nоведение и образ мышления, характерные для двора 
Генриха IV и тунисского трамвая ХХ века, nроанализированные 
нами выше. Оно долго было nреобладающим в народе, но его уже 
не терnели в высших слоях общества. Настойчивость, с которой 
моралисты старались оградить ребенка от мира nрислуги, nока
зывает, насколько они осознавали оnасность такого тесного сосу
ществования детей и слуг, тоже часто очень молодых. Моралис
ты хотели изолировать ребенка, чтобы уберечь его от шуток и 
выходок, считавшихся отныне неnристойными. 

Четвертый nринциn nредставляет собой всего лишь еще одно 
nроявление заботы о nриличиях и скромности - свести на нет 
старинную фамильярность и заменить ее на скромные манеры и 
воздержанную речь даже в nовседневной жизни. Эта nолитика 
nроявлялась в основном в борьбе с <<тыканьем».  В небольшом 
янеенистеком коллеже в Шесне << ИХ (учеников) так nриучили 
к nредуnредительности друг к другу, что они меж собой никогда 
не говорили на "ты" ,  а также никто никогда не слышал, чтобы 
кто-то из них сказал товарищу какое-нибудь неnриятное для 
ТОГО СЛОВО»55• 

Учебник цивильности 1671 года издания nризнает, что nри
личия требуют обращения на <<ВЫ» ,  однако там есть ряд устуnок 
старинным французским обычаям, видно, что авторы в некото
ром затруднении: <<Обычно говорят "вы" всем без исключения, 
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если только это не маленький ребенок, а вы его намного старше 
или если обычай требует употребления "ты" даже между самыми 
воспитанными людьми. Отцы, обращаясь к детям до определен
ного возраста, как во Франции - до их совершеннолетия, и учи
теля, обращаясь к младшим ученикам, могут говорить "ты".  Так
же и между близкими друзьями, как принято в некоторых мес
тах, общение может быть на "ты".  В остальных же случаях люди 
должны проявлять больше сдержанности и воспитанности» 56• 

Даже в малых школах, где дети еще младше, св. Жан-Батист 
де Ла Саль запрещает учителям обращаться к ним на «ТЫ» :  
«С детьми надобно говорить сдержанно и никогда не  обращаться 
к ним на "ты" во избежание излишней фамильярности».  Несом
ненно, под таким давлением область применения «ВЫ» расшири
лась. Когда читаешь воспоминания полковника Жерара, поражает 
тот факт, что в конце XVII I  века некоторые солдаты обращались 
друг к другу на «ВЫ» - одному из них 25, а другому 23 года! По 
крайней мере, сам полковник мог употреблять обращение «ВЫ» без 
боязни показаться смешным. 

В Сен-Сире мадам де Ментенон воспитанницы обязаны 
«избегать "тыканья" и манер, противоречащих приличиям . . .  
Никогда нельзя подстраиваться под них (детей) ,  используя их 
нелепую речь и детские манеры; напротив, их надо поднимать до 
себя, говоря, как со взрослыми»57• 

Уже школяры из диалогов Кордье во второй половине 
XVI века во французском тексте говорят друг другу «ВЫ» , тогда 
как в латинском варианте они «тыкают».  

Но анализируемая нами забота о серьезном отношении к де
тям окончательно возьмет верх только начиная с XIX века, не
смотря на появление прямо противоположного движения - раз
вития гигиены грудных детей и более либеральной и натуралис
тической педагогики .  Один американский преподаватель 
французского языка, Л. Уайли, провел 1950/51 учебный год на 
стажировке в одном из селений юга Франции, полностью погру
зившись в местный быт. Его удивляет серьезность, с которой от
носятся во Франции учителя начальной школы к своим ученикам, 
а родители - крестьяне - к своим детям. По американским 
меркам контраст огромен: « Каждый шаг в развитии ребенка, ка
жется, зависит от развития того, что люди называют рассуди
тельностью • • •  Ребенок признается отныне рассудительным, и 
от него ждут, чтобы он рассудительным и оставался» .  Эти 
рассудительность, самоконтроль, серьезность, которые требуются 
от ребенка очень рано для получения аттестата об образовании, 
уже отсутствуют в Соединенных Штатах и являются последним 
этапом развития деревни, втянутой моралистами с XVI века в 
реформаторское движение. Подобный настрой начинает посте-
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пенно исчезать из наших городов - он сохраняется еще кое-где 
в наших деревнях, где его и наблюдал американец58• 

Чувство детской невинности приводит, таким образом, к 
двойственности нравственной позиции по отношению к детям: 
оградить их от грязных сторон жизни, в частности от секса, тер
пимого или даже допустимого у взрослых, и закалить их, воспи
тывая характер и рассудительность. В этой позиции есть проти
воречие. С одной стороны, желают сохранить детство, а с дРУ· 
гой - ребенка как бы старят. Однако это противоречие заметно 
только нам, людям ХХ века. Увязывание детства, примитивизма 
и иррационализма характеризует наше современное понимание 
детства. Оно появилось у Руссо, но принадлежит истории 
ХХ века. Совсем недавно, выйдя из теоретических построений 
психологов, педагогов, психиатров, психоаналитиков, оно стало 
отражать общественное мнение; именно с этой точки зрения аме· 
риканский преподаватель Уайли оценивает другой подход, с КО· 
торым он сталкивается в деревне в Воклюзе и в котором мы уз· 
наем следы более старого типа отношения к детству, зародивше· 
гося в XV и XVI веках и ставшего всеобщим и популярным 
начиная с XVII века. 

В этой старой по отношению к нашему современному мыш· 
лению и новой по отношению к Средневековью концепции ПО· 
нятия невинности и разума не противопоставлялись друг дру· 
гу - выражение si puer prout decet, vixit59 переведено в «Учеб
нике цивильности» 1671 года так:  « Если ребенок прожил, как 
взрослый»60 •  

* 
* * 

Под влиянием нового морального климата появляется новая 
детская назидательная литература, отличающаяся от литературы 
для взрослых61• Очень трудно в массе книг по правилам хороше· 
го тона, «цивильности» ,  изданных с XVI века, разобраться, ка
кие из них обращены к взрослым, а какие к детям. Это смешение 
объясняется причинами, лежащими в основе структуры семьи, 
отношений семьи и общества, которым я посвятил последнюю 
часть моего исследования. 

Оно несколько смягчается в течение XVII века. Отцы-иезу
иты публикуют книги о правилах поведения или адаптируют их 
для общего пользования, так же как они «ЧИСТЯТ» древних авто· 
ров или издают под своим патронажем трактаты, например «При· 
личия в общении между людьми» 62, отпечатанные в 1617 году для 
пансионеров « Общества Иисуса» в Поит-а-Муссоне и Флеше. 
« Правила поведения христианина» для христианских мужских 
школ Ж.-Б.  де Ла Саля, вышедшие в 1713 году, будут переизда· 
ваться в течение всего XVIII  и в начале XIX веков - книга, 
долгое время считавшаяся классикой, чье влияние на нравы, не· 
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61 Civilite puerile et honnete 
pour l'instruction dcs 
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Г нльомом де Лорисом, вто
рая часть (18000) была на
nисана через 4 О .лет Жаном 
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61 Disticha de moribus ad 
filium. Traduit cn vcrs fran�ais 
par Fran�ois Hubert (1559).  
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сомненно, очень велико. Однако даже «Правила поведения хри
стианина» еще не обращаются прямо к детям. Некоторые советы 
адресуются скорее родителям (и, тем не менее, это книга, по ко
торой дети учатся читать, откуда они берут примеры для письма 
и заучивают наизусть) или вообще к взрослым, плохо представ
ляющим себе, что такое хорошие манеры. Положение меняется в 
изданиях «Учебников цивильности» второй половины XVIII века. 
Вот такой учебник 1761 года: «Для воспитания детей, начиная с 
манеры обучения их письму, чтению и произношению, вновь ис
правленной (так как все эти труды представляют собой переиз
дания старых "Правил" Кордье, Эразма или "Галатео", и все 
новое будет сказано на основе старой канвы - откуда и живу
честь некоторых прежних представлений, давно вышедших из 
моды) и дополненной замечательным трактатом о том, как обу
чить их орфографии. Сочинение миссионера и его наставников для 

обучения молодежи»63• Тон совершенно нов, автор обращается 
непосредственно к детям уже в заглавии и взывает к чувствам: 
«Чтение этой книги не будет для вас бесполезным, дорогие дети. 
Эта книга вас научит . . .  Заметьте, дорогие дети . . .  » и т. д. «Ми
лый ребенок,- я считаю любого ребенка сыном Божьим и бра
том Христа, - полюбите добро с раннего возраста . . •  Я хочу вам 
преподнести правила поведения хорошего христианина>> ; «Как 
только вы подниметесь с постели, прежде всего перекреститесь>>; 
«Если вы в комнате ваших родителей, поздоровайтесь с ними>>; 
в школе: « Не причиняйте неудобств вашим товарищам . . .  >> ; 
«Не болтайте во время уроков>> ; «Подумайте, прежде чем ска
зать кому-нибудь "ты" . . .  >> . Однако эта нежность и мягкость, 
очень свойственные XVIII  веку, ничуть не умаляет идеала силь
ного характера, ума и достоинства, которые нужно пробудить в 
ребенке: «Мои дорогие дети, не будьте в числе тех, кто говорит 
без умолку, не давая вставить слова другому>> ; «Держите свои обе
щания - это дело человека чести>> .  Здесь все еще проявляется 
дух XVII века, но манера уже XIX: « Мои дорогие дети>> . Детс
кая сфера отделяется наконец от мира взрослых. 

Можно наблюдать еще странные пережитки прежнего без
различия к возрасту. Долгое время латынь и даже древнегречес
кий преподавали по двустишиям, ложно приписываемым Като
ну*. Псевдо-Катона цитирует автор в «Романе о Розе>>t .  Так про
должалось в течение всего XVII века, и в последний раз Катон 
издается в таком виде в 1802 году. Однако дух очень откровен
ных советов восходит к поздней античности и Средним векам, ког
да была неизвестна деликатность Жерсона, Кордье, иезуитов и 
преподавателей Пор-Рояля64• Дети долгое время переводили на 
уроках высказывания наподобие следующего: « Не верь своей 
жене, когда она жалуется на слуг, часто в действительности жена 
ненавидит того, кто любит мужа>>65• Или еще: « Не пытайся с 
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' Берюль Пьер де 
(ум. 1629) - французский 
церковный деятель, 
кардинал, ос1юоатель ордена 
ораторианuео. 
66 Bremond Н. Histoire 
littcrairc du Scntimcnt 
rcligieux. Tome l l l ,  1921, 
р. 512 et sqs. 
67 facqueline Pascal. Ор. cit .  
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nомощью гадания выведать намерения Бога» ;  «Беги жены, по
давляющей тебя, ссылаясь на свое nриданое; не удерживай ее, ес.ли 
она становится невыносимоЙ» и т. д. 

В конце XVI века такую мораль nосчитали недостаточной, 
вот nочему детям nредложили четверостишия Пибрака, наnисан
ные в более христианском, nоучительном и современном духе. 
Однако четверостишия Пибрака не заменили Псевдо-Катона, а 
nросто доnолнили его в начале XIX века - nоследние школь
ные издания содержали оба текста. И Псевдо-Катон, и Пибрак 
будут забыты одновременно. 

* 
* * 

Эволюции отношения к детству в XVII веке в nолной мере 
соответствует новая тенденция благочестия и религиозной иконог
рафии. Ребенок и там занимает nочти центральное место. 

Живоnись, гравюра и религиозная скульnтура с начала 
XVII века nридают огромное значение изображению ребенка 
Иисуса отдельно от Марии и всего Святого семейства. Как вид· 
но на дрезденском nолотне Ван Дейка, младенец Иисус обычно 
изображается в одной и той же символической nозе - nридавив 
ногой голову змеи, он оnирается на земной шар, в левой руке он 
держит крест, а nравой благословляет нас. Этот ребенок-власте
лин возвышается на церковных nорталах (в церкви Нотр-Дам
де-Дальбад в Тулузе) .  Особое nоклонение обращено теnерь к 
Святому Детству. Место ему было уже давно nодготовлено, по 
меньшей мере иконографически, изображениями Святого семей
ства, сценами обрезания XV -XVI веков. Однако в XVII веке 
явление nриобретает иной характер. Сюжет хорошо изучен. 
Но nоявляется желание nодчеркнуть связь, установившуюся меж
ду nоклонением святому ребенку, nроснувшимся огромным инте
ресом к детству вообще, созданием малых школ, коллежей и по
явлением заботы о детском образовании. Коллеж Жюилли был 
nосвящен кардиналом Берюлем* Тайне детства Иисусова66• В nра
вила nоведения для маленьких учениц Пор-Рояля Жаклина Пас
каль вставляет две молитвы, одна из которых, «уnодобимся мла
денцам>> ,  тоже nосвящена «тайне Христа-ребенка>> .  Она стоит 
того, чтобы ее nроцитировать. «Госnоди, сделай так, чтобы мы 
всегда были детьми no nростоте своей и невинности, nодобно тому 
как люди этого мира невинны no невежеству и слабости. (Здесь 
видны два асnекта nонимания детства в XVII I  веке - невин
ность, которую надо nоддерживать, и невежество, или слабость, 
которые надо искоренить или урезонить). Подари нам святое дет
ство, которое не могли бы у нас отнять годы, и чтобы никогда не 
настуnила старость nраотца Адама или смерть во грехе; но чтобы 
оно воскресило нас во Христе, который nримет нас в своей бес
смертной славе>> 67• 
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' Map1apuma Парщо ( 1619-
1648) - монахиня-карме
.1итка из Бона ( Бургундия) ,  
известна тем, что о 13  лет 
она видела Иисуса Христа о 
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69 Dc Grcnai//c. Ор. cit .  
70 См. выше, часть 1 ,  гл. 2 .  
71 Stradan (1523-1605 ) ,  
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Сс9 in f', р. 239. 
71 Иисус возложил руки на 
приведеиных детей и 
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Монахиня-кармелитка из Бона, Маргарита дю Сен-Сакре
ман*, была известна своим благоговением перед Святым Дитя. 
Никола Ролланt, основатель малых школ конца XVII века, со
вершил паломничество на ее могилу. По этому случаю он полу
чил в дар от одной из послушниц изображение «младенца Иису
са, которому молилась сама сестра Маргарита»68• Создание учеб
ных заведений начало проводится под знаком Святого Детства, 
как, например, коллежи ораторианцев, основанные кардиналом 
Берюлем; отец Барре� готовит в 1685 году «Уложения и правила 
для христианских школ имени святого Младенца Иисуса» .  Дамы 
из Сен-Мор - образцовое преподавательское объединение 
официально именуются « Институт во имя святого Ребенка Иису
са» .  На первой печати института Братьев христианских школ, бра
тьев-игнорантинцев, изображен младенец Иисус, которого ведет 
святой Иосиф. 

В педагогической и морализаторекой литературе XVII века 
часто приводятся места из Евангелия, где Иисус так или иначе 
говорит о детях; в « Благородном юноше» ,  цитированном выше: 
« Раз отец мой призывает к себе невинных младенцев, никто из 
вас не имеет права их отталкивать»69• Молитва Жаклины Пас
каль перефразирует следующие слова Христа: << Будьте как дети, 
если вы не будете как дети, то не войдете в царствие небесное» .  
Сразу после молитвы Жаклина приводит евангельский эпизод, 
получивший в XVII веке новое значение: << Господи, смилуйся, 
причисли нас к тем детям, что Ты приблизил к Себе, которым Ты 
позволяешь Себя касаться и из чьих уст Ты слушаешь хвалу» .  

Сцена, на  которую она намекает,- Иисус просит, чтобы к 
нему допустили детей,- присутствует в старинной иконографии; 
у нас уже был случай упомянуть миниатюру времен Оттона, изоб
ражающую детей, подобных маленьким взрослым, вокруг Хрис
та70. Можно также обнаружить подобные сцены в Библии с ком
ментариями Xlll века, однако они достаточно редки и к ним от
носятся как к банальным книжным иллюстрациям, не несущим 
особого смысла. Начиная же с конца XVI века сюжет <<дети и 
Иисус» часто повторяется, особенно на гравюрах, и становится 
очевидным, что он соответствует теперь новому и совершенно 
отличному от других христианскому культу. Достаточно взглянуть 
на чудный эстамп Страдано, чьи гравюры вдохновляли многих 
художников эпохи71. Сюжет соответствует легенде: jesus parvulis 
oblatis imposuit manus et benedixit eis72 (Мф. 19; Мр. 10; Лк. 18) .  
Иисус сидит. Одна женщина представляет ему своих детей 
обнаженных путти. Другие женщины и дети ждут своей очереди. 
Нужно отметить, что ребенок здесь изображен в сопровождении 
матери; в средневековой иконографии, более соответствующей 
букве Писания, дети были вокруг Христа одни, поскольку текст 
не вдохновлял на приукрашивания. Здесь же ребенок неотделим 
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от семьи - признак значения, которое приобрела семья в систе· 
ме ценностей. Голландская картина 1620 года возвращает нас к 
той же самой сцене73• Христос сидит на полу на корточках средн 
толпы детей. Некоторые из них на руках у матерей. Другие, об· 
наженные, играют - борются друг с другом (тема борьбы nym 
очень часто встречается в то время) - или кричат и плачут. Дети 
побольше ведут себя более скромно: они стоят, сложив руки. 
Выражение лица Христа приветливо и внимательно, на нем чи· 
тается та смесь нежности и добродушной иронии, с которыми 
взрослые говорят с детьми в эпоху новой истории, в XIX веке. 
Христос держит одну руку над детскими головами, а другую nод· 
нимает вверх, чтобы благословить следующего ребенка. Этот 
сюжет становится популярен, очень возможно, что гравюры с 
его изображением дарили детям в качестве святого образа, 
перед которым они молились; чуть позже его заменила картин
ка с первым причастием. Выставка 1947 года в Туре, посвя
щенная образу ребенка , упоминает в каталоге гравюру 
XVI I I  века с такой сценой. 

Отныне существует детская религия и новая духовная nрак
тика, предназначенная детям,- поклонение ангелу-хранителю. 
«Хочу добавить, - читаем в "Благородном юноше",- что хотя 
всех людей сопровождают блаженные души, помогающие унас
ледовать спасение и !Jарство Божие, именно детям Иисус Хри· 
стае подарил преимущества иметь ангелов-хранителей. Не ска
жу, что мы совсем лишены такой милости, но взрослый человек 
наследует ее из своего детства»74• Ангелы, со своей стороны, от
дают предпочтение скорее мягкости ребенка, чем «роптанию че
ловеческому» .  И Флери* в своем «Трактате об Учении» подчер
кивает, что «Евангелие запрещает нам их (детей) презирать, па
мятуя о том, что у них есть защитники - блаженные ангелы 
небесные»7'. Детская фигурка, символизирующая душу, ведомая 
ангелом, становится привычным явлением в иконографии XVI
XVII  веков. Тому есть множество примеров, например Домени
кино t из неаполитанской пинакотеки: маленький ребенок в рубаш
ке, изорванной в лохмотья, которого ангел, женственный юноша 
13-14 лет, защищает от подстерегающего его демона в образе 
взрослого человека. Он держит щит между ребенком и взрослым 
человеком. Сама картина является неожиданной иллюстрацией 
следующей фразы из « Благородного юноши»: «Богу принадле
жит ранний возраст, а во власти дьявола старость многих людей, 
и также возраст, что Апостол называет зрелым». 

Старинная тема - Товия+, ведомый ангелом,- символизи
рует отныне пару: душа-ребенок и ее проводник, ангел-хранитель. 
На эту тему написал прекрасное полотно Турньер§, выставляв
шееся в Лондоне и Париже (1958) ,  она же представлена и на гра-
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вюре Абрахама Босса76• На гравюре Мариетта ангел nоказьша
ет ребенку крест в небе, который несут другие анrелы77• 

Тема ангела-хранителя и ребенка-души служила декоратив
ным мотивом для куnелей, я увидел это в одной из церквей, nост
роенных в стиле барокко в южной Германии - в церкви Живот
ворящего Креста в Доневорте. На крышке, закрывающей куnель, 
возвышается шар, вокруг которого обвилась змея. На шаре ан
гел, молодой человек с немного женственными чертами лица, ве
дет душу - ребенка. Здесь речь идет не только о символичес
ком изображении души в виде ребенка (кстати, любоnытная и 
зародившаяся в Средневековье традиция) ,  но и об особом nре
клонении nеред детством, берущим истоки в таинстве креще
ния - образ Ангела-Хранителя. 

Этот nериод - XVI-XVII века - еще и время «образцо
вых детеЙ». Историк коллежа иезуитов Флеш • рассказывает, ссы
лаясь на анналы Конгрегации Флеш 1722 года (то есть около 
50 лет nосле события) ,  nоучительную историю о жизни Гийома 
Руффена, родившегося 19 января 165 7 года; в 16 71 году он был в 
третьем классе и ему было 14 лет78• Разумеется, он состоял в Кон
грегации (благочестивая ассоциация для хороших учеников nод nо
кровительством Девы Марии, которая существует, nолагаю, и no 
сей день в иезуитских коллежах) ,  nосещал боля1цих и nодавал ми
лостыню бедным. В 1674 году он закончил nервый год филосо
фии (ее изучали два года) и заболел. Дева Мария nриходила к 
нему два раза. Она открыла ему день его смерти - «В день nраз
дника моей милой матушки» - в день Усnения Богородицы. При
знаюсь, читая этот текст, я не мог не nриnомнить один забавный 
эnизод из моего собственного детства: когда в коллеже иезуитов, 
где я учился, несколько учеников устроили целую камnанию за ка
нонизацию ученика младших классов, умершего за несколько лет 
до этого в nолной святости и чистоте, как говорила его семья. 
Можно было без особого труда достичь святости за короткую 
жизнь школьника - не совершая особых чудес, не имея каких
то выдающихся ранних сnособностей ,- на вас сами собой рас
nространялись детская добродетель и невинность раннего возра
ста. Так было в случае со св. Луи де Гонзаго, чье имя часто цити
руют в литературе XVII века, nосвященной воnросам восnитания. 

Кроме жития маленьких святых, школьникам даются в ка
честве nримера жизнеоnисания великих святых - их молодость 
или угрызения совести no nоводу безумно nроведеиных молодых 
лет. В Анналах коллежа иезуитов в Эксе за 1634 год можно nро
читать следующее: «Наша молодежь слушала nроnоведь два раза 
в неделю во время nоста. Сам ректор, госnодин де Барри, вдох
новлял детей, nриводя nримеры героических nостуnков из моло
дости святых . . .  (Во время nредыдущего nоста 1633 года) он рас-
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сказывал о переживаниях святого Августина, вспоминавшего свою 
ЮНОСТЬ>> 79• 

В Средние века не было больших детских праздников, если 
не считать праздники сезонные, по характеру больше напомина· 
ющие языческие, чем христианские. Начиная с XV века, как мы 

уже успели заметить, некоторые эпизоды, например Введение во 
Храм и Обрезание, не обходились без толпы детей, собиравшеЙ· 
ся вокруг,- более значительной, чем на средневековых изобра· 
жениях и картинах эпохи Возрождения. Но эти ветхозаветные 
праздники, даже если они и стали детскими в иконографии, не 
могли уже играть роль таковых в реальной практике, особенно в 
несколько выхолощенной духовной практике XVII века во Фран
ции. Первое причастие постепенно становится наибольшим рели
гиозным праздником детства - каким оно является даже сегод
ня, когда христианские обряды отправляются не столь регуляр
но. П ервое причастие нашло в наши дни свое место среди 
старинных забытых фольклорных праздников. Возможно, оно 
обязано долгим существованием, несмотря на дехристианизацию 
общества, тому факту, что это индивидуальный праздник ребен
ка, отмечаемый в церкви и в кругу семьи,- быстрее всего из 
жизненной практики исчезли самые коллективные праздники. 

Особо торжественное празднование первого причастин -
следствие гораздо большего внимания, которое начинают уделять, 
особенно в Пор-Рояле, условиям, в которых дети принимают 
евхаристию*. Речь шла не о том, чтобы сделать причастие более 
редким, а чтобы лучше подготовить к нему и разум и душу ребенка. 
Вполне вероятно, что прежде дети получали причастие без осо
бой подготовки - как все, если судить по средневековой привыч
ке рано начинать самостоятельную жизнь и ничем не выделять 
детей, допуская их тесное сосуществование со взрослыми. Жак
лина Паскаль в своих уложениях для детей Пор-Рояля предпи
сывает хорошо оценить духовное и нравственное состояние ребен
ка, прежде чем допустить его к причастию, к которому его нужно 
прежде заранее подготовить: «Не следует причащать очень ма
леньких детей, особенно же проказливых, легкомысленных или 
имеющих какой-либо значительный изъян. Нужно подождать, 
пока Бог не переменит их характер. Затем в течение года или по 
меньшей мере шести месяцев надобно наблюдать, произошло ли 
что-нибудь в душе ребенка. Я никогда не жалела, что томлю та
ким образом ребенка - чем дольше их готовить, тем больше nро
двинутся в добродетели те, кто к ней предрасположен от рожде
ния, и тем лучше познают себя те, кому необходимо эту доброде
тель в себе открыть. Никакая предосторожность не может 
быть лишней при первом причастии - от него зависят и все 
последующие>> 80• 
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В Пор-Рояле nервое nричастис nроходит nосле конфирма
ции*: « Когда к нам nриводят детей, не nрошедших конфирма
цию . . .  nусть даже они ни разу не nричащались, мы обычно от
кладываем nричастис на более nозднее время - когда они nрой
дут конфирмацию, чтобы их души наnолнились духом Христа и 
они были бы готовы вкусить его тело» .  

В XVII I  веке в монастырях и коллежах nервое nричастис 
становится организованной церемонией. Полковник Жерар81 
всnоминает в своих мемуарах, что nолучить nервое nричастис было 
трудно. Он родился в 1766 году в бедной семье, где уже было 
шестеро детей. Осиротев, он работал с 10 лет в качестве слуги и 
тогда же викарийt местного nрихода nроявляет к нему интерес и 
отnравляет его в аббатство Сент-Авит, где он становится nричет
ником. Своему nервому священнику, который был иезуитом, он 
очень не nонравился. Мальчику было nримерно 15 лет, когда его 
начали готовить к nервому nричастию: « Решили, что я nолучу его 
вместе с еще несколькими пансионерами. Накануне того дня я 
играл с собакой. Госnодин N, иезуит, увидел меня и закричал: "Вы 
забыли, что завтра вы должны nолучить тело и кровь Госnода 
нашего !?"  Потом аббатисса nризвала меня к себе и сказала, что я 
не буду участвовать в завтрашней церемонии . . .  Три месяца сnус
тя, nосле nокаяния . . .  я, наконец, nолучил свое nервое nричастие. 
После второго мне велели nричащаться каждое воскресение и no 
nраздникам». 

Первое nричастис стало таким, какое оно сейчас. С середи
ны XVIII  века nоявилась традиция вручать картинку со святым 
в nамять о nервом nричастии. В 1931 году в Версале была выс
тавлена гравюра с изображением св. Франциска Ассизского+, на 
обороте которой было наnисано: «В nамять о nервом nричастии, 
nринятом Франсуа Бертраном 26 аnреля 1767 года, в nервое вос
кресенье nосле Пасхи в церкви св. Себастьяна. Барай, священ
ник храма св. Себастьяна»82 •  Здесь речь шла не только о религи
озной традиции, но и о своего рода сертификате, официально nод
тверждающем один из актов католической церкви. В XIX веке 
для большей торжественности добавится еще и сnециальный ко
стюм, который надевают только в этот день. 

IJеремония nринятия nервого nричастия стала самым ярким 
nроявлением восnриятия детства в nериод между XVII и концом 
XIX века; в ней сталкиваются две nротиворечащие друг другу 
особенности восnриятия детства: nредставление о детской невин
ности и благоразумное nриобщение детей к святым таинствам. 
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Два восприятия детства 

В средневековом обществе, которое служит нам отnравной точ· 
кой, детство не осознавалось как нечто особенное. Это не озна· 
чает, что на детей не обращали никакого внимания и они были 
nредоставлены сами себе. Не следует nутать восnриятие детства 
с любовью к детям: nервое соответствует осознанию особенное· 
ти этого nериода жизни, того, что отличает детей от взрослых, 
nусть даже и молодых. Подобного осознания не существовало. 
Вот nочему, как только ребенок выходил из-nод nостоянной one· 
ки матери, кормилицы, няни, он оказывался в обществе взрослых 
людей и к нему относились столь же серьезно. Конечно, сегодня 
взрослые того времени часто кажутся нам скорее детьми; без СО· 
мнения, это воnрос не только сознательного возраста, но и воз· 
раста физического - слишком много детей и очень молодых 
людей. Слово «ребенок» не имело строгого языкового значения: 
его уnотребляли так, как мы сегодня говорим «nарень» .  Эта воз· 
растная неоnределенность расnространяется на все виды обще· 
ственной деятельности: игры, ремесла , военные искусства. 
Не существует ни одного груnnового nортрета, где не было бы де· 
тей,  больших и маленьких: на руках у матери1, или nисающих в 

сторонке, или выnолняющих свою роль на традиционных nразд
никах, или ученика в мастерской, или nажа какого-нибудь кава· 
лера и т. д. 

Слишком маленький ребенок, который не в состоянии еще 
войти в жизнь взрослых,- не в счет, это говорит Мольер, сви· 
детельствуя о силе древней традиции в XVII веке. У Аргана из 
« Мнимого больного» две дочери: одна на выданье и другая, Лу. 
изон, едва начавшая говорить и ходить. Известно, что он грозит
ся отдать старшую в монастырь, если та не откажется от своей 
любовной nривязанности. Брат Аргана так ему говорит: «Объяс
ните мне, братец, как это nри вашем богатстве, имея только одну 
дочь,- nотому что маленькую Луизон я не считаю,- как вы 
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дошли до такой мысли, чтобы отдать ее в монастырь?»2  Млад
шая была не в счет, nотому что она могла умереть. «Я nотерял двух 
или трех детей,  когда они были в грудном возрасте. Мне было 
жаль их, но я не сильно роnтал» ,- nризнается Монтень3• Как 
только ребенок выходил из возрастного nериода высокой смерт
ности, то есть nериода, когда было неизвестно, выживет он или 
нет,- он сразу смешивалея со взрослыми. 

* 
* * 

Слова Монтеня и Мольера свидетельствуют о живучести 
архаического отношения к детству. Оно устойчиво, но nоколеб
лено. Начиная с XIV века новый nодход стремится выразить в 
искусстве, в иконографии, в культе умерших личность, которую 
nризнают в ребенке, nоэтический и nовседневный смысл особен
ностей детского возраста. Мы nроследили эволюцию nутти, дет
ского nортрета и даже nортрета рано умершего ребенка. В конце 
концов у ребенка и даже маленького ребенка - там, где nрояв
ляется ощущение детства, то есть в высших слоях общества -
в XVI и XVII веках nоявляется собственный костюм, который 
выделяет его среди взрослых. Эта сnециализация детского кос
тюма и особенно костюма самых маленьких в обществе, где вне
шние формы одежды имели очень большое значение, свидетель
ствует о nеременах в отношении к детям. С ними считаются боль
ше ,  чем nредставляет себе брат Мнимого больного.  
И действительно, в этой nьесе, на nервый взгляд столь же суро
вой к маленьким детям, что и некоторые афоризмы Лафонтена*, 
существует целый диалог между Арганом и маленькой Луизон: 
« - Посмотри на меня. Ну? - Что, nаnочка? - Да ну же! 
Что? - Ты ничего мне не имеешь сказать? - Если вам угодно, 
чтобы вас nозабавили, я расскажу вам сказку npo ослиную кожу 
или nрочту басню о вороне и лисице, которую я недавно выучи
ла» .  Здесь мы видим совершенно новое отношение к детству. Бла
годаря своей наивности, милому nоведению и забавности, ребе
нок становится источником радости для взрослого - это назы
вают «сюсюканьем» .  Естественно, такое отношение исходит 
nрежде всего от женщин, которые занимаются детьми,- мате
рей или кормилиц. Читаем в «Большом собрании всякого рода ве
щеЙ»  no nоводу кормилицы: «Она радуется, когда радуется ре
бенок; ей жалко его, когда он болеет; она nоднимает его, если он 
nадает; она связывает его, если он сильно возится во время мы
тья или когда она его nодмывает. Она восnитывает дитя, учит 
говорить и nроизносит слова no слогам, как если бы она заика
лась, чтобы ребенок раньше и лучше усвоил родную речь . . .  Если 
он nлачет, она берет его на руки и качает или сажает себе на nле
чи, она nережевывает для него мясо, дабы он смог его nроглотить, 
не nодавившись, она укачивает его, креnко сnеленав nеред сном, 
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следя за тем, чтобы его члены были не согнугы и чтобы 
он не мог их повредить во сне»4• Перо Томаса Мора' 
задерживается на картинах из детства школьника, ко
торого мать отправляет в школу: «Если мальчик не вста-
вал вовремя и долго валялся в постели, а затем, все-такн 
встав, начинал реветь, так как знал, что учитель его 
побьет, мать говорила ему, что бьют только в первые 
дни, что ему хватит времени прийти к урочному часу: 
" Иди,  сын мой,  я обещаю предупредить учителя: 

не забудь хлеб с маслом, тебя не будуг бить'\,5 •  Таким образш1. 
он уходил совершенно успокоенный матерью, причин для слез 
больше не было, хотя проблема оставалась неразрешенной -
опоздавшего мальчика, несомненно, высекуг в школе. 

Детские забавы всегда, должно быть, казались притягатель
ными матерям, кормилицам, сиделкам, но эти чувства оставались 
без выражения. Отныне с детьми сюсюкают и забавляются с не· 
скрываемым удовольствием - это становится нормой. Мадам де 
Севинье эмоционально рассказывает о времени, которое она про· 
водит со своей внучкой: «Я читаю сейчас об открытии Западной 
Индии Христофором Колумбом. Чтение развлекает меня неве
роятно, но ваша дочь - еще больше. Я ее люблю . . .  она так гла
дит ваш портрет и хвалит ваш вид, что я не могу удержаться и туr 
же ее целую» 6• «Вот уже целый час я играю с вашей дочерью, она 
премилаЯ>> .  Ее подстригли и необычно причесали. «Эта прическа 
будто специально для нее придумана. Меня восхищает цвет ее 
лица и кожи. Что бы она не делала: говорит, ласкается, крестит
ся, просит прощения, делает реверанс, целует руку - она npe· 
лесть во всем. Я забавляюсь с нею часами» .  А так как она очень 
боится заразных болезней, мадам де Севинье добавляет с легко
стью, которая поразила бы современного человека, для котороru 
смерть ребенка очень страшная вещь и не может быть темой для 
шугок: «Я не хочу, чтобы все это умерло» .  Даже при новом отно
шении сохранилось, как мы это уже видели у Мольера, опреде· 
ленное традиционное безразличие. Та же мадам де Севинье та
ким образом описывает траур матери, только что потерявшей ре· 
бенка: « Мадам де Коткен, получив известие о смерти маленькой 
дочери, упала в обморок. Она была потрясена и сказала, что у нее 
никогда уже не будет такой милашки» .  Однако мадам де Севи
нье считает мать несколько бессердечной и добавляет: «Но ее муж 
просто безуrешею>7• 

Еще лучше мы узнаем о восприятии детства по критической 
реакции на него в XVI и особенно XVII века. Наиболее сварли· 
вые нашли совершенно недопустимым повышенное внимание х 
детям, что тоже ново и является как бы оборотной стороной «СЮ· 
сюканья» .  Монтень по этой причине настроен достаточно враж
дебно: «Я, например, не могу проникнугься той страстью, в силу 



З а к л ю ч е н и е  

1 Монтень. Оnыты. 1 1 ,  8. 
9 Coulangcs. Chansons 
choisies. 1694. 

Д в а  в о с n р и я т и я  д е т с т в а  139 

которой мы целуем новорожденных детей, еще лишенных душев
ных или определенных физических качеств, которыми они спо
собны были бы внушить нам любовь к себе. Я поэтому не осо
бенно любил, чтобы их выхаживали около меня»8• Он не допус
кает мысли, что можно любить детей так просто, « Как любят 
играть с обезьяноЙ» ,  что можно с удовольствием наблюдать за их 
«выкрутасами и детскими глупостями» .  И все оттого, что окру
жающие уделяли детям слишком много внимания. 

А вот еще один сторонник подобного образа мысли, двою
родный брат мадам де Севинье, через сто лет после Монтеня9• 
Чувствуется, насколько сюсюканье друзей и родственников вы
водит его из себя. Эту песню он посвятил «отцам семейства>> : 

Чтобы восnитать хорошо ваших детей, 
Не щадите ни учителя, ни няньку; 
Но, nока они не вырастут, 
Пусть в обществе они молчат, 
Поскольку нет nечали хуже, 
Чем слушать чужого ребенка. 
Ослеnленный отец всегда думает, 
Что его сын говорит изысканные ве1ци. 
Другие же готовы оглохнуть, 
Слыша лишь глуnости. 
Но обязательно nриходится 
Хлоnать избалованному ребенку. 
Когда Вам сказали, как и nоложено, 
Что он красип, что он умен, 
Когда ему дали конфетку -
Не требуйте большего, 
Отnравьте его nрислужипать за столом, 
Как и его учителя. 
Кто nоперит, что, оставаясь в своем уме, 
Можно nисать nисьма 
Трехлетним младенцам, 
Которые научатся читать не раньше четырех? 
Совсем недавно пидел я 
Подобную забаву одного отца. 
Знайте также, любезные мои, 
Что нет ничего более невыносимого, 
Чем видеть ваших детишек 
Торчащих, как луковицы, за столом, 
Соnливых, с жирным nодбородком, 
Сующих nальцы во все блюда. 
Пусть они едят в стороне, 
Под надзором гувернера, 
Который бы не nотакал им, 
Поскольку учиться есть оnрятно 
Никогда не бывает рано. 

Или эта записка отцу семьи, куда г-н де Куланж был при
глашен обедать: 
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Уберите вашего сына 
И не ведите себя как нянька. 
И nусть малявки едят 
Вместе со своим учителем на кухне, 
Поскольку сегодня здесь обедает 
Бич маленьких детей. 
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Следует nодчеркнуть - отрицательная реакция настолько 
же нова, как и «сюсюканье>> ,  она еще дальше от безразличного 
смешения возрастов средневекового общества. Монтень и Ку
ланж, как и мадам де Севинье, реагируют на nрисутствие детей; 
нужно заметить, что nервые даже более современны, если nосмот
реть, насколько необходимым они считают отделение детей от 
взрослых. Дети не могут больше всюду находиться со взрос
лыми, в частности за столом; nричина, безусловно, в том, что 
иначе детей слишком балуют, в итоге они становятся nлохо вос
nитанными. 

В то же время моралисты и восnитатели XVII века разделя
ют отрицательное отношение Монтеня и Куланжа к «сюсюка
НЬЮ>>. Известный своей строгостью Флери говорит в своем «Трак
тате об учениИ>> nочти так же, как Монтень: «Стоит им (малень
ким детям)  на чем-нибудь nоnасться, сказать какую-нибудь 
глуnость, nользуясь тем, что им все nозволено, как взрослые за
ливаются смехом, торжествуя ловкий обман, бросаются их цело
вать, ласкать, будто только что встретились (это и есть сюсюка
нье) .  И кажется, будто бедные дети созданы только для развле
чения взрослых, как маленькие собачки или обезьянки (мартышки 
Монтеня)» 10• 

Автор «Галатео>> ,  учебника хороших манер, расnространен
ного в лучших коллежах, находившихся nод nатронажем иезуи
тов, говорит в один голос с Куланжем: « Весьма дурно все время 
расnространяться только о своей жене, малых детях и их корми
лице. Мой мальчик меня так nозабавил! Подумать только! >> 1 1  

Д' Аргон, автор трактата о восnитании де Монкада (1690), 
тоже жалуется на то, что интерес вызывают лишь самые малень
кие дети за их «Ласки и глуnостИ>> ; слишком многие родители «За
мечают своих детей, только nока те могут их nозабавить>> 12• 

Важное замечание: в конце XVII века «Сюсюканье>> не яв
ляется уделом только знатных семей, наоборот, nод влиянием 
моралистов они начинают от него избавляться. «Сюсюканье» 
обличают и как явление в народе. Ж.-Б.  де Ла Саль констатиру
ет в своей книге « Поведение в христианских школах>> , что дети 
бедняков особенно nлохо восnитаны, nотому что «ОНИ делают 
лишь то, что им хочется, будучи nредоставлены самим себе (не в 
смысле брошенными),  как маленькие идолы - что хотят чада, 
того хотят родителИ>> 13• 
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Уже у моралистов и воспитателей XVII века можно наблю
дать формирование иного понимания детства, которому мы посвя
тили предыдущую главу - оно вдохновляло воспитание вплоть 
до ХХ века как в городской среде, так и в деревенской, как сре
ди буржуа, так и в среде простого сословия. Особый интерес к 
детству и всему тому, что свойственно раннему возрасту, прояв
ляется больше не в «сюсюканьи» и баловстве, а в заботе о здоро
вье ребенка, физическом и моральном. Ребенок уже не занятная 
и приятная игрушка: « Всякому знакома приторность детства, 
противная здравому уму; этот неприятный привкус зеленой мо
лодости, которая насыщается лишь чувственными вещами, являя 
грубый набросок будущего разумного человека,- так говорится 
в "Благоразумном",  трактате о воспитании Бальтасара Грасиана· 
1646 года, переведенном на французский в 1723 году отцом-иезу
итом.- Только время в силах излечить от детства и юности, во 
всех отношениях являющихся несовершенными возрастами» 14• 
Чтобы понять это высказывание, надо рассматривать его рядом 
с другими текстами того времени, в контексте эпохи. Исследова
тели истолковали их как невежество в отношении детства. Одна
ко их следует рассматривать скорее как начало серьезного и вер
ного понимания проблемы. Не следует приспосабливаться к этой 
легковесности детства, это было бы повторением старой ошибки. 
Необходимо сначала изучить его, потом поправить - и тексты 
конца XVI и XVII веков полны заметок по детской психологии15• 
Делаются попытки проникнуть в образ мысли детей, чтобы луч
ше адаптировать к их уровню методику воспитания. Детям уде
ляется громадное внимание - они сама невинность, похожие на 
ангелов, близкие к Иисусу, который их так любил. Этот интерес 
толкает воспитывать в них рассудок, пусть еще хрупкий, готовить 
из детей здравомыслящих людей, добрых христиан. Часто тон 
достаточно суров - акцент поставлен на строгости в противовес 
свободе нравов, но не всегда. Место для юмора и преданной не
жности находится даже у Жаклины Паскаль. К концу века люди 
пытаются соединить вместе нежность и разум. Вот как пишет об 
этом аббат Гуссо, советник Парламента, в своем труде « Портрет 
достойной женщины»: «Близкое общение со своими детьми, дол
гие разговоры на разные темы, отношение к ним как людям ра
зумным, ласковое обращение с ними - вот необходимый секрет 
того, как получить желаемый результат. Дети подобны молодым 
растениям, за которыми надо ухаживать, которые надо поли
вать - добрый совет, пришедшийся кстати, несколько ласковых 
дружеских слов расположат по-доброму ребенка. Приласкайте 
его, дарите небольшие подарки, говорите с ним доверительно, это 
производит сильное впечатление на детскую душу, и вы увиди
те - ничто не сможет противостоять этим простым нежным сред
ствам вырастить из дитя порядочного и достойного человека» 16• 
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Несомненно, так как конечная цель остается прежней - сделать 
из ребенка человека порядочного и здравомыслящего. 

* 
* * 

Итак, первое восприятие детства - «Сюсюканье» - появи-
лось в узком семейном кругу по отношению к совсем маленьким. 
Второе, напротив, исходило из внешнего источника - от церков
ных деятелей, от редких до XVI века и все более многочислен
ных в XVII веке моралистов, озабоченных здоровыми и цивили
зованными нравами. Моралисты тоже с чувством относятся к 
явлению, прежде малозначительному, то есть к детям, но они 
против отношения к ребенку как к милой игрушке, так как видят 
в нем хрупкое творение Бога, которое необходимо и воспитывать, 
и оберегать. Второй подход, в свою очередь, стал доминирующим 
и в семьях. 

В XVIII веке наблюдается соединение двух этих старых эле
ментов с третьим, совершенно новым - заботой о гигиене и фи· 
зическом здоровье. Забота о теле не была неизвестна моралис
там и воспитателям XVII века. За больными ухаживали с боль
шой тщательностью (и предосторожностью, чтобы выявить 
симулянтов) ,  но здоровое тело никого не интересовало, разве что 
в плане моральном, ведь незакаленное тело располагало к излиш
ней мягкости, лени, сладострастию, ко всем тяжким грехам. 

Переписка генерала де Мартанжа со своей женой может дать 
представление о том, что занимало супружескую чету примерно 
век спустя после мадам де Севинье 17• Мартанж родился в 
1722 году. Женился в 1754 году. У нас еще будет возможность 
вернуться к его переписке. Мартанжа занимает все, что касается 
жизни его детей - от «сюсюканья» до воспитания. Он добавля
ет к этому заботу об их здоровье, даже о гигиене. Все, что связа
но хоть как-то с детьми, с семьей, становится серьезным и дос· 
тайным внимания. Ребенок занял центральное место в семье 
не только с точки зрения продолжения рода, но и потому, что он 
просто есть. 
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поздней империи исчезли. Мы не принимаем во внимание те труды 
латинских авторов, которые не были известны в Средние века, 
но впоследствии снова вошли в учебные программы, поскольку 
они не имели влияния на содержание образования. В этом срезе 
мы констатируем полный разрыв между средневековой и антич
ной школами. Средневековая школа вышла из необходимости nод· 
готовки к принятию духовного сана. Когда-то церковь доверяла 
светской школе эллинистического типа гуманитарное образование 
своих учеников. Это образование было необходимо для получе
ния ими света божественного знания в условиях книжной, ученой 
религии, религии Писания и патристических комментариев, ка
кой очень скоро стало христианство. Начиная с У века церковь, 
однако, уже не может прибегать к помощи этой традиционной 
системы, уходящей в прошлое вместе с античной культурой и дег
радирующей с упадком городского образа жизни,- античная 
школа принадлежала городу и не прижилась в деревне. Однако 
церковная служба все равно требует минимума знаний, одни мож
но назвать литературными - знание церковно-служебных тек
стов, другие научными - вычисление плавающих дат священных 
праздников, третьи художественными - церковное пение. Без 
этого невозможно было бы служить мессу и совершать таин
ства - и церковная жизнь заглохла бы. Возникла потребность в 
том, чтобы само духовенство, прежде всего епископы (иногда в 
таких странах, как Ирландия и Англия,- монастыри),  обесnе
чило бы образование молодых клириков. В противоположность 
античной традиции это образование давалось непосредственно в 
самой церкви, и еще долгое время говорили: а juventute in ista 
ecclesia nutritus,- in gremio sancte matris ecclesie аЬ annis puerilibus 
enutritus4, где церковь понимается не только как сообщество, но и 
как место - церковный двор или придел. 

Таким образом, церковное образование по своему характеру 
являлось профессиональным или специализированным5• Господин 
Марру скажет: «Школа для певчих». В церкви изучали то, что 
было необходимо для службы и пения - Псалтырь, каноничес
кие молитвы, разумеется, на латыни, и, конечно, латынь рукоnи
сей,  где содержались эти тексты. Также нужно добавить, что пре
подавание было устным и обращалось к памяти учащихся, как 
сегодня в школах Корана в мусульманских странах: кто присут
ствовал хоть раз на чтении стихов Корана в мечети, может легко 
представить урок в средневековой школе. Такой она была nри 
своем зарождении в Vl веке, такой же она оставалась до начала 
новой истории6 и даже позже. Ученики хором повторяли предло
женную учителем фразу - до тех пор, пока не запоминали наи
зусть. Священники могли на память прочитать почти все молит
вы, используемые во время службы. Так умение читать переста
ло быть обязательным инструментом обучения. Оно служило 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Младшие и старшие школяры Средневековья 

Невозможно правильно понять особенности прежних школьных 
нравов, даже в самом конце Старого порядка, не имея понятия о 
том, что представляло собой образование в С редние века1 •  
Несомненно, гуманистические идеи Возрождения оказали боль
шее влияние на программы и культуру получения и передачи зна
ний, чем Средние века. Однако жизнь школяра в стенах школы 
и вне ее очень долго, до начала XIX века, зависела от традиций, 
Сформировавшихея в Средневековье. Традиции эти сформирова
лись в мире, который современному человеку не так просто себе 
представить, поскольку медиевисты, довольно тщательно изучив 
корпоративную организацию университетов, развитие философ
ских идей в университетском сообществе, не уделили никакого 
внимания условиям существования школы и школьной среде2• 

Чтобы сформулировать особенности средневековой школы, 
следует сначала выяснить историю ее происхождения, а потом 
попытаться понять, чем она стала в ходе истории, поскольку яв
ление отчетливее характеризуется последовательностью других 
порожденных им явлений, нежели своими истоками. Мы приот
кроем завесу над некоторыми сторонами жизни средневековой 
школы, что поможет нам в освещении нашего сюжета. 

* 
* * 

Истоки хорошо известны. Неоспоримо, что в Италии неко-
торые юридические и частные школы ведут происхождение непос
редственно из римской древности. Известно также, что в Визан
тии старая, античная система образования продолжала свое су
ществование и развитие. Система эта, как показал Марру3*, 
сохранила свой светский характер даже в теократической хрис
тианизированной Византии. Продолжая эллинистическую тради
цию, образование делилось на уровни, соотносимые с нашим на
чальным, средним и высшим образованием. Однако в галло-рим
ских областях учебные заведения и методика преподавания 
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лишь в nомощь nамяти в том случае, когда забыт текст или доnу
щена неточность. Чтение давало возможность «Признать»7 то, что 
уже знали, а не открыть что-то новое, nоэтому значение самого 
навыка чтения сильно уменьшилось. 

Это сnециализированное образование давалось, главным об
разом, в кафедральных соборах nод руководством еnискоnов и для 

клириков nодвластных им nриходов. Вскоре nреnодавание nере
шло в руки их nомощников, ставших вnоследствии соnерника
ми,- каноников каnитула*. Однако соборы nозднего Средневе
ковья nредnисывали настоятелям новых деревенских церквей са
мим заботиться об образовании nреемников, то есть обучать их 
каноническому nению, Псалтыри и службам. Действительно, свя
щенники в тот или иной храм назначались в те времена не еnис
коnом, как сегодня, а госnодами, и сельский nричт не обязатель
но обучался в соборной школе. Здесь nросматриваются корни де
ревенской школы, неизвестной античному миру. 

В той мере, в какой деревенская школа существовала во вре
мена раннего Средневековья, она не nоднималась выше элемен
тарных знаний. Однако кафедральная школа в эnоху Каролин
гон nретерnевает изменения и становится в конечном итоге зер
ном,  из которого выросла заnадная система образования. 
Обучение Псалтыри и nению будет занимать не nоследнее мес
то - черты «школы для nевчих» сохраняются, и часто отвечаю
щий за школу каноник каnитула, «схоласт» ,  одновременно явля
ется кантором t. Между тем в программе nоявляются новые дис
циnлины - не что иное, как свободные искусства латинской 
культуры, наследницы культуры эллинистической,- вернувши
еся в Галлию из Италии, где их, nо-видимому, никогда не забыва
ли в частных школах, а также из Англии или Ирландии, где эта 
традиция сохранялась в монастырях. Отныне в средневековых 
школах обучение Псалтыри и nению будет доnолнено изучением 
искусств, тривиума {грамматики, риторики, диалектики) и квад
ривиума {геометрии, арифметики, астрономии,  музыки) ,  а так
же, наконец, теологии, то есть Писания и канонического nрава. 
Случается также, что священника-nреnодавателя { «схоласта» )  
часто заменяют его nодчиненные, один н а  начальном уровне 
{Псалтырь) ,  nредставляя собой что-то вроде учителя начальных 
классов, другие - читая разные разделы искусств, теологии или 
nрава. Эта сnециализация еще не установилась nовсеместно и 
наблюдается только в тех школах, которые достигли оnределен
ной известности, а nотому nривлекали учителей и учеников даже 
из дальних мест, как это было в Шартре или Париже. Скорее 
всего, большинство кафедральных школ долго существовали, имея 
всего двух-трех учителей, которые nреnодавали большую часть 
nредметов, по крайней мере искусства. Но с XII века этих школ 
становится недостаточно. Капитулы вынуждены nозволить всем 
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остальным церквам иметь собственную школу. Им nриходится 
доnустить частное nреnодавание, и недовольство, с которым они 
шли на это, вызывает реакцию в виде возникновения наnравлен· 
ной nротив них ассоциации учеников и учителей - университе· 
та. Мало-nомалу в Xll веке создается разветвленная сеть школ, 
некоторые из них nерерастают nозднее в университеты, другие 
остаются на более скромном уровне. 

Последнее, что nридало средневековой школе ее окончатель· 
ный вид,- сnециализация в области теологии и nрава. Теологию 
nерестали nреnодавать в одной школе с искусствами. Так nоявился 
nринциn, на котором основывалась сnециализация образования 
вnлоть до XIX века. С XIII века искусства, давшие в универсн· 
тетских городах названче факультету, стали своего рода nодгото· 
вительными курсами, дающими достуn к высшему образова· 
нию - теологии, nраву каноническому и nраву гражданскому 
(nозже это назовут законоведением) и медицине. Университеты 
XIII века окончательно закреnят эту иерархию знаний. Обычнс 
в университете было, как минимум, два факультета: факультет ИС· 
кусств и один или несколько факультетов более высокого уровня 
(в Париже - теология и каноническое nраво) . Больше никогда 
уже университет не сводился к одному только факультету ИС· 
кусств. Искусства не были уже самодостаточны, а только гото· 
вили к следующему этаnу образования. Влияние университетов 
нас интересует здесь nрежде всего в той мере, в какой оно cno· 
собствовало окончательному отделению искусств от теологии н 
nрава. Сnециализированное высшее образование было сконцен· 
трировано в университетских городах, куда стекались выдающн· 
еся nреnодаватели и ученики, nривлеченные nрестижем универ· 
ситетов. Искусства же, избавленные от nредметов-nаразитов 
теологии и nрава, - даже если и nреnодавались диnломирован· 
ными университетскими мэтрам и, не всегда были nоглощены унн· 
верситетами. Школы искусств сохранились nовсюду, даже если 
там, где они существовали, не возникли университеты, количестве 
этих школ значительно увеличилось к концу Средних веков. 

Итак, nреnодавание искусств в университетских стенах или 
вне их расnространилось по всей стране, здесь nод эгидой каnн· 
тула, а там - еnискоnа или аббата. Оно включало латынь (в то11 
числе Псалтырь) ,  но исключало теологию, оба вида nрава и ме· 
дицину. Именно искусства интересуют нас в качестве nредмета 
nреnодавания в XIII веке. 

* 
* * 

Если античную и средневековую школы разделяет большой 
nромежуток, то nереход от средневековой школы к современно· 
му сnособу обучения nлавный и nочти незаметный. Сравнение 
двух систем кажется nоначалу чудовищным анахронизмом, однако 
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следует nризнать, это на самом деле неизбежно. Читая тексты и 
документы, касающиеся средневекового nреnодавания, мы все
гда nоддаемся соблазну сравнить средневековые нравы с наши
ми, так как другого сnособа nредставить себе nервые нет. 

Прежде всего бросаются в глаза различия. Средневековая 
школа nредназначалась только обладателям тонзуры* - клири
кам и монахам. В конце Средних веков она открывается и для ми
рян, с этого времени nостеnенно становясь достуnной все более 
широким слоям населения .  Однако вnлоть до середины 
XVIII века она остается латинской. Когда же, наконец, она ста
новится французской и учеников nерестают наказывать за обще
ние nо-французски, латынь остается в центре учебных nрограмм. 
Такое nривилегированное nоложение латыни чаще всего объясня
ют классицистскими корнями нашей культуры.  На деле они ухо
дят ко временам еще более далеким, нежели эnоха торжества куль
та римской античности,- к тому средневековому nериоду, когда 
латынь была языком клириков и их nрофессиональных школ. 
В течение долгих веков ее nреnодавали как живой язык, а не толь
ко как язык оnределенной культуры ,  необходимый священнослу
жителям, законникам и государственным людям. И только в на
чале XVIII века латынь стала nреnодаваться для общего образо
вания. Долгим nребыванием латыни в школьных nрограммах мы 
обязаны в основном средневековым корням нашей школьной тра
диции. 

Вторым отличием является отсутствие начального образова
ния. Начальное образование, как мы его nонимаем сегодня, не 
относится ни к сnециальному, ни к общему образованию. В на
чальной школе учатся nисать, читать, nравильно говорить, то есть 
всему необходимому, чтобы не nотеряться в жизни, независимо 
от nрофессии и социального nоложения. Однако в Средние века 
и в начале новой истории эти начальные знания и навыки не nре
nодавались в школах, их nриобретали дома и в nроцессе обуче
ния ремеслу8. Школа начиналась с изучения латыни и заканчи
валась на том уровне знаний, который был необходим для той или 
иной nрофессиональной карьеры. Сельскому священнику было 
достаточно знать наизусть литургические тексты, будущему nро
курору требовалось больше. Конечно, в средневековой школе nре
nодавали элементарные знания латыни (Псалтырь, наnример; no 
ней учились читать) ,  и несомненно, элементарная латынь стоит у 
истоков (начало XVII века) современной начальной школы, как 
мы это увидим далее9• Но Псалтырь - всего лишь рудимент ла
тинской школы, свойственной ей системы. С nереносом Псалтыри 
во французскую систему «Малых школ» изменился сам дух этого 
nредмета - это стало уже нечто совершенно другое. 

Третье отличие - отсутствие гуманитарного и естественно
научного высшего образования. Конечно, были факультеты тео-
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логии, права и медицины, существующие и по сей день. Однако 
в средневековой Франции не было ничего похожего ни на вые· 
шие учебные заведения Древней Греции с естественнонаучными, 
риторическими и философскими классами*, ни на гуманитарные 
и естественнонаучные факультеты,  появившиеся в начале 
XIX века, в эпоху Наполеона. Наличие такого пробела кажется 
особенно странным, когда думаешь о большом значении филосо· 
фии в средневековой жизни. Открытие неизвестных трудов Арн· 
стотеля, великий томнетекий синтез должны были способствовать 
раздельному преподаванию свободных искусств и теологии. Дей· 
ствительно, мораль и метафизика заняли в программах столь зна· 
чительное место, что часть свободных искусств была просто ПО· 
г лощена философией. Таким образом, существовавшая ранее ди· 
алектика тривиума исчезла,  освободив место « логике>>, 
заменившей ее в школьной терминологии, логика же становится 
синонимом философии. Возник вопрос, будет ли философия СО· 
существовать с грамматикой, даже с элементарными формами 
грамматики, или она отделится от них, чтобы стать основой вые· 
шего образования? Во Франции и в Англии это происходило по· 
разному. 

В Англии латинские школы, вошедшие в состав университе· 
тов,- то есть Окефордекий и Кембриджский колледжи,- от· 
личались от других, неуниверситетских, латинских школ. Появи· 
лась традиция начинать изучение искусств в ближайшей латинс· 
кой школе, наподобие существовавшей при соборе св. Павла в 
Лондоне,- в ней учились до четырнадцати лет. Такие школы, 
очень похожие на французские латинские школы, позже стали на· 
зывать grammar school10• Лишь по окончании к четырнадцати ro· 
дам grammar school молодого человека посылали учиться в Оке· 
форд или Кембридж. Разнице возрастов соответствует и разни
ца в программах. Философия и науки изучались лишь в стенах 
университетов - таков был, по крайней мере, принцип, так как 
никто не настаивал на строгом разграничении функций учебных 
заведений вплоть до XVIII века. В реальности границы были до· 
вольно размытыми. В университетских колледжах заново прохо· 
дили предметы и авторов, изучаемых в grammar school, следуя 
принципу повторения, столь дорогому педагогике Средних веков, 
а в grammar school в XV -XVI веках, случалось, читали логику. 
Место многих предметов, как, например, риторики, остается дол· 
гое время спорным. Бринсли, вопреки тому, что она долгое время 
входила в программы grammar school, считал, что риторика умес· 
тнее в университетской программе. В начале XVII века дискус· 
сии еще продолжаются, однако положение вещей закрепилось в 
соответствии со сложившимен обычаем - grammar school гото
вит к университету, а университет имеет монополию на философ· 
ское образование, считавшееся необходимым дополнением к 
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обычному образованию, и только nотом уже начинается сnециа
лизированное образование - nравовое, теологическое и медицин
ское. Философский факультет становится фактически зародышем 
высшего гуманитарного образования в современном смысле это
го слова. Кроме Англии, так развивалась образовательная систе
ма и в Германии11• 

Во Франции же, наnротив, школы искусств, nривязанные к 
университетам, ничем не отличались - ни nрограммой, ни соста
вом учащихся - от школ искусств других городов, где так и 
не образовалось университета. Конечно, в XIII веке в Париже 
святого Фомы все могло nойти по nути Окефорда и Кембриджа. 
Парижекие школы собирали со всей страны студентов, уже nо
лучивших знания в других школах. Уже в XII веке отмечается, что 
лучшие ученики, достигнув nодросткового возраста, nродолжа
ют учиться в Шартре, Турне, Орлеане или Болонье12• Однако и 
там, в знаменитых школах, все равно nродолжают учиться начи
нающие - в nротивоnоложность тому, что nроисходит в Окефор
де и Кембридже. Традиции nринимать только школяров, уже 
nолучивших какое-то образование, не сложилось. Может быть, 
nричина в Париже - в большом nриросте местного населения, 
более многочисленного, чем в небольших английских городках. 
Разница велика, так что французские школы должны были nри
нимать и всех желающих из других областей, как сегодня наши 
университеты, и местных, как наши сегодняшние лицеи и колле
жи. Во всяком случае, в таких школах философия не отделена 
от грамматики и ее начатков, вследствие чего школьные nро
граммы в университетских городах не отличаются от nрограмм 
городов без университета, если, конечно, речь шла о городах 
достаточно круnных. 

Последствия такого уклада заметны и сегодня. Философия 
остается в nрограмме грамматических школ, и когда начиная с 
XIV века система образования разбивается на уровни, когда до
nускается разделение nредметов в зависимости от их сложности 
и от возраста учащихся, философию относят к концу латинского 
цикла. Ее изучают в двух nоследних классах в качестве логики и 
физики, это соответствует современному классу философии. Ло
гика и физика XVI века соответствуют одновременно универси
тетским колледжам Англии и нашим современным гуманитарным 
и естественнонаучным факультетам. Сохранение в сегодняшней 
Франции деления на две части экзамена на стеnень бакалавра 
объясняется тем, что философия так и не отделилась от искусств. 
В Англии же нет второго экзамена, так как в grammar school 
не nреnодавали философию, то есть логику и физику. 

То, что становится в Англии высшим образованием, во Фран
ции было nоглощено тем, что стало образованием средним. На
nолеон, создавая историко-филологический факультет, не оnирал-
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ся ни на какую французскую традицию, в основу были положены 
заграничные образцы, в основном немецкие. Вот почему высшее 
гуманитарное и естественнонаучное образование не становится у 
нас необходимым дополнением хорошего образования вообще 
Еще в конце XIX века социальным эквивалентом Окефорда или 
Кембриджа во Франции была не Сорбонна, а коллеж Людавика 
Великого, коллеж Станислава или коллеж иезуитов. Сегодня это 
Высшая школа политических наук. Насколько же консервативна 
история образования, если ее нынешние особенности объясняются 
столь давними причинами, почти так же консервативна, как ИС· 
тория церкви. 

До сих пор сравнение средневекового и сегодняшнего обра· 
зования обнажало в основном различия между ними. Под разли· 
чиями я понимаю невозможность найти в одном истоки другого. 
Ни наша начальная, ни наша высшая школы не восходят прямо к 
средневековой системе. Как мы смогли догадаться по анализу 
происхождения второго экзамена, совершенно иначе обстоит дело 
со средним образованием. В классической системе нашего сред· 
него образования с XIX и до начала ХХ века угадывается есте· 
ственное развитие преподавания свободных искусств Средних ве· 
ков. Предметы эти подвергаются значительным изменениям, 
причем в два этапа - первый раз в XVI веке под влиянием Гj· 
манистов, когда классическая латинская культура пришла на смену 
авторам поздней империи, а второй раз в XVIII  веке, когда в 
школах вводится употребление французского языка и несколько 
новых естественнонаучных доктрин. Однако почти всегда мож· 
но понять, о чем идет речь, традиционная терминология сохраня· 
ется. Несомненно, само слово «artiste» ,  в применении к школя· 
рам, в этом значении выходит из употребления с XVI века, оста· 
ваясь в разговорном административном языке, когда говорится о 
факультете искусств, чтобы как-то выделить его среди других 
факультетов. Но выражения, до нашего времени служившие для 
обозначения уровней среднего образования, принадлежат тради· 
ционному словарю эпохи преподавания свободных искусств. 
В течение двух последних веков Старого порядка и в начале 
XIX века нормальный учебный цикл имел такой вид: до четырех 
грамматических классов, потом второй класс, гуманитарный, за· 
тем первый, риторический, далее шла логика и, наконец, физика. 
Но все эти термины, кроме слова «гуманитарныЙ»,  относятся к 
свободным искусствам. Грамматика и риторика являются двумя 
ответвлениями тривиума. Логика - это та же диалектика, воз
величенная от ораторского искусства эпохи средневекового ари· 
стотеленекого ренессанса до уровня философской дисциплины. 
Физика есть не что иное, как прежний квадривиум. Гуманитар
ные дисциплины - вклад гуманистов XVI века, использован
ный, в частности, иезуитами. В XIX веке логика и физика были 



Гл а в а  1 

' Иоанн Солсбериuскиu ( ок. 
1115-1180) - английский 
реАНГНОЗIIЫЙ деЯТеЛЬ, СПОД· 
внжннк Фомы Бекета, в 
конце жизни стал еnискоnом 
в Шартре (Франция}.  Автор 
иэnестJюго nедагогического 
сочинения «Мста.логик». 
1 1  Грамматические коммента
рки в XVII книгах (лат. ) .  
1 1  !Jнт. по: Thcry А. F. 
Histoire de 1' education en 
France. 1858, 2 vol., tome 1. 
1; 06учение детей (лат. } .  

М л а д ш и е  и с т а р ш и е  ш к о л я р ы  С р е д н е в е к о в ь я  151 

заменены нашими философским и математическим классами. 
Простым nеречисленнем названий классов с XVI века по наши 
дни можно точно резюмировать историю латинской школы: три
виум и квадривиум в начале, философия в Средние века, гуманизм 
в эnоху Возрождения и nреобразование nрежних логики и физи
ки в современные философию и математику. Этаnы видны так 
ясно, как если бы они были этаnами одной и той же эволюции. 
Незаметно для себя мы возвращаемся от нынешнего лицея - до 
реформ, сблизивших начальное образование со средним,  а выс
шее со сnециальным,- к коллежу Старого nорядка, а от него 
к средневековой латинской школе, где nреnодавали «Грамматику 
и искусства» .  Из этого вовсе не следует, что искусства, nреnода
вавшиеся в Средние века, соответствуют теnерешнему среднему 
образованию, но сложилось так, что их эволюция nривела к nо
явлению nоследнего. 

* 
* * 

Мы nоnытались как-то оnределить nоложение средневеко-
вой школы, отталкиваясь как от ее начал, так и от того, чем она 
стала. Теnерь, когда мы nознакомились с ней nоближе, мы nоnро
буем выделить несколько основных черт, интересных для нашего 
исследования отношений между возрастами: отсутствие диффе
ренциации nрограмм, одновременное nреnодавание nредметов 
разного уровня, смешение возрастов и школярские свободы. 

Отсутствие дифференци ации 

Не существовало nредставления об образовании, разделенном на 
несколько уровней, соответствующих трудности nредметов, от 
nростого к сложному. Наиболее удивительный nример nолного 
отсутствия такой дифференциации дает нам грамматика. Начи
ная с XV века грамматика относится к элементарным nредметам, 
и чем далее, тем элементарнее она становится. В античности же, 
наnротив, грамматика является наукой, и наукой сложной, соот
ветствующей сегодняшней филологии. Средние века унаследовали 
от античности эту концеnцию грамматики, одной из составляю
щих тривиума, и даже старшие студенты относились к ней доста
точно серьезно. Так,  Иоанн Солсберийский* в XII веке nосещает 
уроки грамматики в возрасте между семнадцатью и двадцатью 
годами.  На них читались и nеречитывались Commentarium 
grammaticorum libri XVII 13 Присциана, латинского грамматика 
V века. В 1215 году устав Парижского университета nредnисы
вает школам искусств изучение книг Присциана в течение по мень
шей мере двух лет14 •  Позже Присциана заменит Doctrinale 
puerorum15 Александра де Вильдье (XIII век) ,  состоящее из 
12 глав: склонения, исключения из nравил, стеnени сравнения, ар-
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тикли или оnределители рода, nретериты и суnины, глаголы-ис. 
ключения, четыре глагольные формы, nереходные, неnереходные 
и взаимные конструкции, долгие и краткие гласные, ударение, син· 
таксис. «Доктринал» будет общим учебником грамматики вплоть 
до конца XV века*, когда во Франции его заменит Деспотер16, 
не менее сложный, но демонстрирующий - вnервые - neдaro· 
гический nодход, а не nросто сумму научных знаний. 

Эту научную грамматику изучали сразу nосле чтения Псал· 
тыри или даже одновременно с ней дети nримерно десяти лет. 
Естественно, учение начиналось не с Присциана или «Доктри· 
н ала» .  Первой книгой был Донат t ,  то есть De octo partibus 
orationis 17 Доната, грамматика IV века. Эту книгу называли еще 
Donatus minor18, чтобы отличить от других книг Доната, или Ars 
minor19, и это наталкивает на мысль, что речь идет об элементар· 
ном образовании, входившем, однако, в состав искусств. Позже 
«Донат>> станет синонимом базовых знаний: если выучил Дона
та, то уже не nроnадешь. Некоторые частные учителя nолучили 
nраво nреnодавать Доната, но только его одного. 

Во многих рукоnисях Донат доnолняется цитатами из При
сциана, которого можно считать автором для старших студентов. 
В начале XI века англосаксонский автор Эльфрикt nишет диалог 
на латыни, nредназначенный начинающим школярам на уровне 
Доната; он доnолняет его Excerptiones de Prisciano minore vel 
majore20, nолучается нечто вроде дайджеста или антологии Дона
та и Присциана. С другой стороны, в 1393 году книгу Доната 
находят среди оnисания вещей ограбленного болонекого студен
та, она соседствует там с «ДоктриналоМ>> и трактатами Боэция§ 
по диалектике, музыке и квадривиуму,- как если бы сегодня мы 
обнаружили в сумке студента философского класса среди nрочих 
учебник грамматики французского языка. Значит, грамматика 
являлась одновременно и наукой, и начальным знанием, она за
нимала в одинаковой стеnени и nятнадцати- двадцатилетнего кли
рика, и десятилетнего nослушника. Это была та же грамматика и 
те же авторы nоздней имnерии21• 

Другой nример отсутствия разделения на уровни - школь
ный цикл Иоанна Солсберийского. Он родился nримерно в 
113 7 году. Приехал в Париж в четырнадцать лет. К этому возра
сту он nолучает nервое образование: Псалтырь, Донат, начатки 
свободных искусств. Он nрибывает в Париж, чтобы nоnолнить 
свои знания у знаменитых учителей. Они, как и в XIII веке, мог
ли сnециализироваться на той или иной составляющей свободных 
искусств: один учитель мог nреnодавать грамматику, другой -
риторику, третий - диалектику или логику, еще кто-то квадри
виум, но nравилом такое разделение не являлось. Чаще один и тот 
же человек nреnодавал все искусства, более nодробно останавли
ваясь на любимом nредмете. Так, в XVI веке Одон де Турне, у 
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которого было 200 учеников, nреnодавал все искусства, несмот
ря на то, что «praecipue tamen in dialectica eminebat»22• И в XII
XIII веках в Париже и университетских городах у учителей сnе
циализация все еще столь же относительна. Итак, по nрибытии в 
Париж наш школяр nервым делом обращается не к nреnодавате
лю грамматики. Он ходит на уроки диалектики, то есть изучает 
Боэция и Порфирия и их комментарии к « Органону» Аристоте
ля*. Он nроводит там два года, и когда nосле длительной отлучки 
возвращается в Париж, то находит у того же учителя nрежних 
товарищей, занимающихся все теми же диалектическими уnраж
нениями, бесnолезными в его глазах, но nредставляющими дос
таточный интерес, чтобы долгое время удерживать внимание уча
щихся. В XIII веке люди часто задерживаются на изучении того 
или иного nредмета из разряда свободных искусств. Тем време
нем диалектика нисколько не отвращает внимания Иоанна от 
грамматики, он не намерен ее nроnускать, хотя и начал учебу в 
Париже с диалектики. В течение трех лет он возвращается к грам
матике еще несколько раз - ему уже nочти двадцать. Чем 
не nример двойственного nоложения грамматики -- одновременно 
и науки, и элементарного знания. В двадцать лет Иоанн не рас
стается с жизнью школяра. Он заnисывается на занятия к учите
лю, где снова nроходит тот же цикл оЬ ео cuncta relegi23, с добав
лением квадривиума, которого он еще не касался, то есть наук ( et 
inaudita quaedam ad quadrivium pertinentia) .  Затем он nринимает
ся за риторику, уже им изученную (relegi quoque rhetoricam24) и 
заканчивает учебу логикой, где вновь встречается с «Органоном».  
После он сам начинает nреnодавать искусства, зарабатывая этим 
на жизнь, и вернется к школярству лишь на высшем факультете, 
изучая теологию. Пока в течение долгих лет Иоанн Солсберине
кий изучает искусства, он не следует никакому учебному nлану и 
в его занятиях нельзя установить никакой nоследовательности: 
диалектика, грамматика, nовторение тривиума, квадривиум, ри
торика, логика. Порядок мог быть и иным. Традиции - что в 
какой nоследовательности должно следовать - не существо
вало. Каждый учитель составлял nрограмму так, как считал 
нужным, и nреnодавал в одно время nредметы , которые, по 
общему мнению, стояли на одной стуnени по стеnени трудно
сти и важности25• 

Однако « Реформа 1366 года Парижского университета» 
кардиналов Сен-Марка и Сен-Мартена намечает кое-какие nути 
дифференциации по уровням - такая тенденция чужда реформе 
Робера де Куркона 1215 года26• Этот текст дает nрограмму уни
верситетских  экзаменов .  П режде всего, чтобы сдать 
determinatio - в будущем экзамен на стеnень бакалавра t - тре
буется: 1 )  грамматика, sint in grammatica edocti, et Doctrinale et 
Graecismum audiverint27, 2) логика, veterem artem totam28, или же 
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« Органон» ,  а также «0 душе» Аристотеля. Чтобы далее сдать 
на licencia docendi - физика и научные трактаты Аристотеля, de 
generatione et corruptione, de caelo et mundo, parva naturalia29• Для 
стеnени магистра искусств - «Этика» и «Метеорологию> того 
же Аристотеля. В этой схеме угадываются элементы дифферен· 
циации: грамматика и логика, занимающие вместе больше всего 
места в nрограммах классов искусств, квадривиум и философия 
морали. Однако это деление остается неточным, так как остав
ляет в одной nлоскости грамматику и логику; здесь, скорее, речь 
идет о классификации, соответствующей более уnорядоченному, 
нежели ранее, школьному nроцессу, лучшей организации экзаме
нов, имеющей целью установить для лиценциатов * и nолучающих 
стеnень магистра nредметы, которые не требуется сдавать, что
бы nолучить звание бакалавра. Вnрочем, такое расnределение 
nредметов между тремя видами экзаменов диктуется не стеnенью 
трудности - « ОрганоН>> и « 0  душе>> нисколько не легче <<Фи
ЗИКИ>> или «Этики>> ,- и не nоследователыюстью, в которой их 
nреnодают, nоскольку время nолучения стеnени бакалавра, лицен
циата или магистра сближается, и все три экзамена к началу но
вой истории фактически сливаются, становясь формальными эта
nами одного и того же исnытания30• 

Одновременность преподавания 

Среди nредметов, именуемых «искусствами>> ,  не существовало 
никакой иерархии - no крайней мере, между грамматикой и ло· 
гикой. Однако даже если система образования не разделена на 
уровни, она могла бы быть разделена на nериоды. Такое разделе
ние стало неизбежным в XII-XIII веках в школах, которые вы· 
nолняли роль высших школ искусств - как те, что nосещал 
Иоанн Солсберийский. Однако мы знаем, во Франции иерархия 
школ не nолучила развития. Причиной тому nослужили слишком 
малое число городских детей, nосещавших занятия, а также тен· 
денция к сокращению срока обучения. Университетский цикл 
Иоанна Солсберийского длился двенадцать лет, туда же следует 
добавить еще nредшествовавшие nять-шесть лет его nервой шко
лы. Тем временем начиная с этой эnохи существует и обратная 
тенденция, о которой свидетельствует трактат все того же Иоан· 
на Солсберийского Metalogicon, наnравленный nротив тех, кто 
хотел сократить nродолжительность учебы и даже, как утверж· 
дает автор, свести ее к трем-четырем годам31• Три года вместо 
десяти или двенадцати. Иоанн Солсберийский выливает на них 
весь заnас своего nрезрения. Однако именно они в конце концов 
nобеждают, а Корнифуциус, nерсонаж из трактата, мишень ед· 
ких насмешек автора, оказывается nредтечей модернизированной 
системы образования, характеризующейся с XV века более ко-
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ротким циклом обучения, чем средневековая. Но тогда это ока
залось лишь предвидением грядущих перемен, и Средневековье 
предпочитало долгий цикл обучения, поскольку образование яв
лялось монополией клириков, зачастую уже получавших содер
жание и не связанных необходимостью поиска заработка. !Jикл 
значительно сократился, когда в латинскую школу пошли миря
не. Но и после этого долгий цикл остается образцом, о котором 
вспоминают с ностальгией. Гуманисты, достаточно, впрочем, 
враждебные средневековой педагогике, считали идеальным про
должение образования как можно дольше за пределами детства 
и подросткового возраста, чьих границ и сущностных особеннос
тей они не различали. 

Сокращение учебного цикла лишало университетские шко
лы, уже посещаемые начинающими учениками из города, их фун
кции дополнительного образования для учителей, более или ме
нее специалистов в своих областях. Школы были сокращены на
верху и перегружены внизу. Не оттого ли университетские школы 
быстро становятся многопрофильными, какими были всегда не
университетские школы искусств? Один и тот же учитель препо
давал все искусства (как сегодня учителя младших классов пре
подают все предметы) ,  по меньшей мере, грамматику, логику, 
квадривиум. Некоторые из предметов, не входившие в основной 
логико-грамматический цикл, долгое время были в Париже тема
ми специальных курсов. Например, этика преподавалась отдельно 
в конце XV века, когда Стандонку* поручили ею заняться. Впро
чем, он жаловался на то, что бакалавры не понимали его. Между 
1492 и 1517 годами такой курс окончательно отменили32• 

Даже если принимать во внимание предметы, преподававши
сся отдельно, образование остается одновременным, по традиции, 
изложенной «Реформой Парижского университета>> Робера де 
Куркона ( 1215 ) ,- традиции, полностью соответствующей духу 
средневековой педагогики. Из этого текста мы узнаем, что искус
ства делятся на два цикла. Одни проходят в scolae ordinarie33 -
грамматику и логику, скажем Присциана и «Органон» .  Другие 
ad cursum, на этих cursariae34 читают « Риторику» ,  quadrivilia 
( «Физику» Аристотеля, музыку по Боэциюt и т. д. ) ,  но также 
еще и грамматический трактат Доната Barbarismum (тогда как De 
octo partibus входит в обычный цикл) .  Наконец, что-то похожее 
на факультативный курс - ethicam, si placet3'. К первому циклу 
относились базовые дисциплины, и реформатор 1215 года следит 
за тем, чтобы его не слишком затягивали. Второй цикл - это 
дополнительные занятия. Но два этих цикла не последователь
ны, а одновременны, поскольку обычные занятия проходят в буд
ние дни, а cursariae - только в праздники, впрочем, довольно 
частые. Все происходит так, будто расписанием предусмотрено, 
чтобы одни и те же ученики могли одновременно изучать оба цик-
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ла. Это и объясняет тот факт, что у болонекого школяра находят 
в вещах и Доната, и Боэция. Предметы разделялись no темам, но 
не расnолагались друг за другом во времени. Старшие школяры 
отличались от новичков не изучаемыми темами - они были оди· 
наковы,- а тем, сколько раз они их nроходили. Вnрочем, ред
кость рукоnисных книг и необходимость nрибегать к nомощи па· 
мяти вынуждала снова и снова возвращаться к уже nройденному 
материалу. 

Смешение возрастов и школярские свободы 

Отсутствие дифференциации в nрограммах, одновременность 
nреnодавания nредметов, методика устного nовторения - ЭТII 
черты средневековой nедагогики необходимо nостоянно иметь в 
виду, если мы хотим nоnытаться nонять удивительную возраст· 
ную структуру этой школы. 

В каком возрасте nостуnали в школу? Мнения историков по 
этому nоводу различны, nоскольку, когда речь идет о французе· 
ких авторах, невозможно nонять, говорят ли они о начальной 
школе или о высшей в том виде, в каком nоследняя существовала 
лишь в XI I и XI II веках. С английскими авторами, наnротив, все 
ясно, nоскольку разделение начальных школ и высших школ ИС· 

кусств nережило XIII век и сохранилось до наших дней. Но даже 
в самых очевидных, на nервый взгляд, случаях nрисутствует эле· 
мент неоnределенности. 

В XIV веке Чосер выводит образ маленького школяра в 
«Кентерберийских рассказах>,*: «А среди детей был сын вдовы, 
маленький херувимчик, которому едва исnолнилось семь лет и 

который nривычно каждый день ходил в школу».  Ранний возраст 
для того времени. В nарижеком коллеже Девы Марии в 1339 году 
самые маленькие были в возрасте восьми-девяти лет36• Также и в  
Винчестер-колледж nостуnали между восемью и семнадцатью 
годами37• Наиболее расnространенным кажется возраст, указан· 
ный английским историком образования Адамсоном,- от вось· 
ми до девяти лет. Мы можем считать, что в среднем маленький 
служка брался за Псалтырь лет около десяти. Стоит отметить, что 
сегодня в этом возрасте он nостуnил бы уже в шестой класс, если 
бы не nошел в школу раньше обычного, и за сnиной у него было 
бы уже четыре-nять лет начальной школы, а иногда и больше, если 
он был в дошкольных учреждениях. Средневековый служка на 
четыре или nять лет отстает от сегодняшнего мальчика, а тогда эти 
четыре-nять лет относительно средней nродолжительности жиз
ни были гораздо более долгими, чем сегодня. 

Итак, в школу nостуnали nоздно. Сколько времени nродол
жалась учеба? Здесь также необходимо иметь в виду различия. 
Где-то до XII века ученики не должны были быть существенно 
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старше тринадцати-четырнадцати лет, возраста половой зрелос
ти. Позже, в XII и XIII веках, с развитием университетов уста
навливается традиция долгого цикла: студент переходил из началь
ной школы в университет в возрасте тринадцати-четырнадцати лет 
и заканчивал его около двадцати, чуть раньше или чуть позже. Та
кова будет английская система: до четырнадцати лет - элемен
тарная школа, или, как станут говорить позже, grammar school; 
с четырнадцати до восемнадцати лет - университетский кол
ледж, после чего наступала специализация в теологии или прак
тическая стажировка по праву. Мы говорили уже, что во Фран
ции преподавание искусств в два этапа не пошло дальше XIII века. 
В парижских университетских школах средний возраст был, ско
рее всего, несколько завышен за счет большой доли студентов 
старше четырнадцати лет, которых привлекала слава парижских 
профессоров. Но те же школы, безусловно, принимали и более 
юных начинающих, так как не сумели приобрести статус учреж
дений дополнительного образования, куда поступают лишь полу
чив начальные знания. (В  этом их огромное отличие от английс
ких школ.) Студенты в XII и XIII веках там задерживаются, зак
репляется традиция долгого, до двадцатилетнего возраста и далее, 
цикла. Есть много признаков того, что преподавание искусств 
привлекало преподавателей: знаменитые профессора предпочита
ли его праву и теологии ,  поскольку получали за него большую 
плату, поскольку искусства изучало большее количество людей, 
и изучало их дольше, причем это были взрослые. Напротив, мы 
знаем, что в XIV веке регенты преподавали свободные искусст
ва лишь за отсутствием лучших перспектив. Вместо авторитетов, 
таких как Абеляр или Ансельм*, это случайные преподаватели, 
обучавшие искусствам параллельна с подготовкой к получению 
степени высших факультетов - теологии,  права или медицины. 
Так было, пока иезуиты не вернули преподавательскому составу 
его престиж, весьма, впрочем, относительный - как правило, 
регентами были студенты высших факультетов, зарабатывавшие 
таким образом себе на жизнь, так сегодня студенты-гуманитарии 
и естественники занимаются репетиторством или дают частные 
уроки. Это снижение уровня учителей,  занимающихся препода
ванием, повлекло за собой изменение состава аудитории и совпа
ло с переходом к более короткому циклу обучения и сокращению 
его времени. По мере того как возраст учеников становится все 
более юным, магистр искусств перестает быть ученым или мыс
лителем, диалектиком или логиком, знаменитым благодаря ори
гинальности своего мышления, чтобы стать просто педагогом, 
педантом, мало уважаемым поденщиком. Эта эволюция заверши
лась к концу Средних веков за счет распространения более ко
роткого цикла обучения, который завершалея около четырнадца
ти лет. 



Ч а с т ь  в т о р а я  

38 Перед детьми на углах 
(лат. ) .  De unitate intel!ectus 
contra Averrioistos ( LXIX, �- 2S2). 
9 Соломенный квартал 

(лат.) .  

Ш к о л ь н а я  ж и з н ь  

Однако не следует уделять этому рассуждению о возрастах 
больше внимания, чем оно того заслуживает. Мы, безусловно. 
вносим в наше исследование современный интерес к соответствию 
возраста обучению. На самом деле в Средние века он полностью 
отсутствовал. В текстах крайне редко встречаются точные yno· 

минания о возрасте школяров. Когда, несмотря на сопротивление 
капитулов, частные школы стали множиться и угрожать моноnо· 

лии кафедральных школ, каноники попытались в целях самоза· 
щиты ограничить деятельность конкурентов. Однако эти ограни
чения никогда не были возрастными, капитулы довольствовались 
запрещением для частных школ преподавать что-либо, кроме 
Доната, синонима элементарных знаний. Это отсутствие ссылок 
на возраст будет продолжаться еще очень долго, мы еще можем 
его видеть у моралистов XVII века. Контракты о пансионе, раз· 
новидиость контрактов о принятии в учение, в которых семьи 
фиксировали условия пансиона их сына-школяра, столь редко 
упоминают возраст последнего, как если бы он не имел значения. 
Основной психологической составляющей этой возрастной струк· 
туры является безразличие к возрасту тех, кто входит в нее, тог· 
да как эта озабоченность возрастными границами будет преобла· 
дать в XIX веке и в наши дни. Но современники не обращали на 
это внимания и находили вполне естественным, что взрослый, 
желающий учиться, присоединяется к детской аудитории. Важен 
был преподаваемый предмет, а не возраст школяров. Взрослый 
человек мог слушать чтение Доната, в то время как рано начав· 
ший учебу мальчик повторял « Органон>> - в этом не виделн 
ничего странного. 

Если мы примем во внимание это безразличие к возрасrу, 
если мы вспомним то, что было сказано выше об использовавших· 
ся методах преподавания - параллельности и повторении, то мы 
ничуть не удивимся тому, что в средневековой школе представи· 
тели всех возрастов находились в одной аудитории вперемешку. 
Это наблюдение крайне важно для нашего сюжета. Школа тогда 
не располагала обширными помещениями. Учитель располагался 
во внутреннем дворе, освобожденном от хлама, либо в церкви или 
у ее дверей. Однако позже с увеличением числа разрешенных 
школ он довольствовался порой углом улицы, если у него не было 
достаточных средств, и св. Фома при случае не скрывает своего 
презрения к этим жалким людям, которые вещают coram puens 

in angulis38• Как правило, преподаватель снимал помещение 
{schola) по цене, обычно регламентированной в университетских 
городах; в Париже такие школы находились на одной улице, на 
улице Фуарр: vicus straminis39• Разумеется, эти школы не зависе· 
ли одна от другой. Пол покрывали соломой, и ученики сидели 
прямо на полу. ( Позже, в XIV веке, появились скамьи, хотя по· 
началу к ним относились с недовернем.) Потом учитель ждал С'Гj· 
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дентов, как торговец ждет nостоянных nокуnателей. Время от 
времени nереманивали соседских. В этом nомещении собирались 
мальчики и мужчины всех возрастов, от десяти до двадцати лет и 
старше. « В  школе же вижу студиозусов,- nишет в XII веке 
Роберт Солсберийский40. - Число их велико (оно могло дости
гать двух сотен и больше).  Вижу людей различного возраста: 
pueros, adolescentes, juvenes, senes» 41, то есть nредставителей всех 
возрастов, nоскольку не существовало слова для обозначения 
взрослых и от JUVenes сразу же nереходили к senes. 

Еще в XV веке регенты из «Доктринала» Пьера Мишо об
ращаются к старым и малым, составляющим их аудиторию: 

Внимайте же, любезные школяры, 
Будь вы стары или молоды, зрелы иль зелены . . .  42 

« Сия же (аллегория Алчности, nредставленная регентом в 
школе Порока) имеет школяров во множестве неисчислимом, 
юных и старых» (из «Доктринала» Александра де Вильдье, на
следника Присциана) .  Могло ли быть иначе, когда отсутствова
ла дифференциация nрограмм и старшие лишь nовторяли боль
шее количество раз то, что молодые выслушивали лишь один, без 
каких бы то ни было других различий между ними! 

Это смешение возрастов nродолжалось и за стенами школы. 
Школа тогда не уnравляла всеми сторонами жизни ученика. Один 
учитель, иногда имевший nомощника, не обладал в своем един
ственном nомещении организационными возможностями для того, 
чтобы контролировать nовседневную жизнь своих школяров. 
С концом урока они выходили из сферы его влияния. Но они из
начально не nризнавали никакого другого влияния, кроме учитель
ского, кроме nреnодавательского nрестижа. « Старые или моло
дые» ,  они были nредоставлены самим себе. Некоторые, крайне 
немногочисленные, жили с родителями. Другие же жили на nан
сионе либо у самого учителя, либо у какого-нибудь священника 
или каноника на условиях, зафиксированных в контракте, nохо
жем на контракт о nринятии в учение. За ними смотрели или, no 
крайней мере, nрисматривали. Они nринадлежали к дому кано
ника, которому их доверили, и это являлось своего рода комnро
миссом между образованием nодмастерья, о котором мы будем 
говорить дальше43, и школьным образованием современного тиnа. 
Это была единственная известная форма интерната. Но большая 
часть студентов жила там, где могла, у горожан, no несколько 
человек в комнате. И мы должны доnустить, что и там старшие 
nеремешивались с младшими, их отношения должны были оnи
раться не на возрастные границы, а на своего рода традиции ини
циации, тесно nривязывающие младших к старшим. Мы вернем
ся к этому воnросу в разделе, nосвященном истории школьной 
дисциnлины44• 
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Это постоянное совместное пребывание людей разных воз· 
растов сегодня кажется нам удивительным, если не скандальныj!, 
современники же были настолько привычны к нему, что не заме· 
чали, как это бывает со многими повседневными вещами. HG 
могли ли они быть восприимчивы к смешению возрастов, когда 
существовало такое безразличие к возрасту как таковому? 

С самого поступления в школу ребенок сразу же оказывалСJ 
в мире взрослых. Такое смешение, настолько органичное, что на 
него не обращают внимания, является одной из наиболее харак· 
терных и самых стойких черт старинных воззрений на общество. 
соответствуя чему-то глубоко укорененному в самой жизни. Это 
восприятие будет меняться. Начиная с позднего Средневековы 
мы замечаем элементы обратной эволюции, которая приведеп 
нашему нынешнему дифференцированному восприятию разных 

возрастов. Но, по крайней мере, до конца Старого порядка оста· 
ется что-то от этого средневекового духа. Его сопротивление дру· 
гим тенденциям в изменении сознания доказывает, что речь идет 
о глубинной установке отношения к жизни, укоренившейся в че· 
реде поколений. 
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Новое учреждение: коллеж 

В текстах папских реформаторов Парижского университета 1215 
и 1366 годов, которые мы использовали в предыдущей главе, речь 
идет только о школе - о помещении, где снявший его учитель 
собирал своих учеников, дважды в день для обычных уроков, в 
свободные дни для занятий вне программы, когда он читал или 
комментировал авторов, предписанных традицией. Вмешатель
ство реформаторов ограничивалось введением обязательного сле
дования программе и заслуживающих доверия экзаменов. Новой 
реформой 1452 года, после изменений 1215 и 1366 годов, мы обя
заны кардиналу д'Эстутвилю*, и это последний текст, где понти
фик выступает при посредничестве своего легата 1 • Следующая 
реформа Парижского университета, 1598 года, будет делом рук 
Генриха IV и его чиновников и определит условия преподавания 
вплоть до середины XVIII века. Дух реформы 1452 года совер
шенно иной, чем в эпоху расцвета Средневековья. В этом тексте 
появляются новые выражения: collegium, pedagogium, domus 
artistorum2• На место учителя приходят новые фигуры: magister 
principalis, pedagogus, regens3• И речь не идет об эпизодических 
упоминаниях: согласно этому документу, факультет искусств со
стоит отныне из collegia, paedagogia, domus artistorum, которые в 
более старых текстах неизвестны или не упоминаются. Обозна
ченные таким образом учреждения поглощают целиком препода
вание искусств, кардинал издает только им предназначенные рас
поряжения и обращается непосредственно к magistri principales, 
ставшими ключевыми фигурами новой организации преподавания, 
которая родилась в между реформами XIII-XIV веков и рефор
мой 1452 года. На смену школе старого типа, кафедральной или 
школе улицы Фуарр, пришли коллеж или педагогия. Кардинал 
д'Эстутвиль говорит о них как о настолько привычных учрежде
ниях, что ему не приходит мысль объяснить их возникновение, 
явно недавнее, или противопоставить их существовавшей ранее 
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системе. Однако современники осознавали значение коллежа в 
жизни университета и при случае на это указывали. В 1445 году 
Парижекий университет в послании королю признает, что отны· 
не он состоит почти исключительно - quasi tota - из коллежей; 
университет допускает, что мог бы без этого исчезнуть во время 
недавних волнений (то есть во время Столетней войны)4• 

В XVI веке Этьен Паскье * с полным пониманием описыва· 
ет это изменение, произошедшее всего за век до того. Сначала он 
представляет себе, «В каких местах школярам уроки их давались 
до установления коллежеЙ» , и беспорядочность средневекового 
преподавания вызывает его негодование. В те времена «учеба 
была при столпотворении» ,  «Комнаты же едавались для школя
ров, с одной стороны, для не потребных девиц - с другой, и были 
вместе под одной крышей именитая школа и школа распутства/ 
Паскье изумляется, что «только такой порядок и был в то время 
и, однако ж, Парижекий университет имел столь громкую славу>>. 
Это свидетельство демонстрирует, насколько уже не понимали 11 
не принимали тогда средневековую свободу - свободу имеюще
го степень магистра читать по желанию как угодно и где угодно, 
свободу ученика жить без контроля вне учебных часов. В ней 
видели уже лишь анархию и развращенность. Это неприятие выз
вало <<установление коллежей, коими и создано новое лицо». Со
гласно Паскье, это нововведение осуществлялось в два этапа. 
Сначала <<новая благочестивая забота явилась у сеньоров и осо
бенно духовных лиц, кои строили дома на земле университета 
(названные коллежами) ,  назначенные для бедных, которых они 
поселяли там жить под именем стипендиатов, и их кормили и учили 

из денег, особо для того предназначенных» . Потом у зажиточных 
семей появилась привычка посылать своих сыновей в эти колле
жи для стипендиатов, ценимые за порядок, и тем самым проре
жалось <<Столпотворение» улицы Фуарр. <<Дисциплина, наблю· 
даемая среди бедных школяров-стипендиатов, живших взаперти, 
столь хорошей почиталась, что многие отцы и матери, детей сво
их отправлявшие в Париж на учебу, пожелали также поместить 
их на жительство в коллежи, дабы избежать разврата>> . Итак, у 
истоков коллежа мы имеем дело с новым ощущением, не извест
ным в Средние века и постоянно развивающимся вплоть до кон
ца XIX века: неприятие смешения возрастов, вследствие которого 
отныне школяров стремятся отделить от общества взрослых, nод
чиняя их особой дисциплине, предполагающейся их статусом,
хорошая репутация бедных стиnендиатов основывалась на их 
жизни <<Взаперти» .  Необходимо правильно nонимать это слово. 
Жившие <<ВЗаперти» школяры Паскье были достаточно незави
симы, чтобы вызвать тревогу у современных родителей! Тем не 
менее они вынуждены были считаться с контролем или, точнее, 
со стремлением контролировать, не известным их предшествен-
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никам в XIII веке. Переход от вольной средневековой школы к 
регламентированному коллежу XV века высвечивает nараллель
ное движение в мире чувств - он выражает новую установку no 
отношению к детству и юности. 

* 
* * 

Коллеж nроисходит от nриютов для бедных студентов, воз-
никавших с конца Xll века в местах общественного nризрения. 
Так,  в 1180 году один англичанин, вернувшись из Иерусалима, 
nриобретает большое nомещение в Отель-Дье*, чтобы разместить 
там восемнадцать бедных студентов, живущих за счет субсидии6• 
Это начало коллежа Восемнадцати, который разместился в от
дельном здании в 1231 году во время разрушения старого здания 
Отель-Дье. Вnоследствии коллеж Восемнадцати войдет в состав 
коллежа Людавика Великого. 

Из больничного nриюта коллеж быстро nревращается в уч
реждение стиnендиатов. Прелат или аббат может выделить nо
стоянную субсидию для содержания в университете нескольких 
бедных школяров из его диоцеза или из его родных мест, огово
рив сnособ уnравления этим денежным фондом. Эта субсидия 
является устойчивым финансовым ресурсом; она nозволяет, в ча
стности, надолго устроиться в более nросторнам nомещении, чем 
это требуется, с нашей точки зрения, для столь небольшого коли
чества стиnендиатов. Благодаря этому nостоянству и наличию 
недвижимости стиnендиальные учреждения nоглотят все nреnо
давание свободных искусств, которое будет в них осуществлять
ся вnлоть до Революции. Но эти nриюты стиnендиатов еще очень 
далеки от коллежей Старого nорядка. Мы nостеnенно nриближа
емся к ним на nротяжении Xlll  века, когда нищенствующие ор
дена создают для своих членов сnециальные учреждения nри уни
верситетах. По-видимому, орденские коллежи, nишет английский 
историк Рэшдол, немало сделали для формирования идеи более 
естественных открытых учреждений, которые начинают nоявлять
ся в середине Xlll века. В области искусств они множатся в на
чале XIV века. Отныне речь уже не идет о том лишь, чтобы обес
nечить бедных студентов ресурсами, необходимыми для жизни в 
университетском городе, возникает стремление оnределить им 
особый образ жизни, который защищал бы от мирских искуше
ний, стремление сформировать особое сообщество, строящееся no 
nримеру орденской nрактики и nодчиненное nостоянно действу
ющему уставу. Их обязывают, наnример, к общим траnезам, иног
да к молчанию за столом, к молитвенным и духовным уnражне
ниям. Согласно этим всегда очень точным и nодробным уставам, 
во всяком случае в отношении организации уnравления, мораль
ных и социальных норм nоведения, эти сообщества самостоятель
но функционируют nод далеким и малоэффективным контролем 
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основателя или человека, назначенного им в преемники. Очень 
демократичное руководство осуществляется одним из старших 
стипендиатов, избранным своими товарищами, как правило - из  
числа изучающих теологию. Эти денежные фонды таким образо�1 
вытягивают бедных студентов из нищеты и жизни за счет чьеЙ· 
то милости, из тесноты больничных приютов и случайных ночле· 
жек, помещая их в организованную группу, обладающую своими 
средствами, своими правилами и своей иерархией. 

Мы без труда узнаем в этих сообществах истоки того тиnа 
организации, которая будет характерна позже для школьной ере· 
ды. Однако им не хватает еще трех черт коллежа нового време· 
ни. Во-первых, это пока только пансионы или интернаты, в кота· 
рых не осуществляется преподавание. Стипендиаты ходили на 
занятия в традиционные школы на улицу Фуарр. Во-вторых, зn1 
сообщества объединяют незначительное число стипендиатов, тог· 
да как коллежи XVI-XVIII веков набирали значительное чис· 
ло школяров - должен произойти переход от нескольких деСЯi· 
ков стипендиатов к сотням и даже тысячам учеников. Наконец. 
система самоуправления этих сообществ очень далека от автори· 
тарной дисциплины, господствующей с XV века. Посмотрю! 
теперь, как преодолевались этапы, отделяющие коллеж стипен· 
диатов XIII-XIV веков от коллежа «полной нагрузки» XV!
XVIII  веков, то есть такого, где преподаватели ведут занятия. 

* 
* * 

На протяжении XIV и XV веков процесс преподавания пе· 
ремещается из традиционных школ улицы Фуарр в коллежи, 
бывшие первоначально лишь простыми сообществами стипенди· 
атов. Это персмещение началось с самых маленьких и стало воз· 
можным благодаря началу дифференциации среди свободных 
искусств, захватившей в первую очередь грамматику. Граммати· 
ка начинает рассматриваться как предмет для начинающих, ко· 
торый нужно закончить прежде изучения философии, и эта по· 
зиция , пусть робко, проявляется с конца XIII века . Подобная 
определенность не сформировалась сразу. Еще долгое в ремя 
школьный язык, используя стереотипные формулы, будет ставить 
рядом с грамматикой логику. В преподавательском уставе Натр· 
Дам Жерсон предусматривает, что дети должны быть обучены in 
grammatica!ibus et !ogica!ibus7, несмотря на то, что речь идет, как 
мы знаем, о грамматической школе нового образца8• Впрочем, 
чаще будут говорить о parva logicalia9• Так, устав коллежа Сеез 
предписывает в 1450 году, что стипендиаты должны быть обуче· 
ны in grammaticalibus et in summulis et parvis logicalibus10• Можно 
предположить, насколько серьезна была психологическая труд· 
1юсть восприятия последствий отсутствовавшего ранее разделе
ния. Однако это только пережитки - грамматика неумолимо 
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отделяется. Согласно тексту об основании в 1315 году, Наварре
кий коллеж - самый крупный парижекий коллеж до возникно
вения коллежа Людавика Великого - делится на три потока под 
руководством трех разных магистров11• Первый состоит из изу
чающих теологию, второй - из изучающих логику, третий - из 
изучающих грамматику. Последний возглавляется добропорядоч
ным grammaticus, ему помогает submagister, которому поручено 
учить детей in primitivis scientiae grammaticae12• Грамматика рас
сматривается здесь в качестве базовых знаний, а не как дИС!!ИП
лина, равная другим искусствам. Иными словами ,  в начале 
XIV века в Наваррекам коллеже существует отдельная школа 
грамматики. Так и в Англии, в Винчестере ( 1379) ,  наряду с кол
леджами права, искусств (то есть логики) и теологии Вильям Уай
кхемский основал grammar school на 70 стипендий13. 

В тексте реформы кардинала д'Эстутвиля 1452 года специ
ализация грамматиков и их место в новой иерархии программ ука
заны очень точно. Реформатор запрещает учителям давать уче
никам logicales lectiones14, если те еще в недостаточной степени 
изучили грамматику и просодию* ( in arte metrificandi) - позже 
будут говорить «гуманитарные науки». Выделение грамматики 
ведет к образованию школы для начинающих - латинской грам
матической школы. В аллегорической иконографии XV века грам
матика изображается первой среди других искусств перед более 
юными детьми, в руке у нее хлыст или розги. 

Вполне вероятно, что поначалу уроки элементарной грамма
тики давались в частных школах, в стороне от университетов и 
кафедральных школ, теми самыми учителями, которым канони
ки и университеты позволяли преподавать Доната. Устав Париж
ского университета 1276 года запрещает преподавание in locis 
privatis 15, если только речь не идет о in grammaticalibus et logicalibus 
(имеется в виду - parvis logicalibus) 16• Эти школы будут разви
ваться и не останутся на начальном уровне базовых знаний. Они 
будут включены в систему Парижского университета, превратив
шись в педагогии или домусы, которые кардинал д'Эстутвиль 
отличает от коллежей или стипендиальных фондов. Такова педа
гогия Гийома Верле, где parvi scholares, tanquam in collegio, aluntur17• 
Отсюда мы видим, что эти педагогии были частными граммати
ческими школами, не субсидируемыми со стороны и состоящими 
из учителя, его помощников и приходящих учеников. Однако эти 
учреждения не обладали уставом. 

В течение века слово « Педагогия» изменит значение и станет 
в XVI веке названием не школы или заведения для преподава
ния, а пансиона без преподавательской деятельности, посылаю
щего своих подопечных на занятия в другой коллеж. Это произош
ло, поскольку педагогия XIV века, объедшшвшись с существу-
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ющим за счет фонда коллежем, опять ввела там «nолную нагруз· 
ку» и растворилась в коллеже. 

Введение преподавания грамматики в коллежах осуществля· 
лось по-разному. Как правило, учителя частных педагогий были 
старшими стипендиатами коллежей и проживали в коллежах. 
Грамматическая школа оказывалась в этом случае своего рода 
дополнением к коллежу, не предусмотренным уставом. В колле· 
же кардинала Лемуана, основанном в 1315 году, один стипендиат 
снимал часть помещений, где он держал свою школу18• Следова· 
тельно, происходило наложение коллежа без преподавания и пе
дагогии, где велись занятия, которая располагалась в том же кол· 
леже. Принципал педагогии стал столь значительной фигурой в 
жизни коллежа, что претендовал на должность главного магист
ра, не останавливаясь перед открытием судебного процесса, что
бы добиться своего признания в этом качестве. Лишь в 1647 году 
судебное решение окончательно закрепило за главным магистра�! 
коллежа «Пожизненно» «Главенство и руководство педагогией 
коллежа» .  Это один пример слияния частной педагогии с колле
жем, созданным на основе фонда, который стал, таким образоы, 
образовательным учреждением полного цикла. 

Другой близкий пример дает коллеж д'Аркур19• Различные 
документы XVII века указывают на наличие курса грамматики в 
XIV веке. Согласно бухгалтерскому отчету за 1434-1450 годы, 
одно из зданий коллежа было отведено для школы «Грамматис
тов» .  Старшие стипендиаты коллежа держали в нем грамматичес
кую школу. 

Случалось, что свободная педагогия, то есть лишенная устав
ных средств, превращалась в коллеж за счет субсидирования или 
учреждения сти пендии - так возник Сент- Барб. Около 
1450 года регент грамматики Наваррекого коллежа г-н Ленар
ман основывает вместе со своим братом педагогию в купленно�1 
им здании (еще один пример стипендиата коллежа, содержащего 
частную школу, поскольку учителя, принципалы, экономы и пр. 
являлись стипендиатами в той же мере, что и ученики)20• Однако 
Наваррский коллеж был обеспокоен конкуренцией, и возглавля
ющие сообщество теологи стали чинить препятствия. Они хоте
ли принудить братьев Ленарман ночевать в коллеже, согласно 
уставу, чтобы лишить их возможности присматривать за учени
ками ,- это доказывает, между прочим, что педагогии были так
же и пансионатами. Однако братьям Ленарман удалось сохранить 
свою независимость. Педагогия будет влачить жалкое существо
вание,  как и сегодняшние независимые школы, вплоть до 
1576 года, когда субсидия в 50 стипендий от короля Португалии' 
обеспечит ей ту же стабильность, что и какому-нибудь созданно
му фондом коллежу. 
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Далеко не всегда « Полная нагрузка» вводилась в коллежи 
педагогиями. Некоторые фонды XIV века включают это поло
жение в свой устав21• Так, в уставе Наваррекого коллежа уточня
ется, что grammaticus и submagister будут учить juniores in primitivis 
scientiae grammaticae22• Точно так же в коллеже Дорман-Бове, 
основанном в 1370 году для стипендиатов из края Дорман (две
надцать школяров в 1370 году, двадцать четыре в 1373-м) магистр 
и его помощник должны « преподать детям, по меньшей мере, 
основы грамматики»23• 

Итак, преподавание было введено в сообществах стипенди
атов-грамматистов, то есть parvi scholares. Совмещение препода
вания и проживания вызвано градацией программ, которая, в свою 
очередь, связана с возрастной дифференциацией. Младший 
школьник первым выделяется из разнородной массы школяров 
средневекового университета. 

* 
* * 

Преподавание философии и естественных наук переселилось 
в коллежи значительно позднее преподавания грамматики. Еще 
в 1456 году мы встречаем регентов логики, преподающих своим 
ученикам на улице Фуарр: regens habens proprios scolares quos 
continue ducat ad vicum straminis et quibus legat libros logicales24• По 
всей вероятности, был целый период в конце XIV - начале 
XV века, когда преподавание логики происходило в земляческих 
школах (ecoles des Nations) на улице Фуарр, тогда как граммати
ке учили уже только в коллежах и педагогиях. Подобная ситуа
ция, как мы знаем, надолго утвердилась в Англии, где первый цикл 
проходили в грамматических школах, а второй - в университет
ских колледжах. Во Франции же, напротив, логики присоедини
лись к малолетним грамматикам в коллежах, где постепенно за
нятия дополняются повторением уроков логики, пройденных в 
традиционных школах, имевших пока исключительное право на 
квадривиум, а вскоре лишь на преподавание морали. 

В коллеже кардинала Лемуана мы видим элементы препо
давания логики25• В уставе 1320 года, где не упоминается о грам
матистах - учениках частной педагогии при коллеже, предусмат
ривается, что два стипендиата, имеющих степень магистра ис
кусств, будут давать уроки логики, а два стипендиата, не имеющих 
магистерской степени,- уроки, выходящие за пределы програм
мы. Разница в положении между учителями представляет несом
ненный интерес. Имеющий высшую степень преподает логику, что 
указывает на более общий характер его предмета; тот же, кто 
читает физику и мораль, не обязательно должен быть магист
ром - потому, несомненно, что он преподавал ученикам, уже 
учившимен у «остепененных» преподавателей с улицы Фуарр. 
Можно уже заметить предпосылки для полного курса искусств. 
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В Наваррекам коллеже логики были объединены в отдель· 
ную группу, курируемую magister in artibus26: в этот период in logico 
и in artibus становятся синонимами. Однако устав уточняет, что 
никакой логик не может учиться в школах улицы Фуарр, прежде 
чем сдаст «детерминацио» .  Должно быть, 13 самом коллеже дава
ли уроки логики вплоть до экзамена, а уроки физики и морали 
оставались в ведении улицы Фуарр, где занимались бакалавры н 
кандидаты на степень магистра. Другой пример, более поздний,
коллеж Сеез, маленький фонд на шесть стипендиатов, основан
ный в 1427 году27• Он предназначался для мальчиков старше 
пятнад!!ати лет, окончивших грамматическую школу: nullus 
recipiatur nisi sufficienter fuerit in grammaticalibus eruditus, et in 
summulis et parvis logicalibus28• Речь здесь идет о пережитках си· 
стемы, когда малолетние грамматисты и великовозрастные логи· 
ки обучались отдельно. Для столь малого числа стипендиатов 
не могли быть организованы занятия на месте. Посещали ли они 
занятия на улице Фуарр? Не совсем. Сначала они будут ходить 
каждый день в ближайший коллеж: adeat paedagogium satis prope29 
(в этом тексте педагогия является сююtшмом коллежа, и учреди· 
тель употребляет оба слова в одном значении) .  Однако такой 
коллеж, более или менее заполненный учениками, не вытесняет 
школы улицы Фуарр. Существует лишь условие: чтобы стиnен· 
диаты могли ходить в школы улицы Фуарр, они должны иметь 
необходимое для этого образование: adeo quod ad vicum straminis 
eumdem ad audiendum libros sufficienter sit doctus30• Но если они 
идут ad vicum31, то не поодиночке и свободно, а с товарищами, cum 
sociis pedagogii32, и под присмотром принципала, в соответстпии 
с обычаями коллежа: juxta morem bursariorum dicti collegii33. Они 
будут параллельна посещать обычные уроки, моральные настав
ления в праздничные дни и диспуты. Несомненно, репетицион
ные занятия и диспуты происходили и в стенах коллежа. 

Приведеиные нами здесь примеры помогают понять, каки�t 
образом логика перебралась в коллеж. Вначале были только ре· 
петиционные занятия, не заменяющие посещения курсов, куда 
ученики ходили в сопровождении регентов; потом уроки логики 
начинают давать непосредственно в самом коллеже. Для участия 
в некоторых диспутах и для того, чтобы прослушать курс мора
ли, исчезнувший, в свою очередь, в начале XVI века, надо было 
ходить на улицу Фуарр. 

Персход прошел очень легко, так как старшие стипендиаты 
коллежей тоже читали свои ЛСК!!ИИ на улице Фуарр. В 1452 году 
кардинал д'Эстутвиль предписывает регентам коллежей ходить 
на улицу Фуарр давать уроки в определенные дни и часы, как того 
требует обычай. В тексте 1456 года говорится о регентах, кото
рые одновременно и учат школяров на улице Фуарр, и читают шt 
книги по логике34• После наступил момент, когда, несмотря на 
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сопротивление традиционалистов, регенты решили, что пршце 
будет преподавать все курсы, не выводя учеников из коллежа и 
избегая таким образом лишнего повода для беспорядков и шyr.ta. 

Этьен Паскье резюмировал историю установления в париж
ских коллежах программы полной нагрузки, начиная с граммати
ки и кончая появлением философии. Он вспоминает, что при воз
никновении коллежей стипендиаты учились в традиционной шко
ле: «Их основное место встречи было в высших школах улиuы 
Фуарр».  Затем он говорит, что если преподавание и переходит в 
коллежи, на улице Фуарр сохраняется е1цс какая-то дсятслыюсть: 
«Ни тогда (правление Карла V), ни долгое время после занятия 
на улице Фуарр не прекращались, особенно по философии, для 
подготовки к степени магистра искусств» .  Он признает, что пе
реход начался с самых младших классов и предметов, которые 
теперь называются гуманитарными: « Когда гуманитарные уроки 
постепенно персмсстились в коллежи, наступила очередь и фило
софии, чем во время реформы нашего университета был недово
лен кардинал д'Эстутвиль . . .  и от того, что было п старые време
на, не осталось почти ничего, разве только право раздавать маги
стерские шапочки>> 35• 

Грамматисты, то есть самые молодые школяры от восьми до 
пятнадцати лет, недолго были отделсны во Франuии от студен
тов философии пятнадцати лет и старше. Послсдiшх очень скоро 
отправили в коллеж к грамматистам. С точки зрения возрастов 
ситуаuия XII-XIII  веков, кажется, воспроизводит, по крайней 
мере в рамках самого короткого учебного цикла, учебный uикл 
Корнифуциуса Иоанна Солсбсрийского. Впрочем, если она н 
повторяется, то в перевернутом виде. Я хочу этим сказать, что в 
XII-XIII веках дети десяти лет и подростки четырнадцати лет 
учились вперемешку со взрослыми, тогда как начиная с XIV века 
и особенно в XV веке ученики разного возраста пусть и остают
ся персмешанными между собой, несмотря на попытку разделе
ния, провалившуюся во Франции, но вместе они все отделсны от 
взрослых стеной коллежа. 

Подобное разделение возрастов не выходит за пределы кол
лежа. В обществе того же периода четырнадцати- пятнадцатилет
ний мальчик считался уже сформировавшнмся мужчиной и раз
делял все заботы старших, не вызывая удивления. Так продолжа
лось довольно долго. Коллеж оказывается несколько 
обособленным от остального обtцества и слеп<а опережает его. 
Через учебные заведения проявляется новая, более современная 
установка, носители которой вряд ли вполне это понимали; она на 
долгое время останется без поддержки, но под се влиянием в об
ществе зародится новая система чувств. 

Это ограниченное коллежем разделение возрастоп включает 
в одну группу десятилетних детей и пятнадцатилетних подрост-
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ков. Кардинал д'Эстутвиль объединяет всех, изучающих искус· 
ства, в regimen puerorum36, как будто для того, чтобы лучше от де· 
лить школяров от взрослых, нужно было nодчеркнуть детскость 
их характера, даже если речь идет о самых старших. Здесь мы 
столкнулись с самым началом тенденции, ставшей общей у всех 
восnитателей,- она будет одной из основных черт их nрофесси· 
ональной nсихологии .  Она расnространится , но не ранее 
XIX века и на родителей. Конечно, в XIX веке, когда эта тен· 
денция восторжествует, она будет отвечать тайному желанию ото· 
двинуть окончание nериода nолового созревания. Такая забота о 

сексуальной морали совершенно чужда реформаторам XV
XVI веков. Однако желание уnодобить учащихся малым детям 
не обязательно nорождается сексуальными табу или nуританскими 
требованиями. Оно nроявилось гораздо раньше - так можно ис
толковать nроявление nотребности разделить возрастные катеrо· 
рии в обществе, где они были смешаны. 

* 
* * 

Преnодавание nеребирается в заведения, которые были opra· 
низованы изначально как nансионаты, их доходы складывались 
из отчислений сnециальных фондов или nлаты за nансион, что 
обесnечивало им стабильность. С другой стороны, режим nансн
оната более соответствовал жизни в общине, с дисциnлиной по 
nримеру монашеских орденов. Коллежи и nедагогии обязаны сво
им усnехом именно своему nроисхождению - от nансионатов. 
Однако, и мы вернемся nодробнее к этому воnросу, если интер
нат как система мог быть nрименен к небольшой груnпе клири· 
ков, он не отвечал социальным условиям эnохи. Историки обра· 
зования nридают ему чересчур большое значение, будучи введе· 
ны в заблуждение тем, что nисьменные документы, дошедшие до 
нас,- уставы коллежей - оnисывают в основном структуру типа 
интерната и что единственные жизнесnособные заведения восхо
дят своими корнями к интернатам - коллежи стиnендиатов. 
В действительности же интернат nослужил лишь финансовой и 
организационной базой.для учебных заведений. Число nансионе
ров до смешного мало, особенно стиnендиатов, в отношении ко
торых можно называть точные цифры. В Наваррекам коллеже в 

1304 году nредусматривается всего 20 стиnендий грамматичес
ких, 30 - no искусствам, 20 - теологических. В Дорман-Бовэ 
в 1 373  году - 24 грамматических. В коллеже д' Аркур в 
1311 году - 28 no искусствам и 12 теологических. В Винчестере 
в 1375 году - 70 грамматических. В других коллежах насчиты· 
валось всего no десять стиnендий, а то и меньше. Принциnалы и 
регенты имели своих частных nансионеров, однако не могли со
держать больше, чем nозволяли возможности nроживания,-
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максимум двадцать человек. Эти цифры теряются в общей массе 
парижских студентов. 

Можно ли допустить, что экстерны остались верны учите
лям с улицы Фуарр? Ни в коем случае. Они тоже отправились 
по коллежам и nедагогиям с полной нагрузкой, значительно пре
восходя численностью интернов-стипендиатов и пансионеров 
принципала. Коллежи, будучи изначально пансионатами, превра
тились в огромные экстернаты, где регенты преподавали много
численной школярской публике, жившей где придется и по отно
шению к которой интерны составляли незначительное привиле
гированное меньшинство. 

Читая устав коллежа Дорман-Бовэ37, можно составить пред
ставление о соотношении положения интернов и экстернов. Фонд 
предоставлял 25 стипендий, к которым постепенно добавились и 
другие. Часто случалось, что стипендии, предназначенные бед
ным учащимся, выкупались состоятельными школярами, которые 
устраивались там, не посещая учебных занятий. Однако уставом 
предусматривалось существование и других пансионеров, не сти
пендиатов: « Если же какие-нибудь честные и хорошие школяры, 
не имеющие отношения к коллежу, желают жить там за свой счет 
вместе со стипендиатами, в подчинении учителей (отметим -
речь не идет об образовании) . . .  по обычаю, установившемуся в 
некоторых коллежах Парижа, мы позволим их принять при ус
ловии, что их появление не навредит стипендиатам - не лишит 
их комнаты, не стеснит их обычный режим и не нарушит общего 
порядка в жилище» .  Дорман- Бовэ - это коллеж грамматистов. 
Тем не менее такие павеионеры могли изучать право и теологию. 
От них требуют лишь, чтобы они были школярами, причем это 
не распространяется на священнослужителей: « Сторонние шко
ляры должны изучать теологию, право, логику или грамматику или 
же они должны быть священнослужителями, и в этом случае они 
должны время от времени служить мессу в часовне» .  Устав фик
сирует общую сумму их пансиона и уточняет, как они должны себя 
вести в коллеже (в частности, они обязаны есть за общим столом) .  
Следовательно, здесь не обязательно идет речь о мальчиках, же
лающих ходить на уроки грамматики, пользуясь материальными 
и моральными преимуществами сообщества стипендиатов. Такие 
случаи даже редкость, пансионеры в основном были из уже дав
но учившихся студентов или из сторонних стипендиатов, живших 
в коллеже подобно тому, как наши современные студенты живут 
в студенческих городках. Оттуда они ходили, например, в Сор
бонну, то есть на факультет теологии. Они никогда не были мно
гочисленны - в 1496 году их насчитывалось восемнадцать че
ловек, из которых один - бенедиктинский монах. 

Итак, коллеж стал учреждением, где преподают, и в то же 
время он еще долго остается сообществом, подчиненным опреде-
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ленным правилам - именно так к нему относятся в начале 
XVI века в familia pauperum studentium38 Стандонка в Монтегю39. 
Необходимо было определенное время, чтобы эта изначальная 
псевдомонастырская черта наконец полностью исчезла. 

Однако другая статья того же устава Дорман-Бовэ разрешает 
обучение в коллеже и для экстернов. Речь не идет о том, чтобы 
основатель фонда имел своей целью создать систему образования, 
доступную всем, как это попробуют сделать иезуиты в конце 
XVI века. Просто он таким образом позволяет учителям млад
ших стипендиатов, тоже стипендиатам, но старшим, давать в кол
леже уроки для пришлых школяров и платить за право преnода
вания: «Мы также с радостью позволяем учителям и их помощ
никам, нынешним и будущим (и занимающимся преподаванием 
в коллеже) заниматься обучением детей, желающих учиться, и до
пустить их на уроки для наших стипендиатов, при условии, что 
эти дети не останутся в коллеже на ночь и не повредят чистоте 
заведения» .  Таким образом, этим экстернам было запрещено жить 
в коллеже. Далекие от мысли создать пансионат грамматистов, 
учителя старались скорее свести число пансионеров к числу сти
пендиатов, удалить экстернов из жизни коллежа, не позволяя им 
там проживать. Такая странная позиция, безусловно, объясняет
ся причинами дисциплинарного характера - она отвечает жела
нию сохранить замкнутый и организованный характер сообще
ства. На самом же деле на этот запрет мало кто обращал внима
ние. Некоторое число учеников жило у регента, а сами регенты 
тоже жили в коллеже. Таким образом, совместное проживание 
учителей, пансионеров и стипендиатов было неизбежным. Такое 
же смешение царит и в Наваррекам коллеже, где некоторые эк
стерны питались в коллеже - это были полупансионеры. 
В 1459 году в результате многочисленных инцидентов, сопровож
давших жизнь этих молодежных сообществ, королевская комис
сия решила, что намерения основателей больше не выполняются 
и что нормальная жизнь сообщества нарушена. Члены комиссии 
рассуждают по поводу этого учебного заведения подобно рели
гиозным реформаторам - это последствия двойственной приро
ды коллежа. Члены комиссии решили удалить из коллежа учени
ков регентов, запрещая им селиться рядом со стипендиатами. Это 
означает, что раньше они жили вместе. Также и число полуnан
сионеров было ограничено теми, кто уже жил в коллеже и в доме 
по соседству, который был, видимо, арендован кем-то из учите
лей для своих пансионеров. Такое желание отделить стипендиа
тов от других учеников, которое можно обнаружить еще в уставе 
бедных студентов Стандонка в Монтегю, по большей части от
ступило во Франции перед огромным наплывом экстернов. Они 
исчислялись уже не десятками, а сотнями и впоследствии тыся
чами. Поначалу лишь допускаемые к учебе как слушатели ре ген-
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тов - старших стипендиатов, они вскоре составили основную 
массу школяров, они заполнили коллежи, с XV века являющие
ся крупными экстернатами. Именно экстернат вместе с полным 
циклом преподавания придает коллежу, бывшему фонду стипен
диатов, вид современного учебного заведения. 

Отныне коллеж собирает всех школяров, изучающих искус
ства. Там, где коллежа не было, в неуниверситетских городах, 
кафедральные школы средневекового типа начинают меняться по 
его примеру, городские магистраты копируют его систему, осно
вывая в XV -XVI веках стипендиальные фонды. В этот период 
образование перестает быть привилегией грамотных клириков, 
многие семьи взяли обычай посылать своих детей на несколько лет 
в школу. С развитием экстерната коллеж потерял многие черты 
монашеского духа, присущие ему изначально и вытесненные впос
ледствии более авторитарной дисциплиной. 

* 
* * 

Эта толпа экстернов могла слушать уроки регентов и оста-
ваться в стороне от жизни коллежа и от существовашего там об
раза жизни. Экстерны имели в стенах коллежа ту же свободу, 
какой пользавались их предшественники в стенах школ. До кон
ца XVI века раздаются жалобы на этих «стрижеЙ» ,  «топтунов>> , 
которые, как говорит Паскье, «слушают лишь те уроки и тех ре
гентов, что им нравятся>> . Бюшанан так описывает их шумное 
появление в классе, «Пока преподаватель надрывает горло>> : «Вот 
появляется банда гуляк из города; их слышно по цокоту подби
тых железом башмаков. Они входят и слушают с видом ничуть 
не более понимающим, чем у Марса, слушающего Аполлона. Они 
недовольны тем, что не видели расписания уроков, повешенного 
на улице (еще в XIII-XIV веках это была реакция старого сту
дента; иное дело в XV -XVI веках, когда такие старые студен
ты почти в том же возрасте становятся малыми школьниками),  
разгневанные тем, что «Доктринал>> Александра (Александра де 
Вильдье) не удостоен урока, возмущенные, что учитель читает 
не по большой книге, полной заметок на полях (эти старшие шко
ляры, прозываемые «башмаками>> , дорожат традициями и не при
нимают новых методов регентов-гуманистов) .  Они разворачива
ются и с шумом отправляются в Монтегю или в какое-либо из тех 
заведений, откуда разит запахом лука>>40• Эти кочующие от кол
лежа к коллежу школяры полностью исчезнут лишь в начале 
XVII века. Тем не менее, если в XV и XVI веках они и суще
ствовали во множестве, общественное мнение их уже не воспри
нимает. Университетские власти стараются либо их исключить, 
либо подчинить дисциплине,- или контролируя их квартирного 
хозяина, или запрещая им в течение года менять преподавателей. 
Безусловно, подобные запреты не новы и то, что они снова и снова 
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появляются в уставах, скорее доказывает их неэффективность. 
Для того чтобы им начали подчиняться, необходимо было, чтобы 
они совпали с распространенными нравами, чтобы общественное 
мнение перестало терпимо относиться к независимости школяров. 
Тогда появился обычай обязывать учеников, то есть экстернов, не 
только посещать занятия, но и участвовать во всех сторонах жизни 
коллежа. 

Мы видели, что стипендиаты из Сеез ходили в ближайши\1 
коллеж41• Они могли туда ходить лишь на уроки и репетицион· 
ные занятия. Устав же требовал от них присутствия на всех ме
роприятиях коллежа в течение целого дня - omni die. И этот 
обычай установился повсюду, потому что своим высоким прести· 
жем в глазах семей и воспитателей коллеж был обязан прежде 
всего уставу, который им управлял. Так, Жерсон, один из первых 
учителей современного типа, в момент реорганизации граммати· 
ческой школы при Нотр-Дам уточняет: «Прежде всего мы хотим, 
чтобы у детей были правила sicut habent communiter in domibus 
paedagorum» 42, то есть не только в коллеже, но и в грамматичес· 
кой школе. Подчинение общему правилу стало основным прин
ципом воспитания. Отныне предписания, сформулированные к 
началу XIV века основателями коммун стипендиатов, не отвеча
ют жестким требованиям педагогов XV века, подобных Жерсо· 
ну. Самые старые уставы, множество раз воспроизводившиеся 11 
скопированные, определяли организацию управления, число и 

продолжительность стипендий (в коллеже Лемуана восемь - для 
студентов искусств, десять - для теологов), назначение руково
дящего совета (в Наваррском коллеже это были три преподава
теля - грамматики, теологии и логики, избранные электораль
ной коллегией, состоящей из делегатов школяров: три граммати
ста , шесть от искусств и шесть теологов; в Сеезе прокурор 
выбирался на три года всем сообществом) ,  организацию службы 
в часовне, внутренней службы, в частности интендантской служ
бы, которая не была доверена какому-то постоянному человеку, 
но которую выполнял каждый член сообщества по очереди в те
чение недели (его называли praepositus) и передавал ключи и от
четы сменявшему его товарищу. В этих уставах видна попытка 
регламентировать образ жизни и ввести систему запретов и на
казаний. Запрещалось пить в кабаках и посещать непотребные 
места, играть в шумные игры, петь, начинать потасовки, приво
дить женщин, «разве что, - уточняет устав д'Аркура,- они 
будут так хорошо сопровождаться, дабы наставник и стипендиа
ты были уверены, что не возникнет ни одного дурного подозре
ния» .  

В Сеезе даже прямо запрещено плотски познавать женщи
ну, которая могла бы проникнуть в коллеж под предлогом разно
са воды или дров. Запрещено выходить без уважительной при-
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чины: nisi causa lectionis, sermonis43 {молитва, как и урок, была 
средством образования, особенно для теологов) .  Запрещено пор
тить кухонную утварь и вещи, принадлежащие общине, в част
ности манускрипты из библиотеки. В д' Ар куре «никто не смеет 
испражняться у стен дома, но в местах, для того предназначен
ных» . В Нарбонне запрещается кидать солому или овес в туалет
ные отверстия. Рекомендуется «всем тем, кто принадлежит к 
коллежу»,  одеваться прилично, в особенности выходя к столу, 
не следует появляться босым, в лохмотьях, короткой или нескрем
ной одежде. Следовало - и это был основной принцип морали -
жить в дружбе и согласии, amicaliter, и, следовательно, уважать 
правила общинного быта, в первую очередь не опаздывать к обе
ду (правда, опоздавшему оставляли его часть) ,  не приводить 
слишком часто посторонних гостей, особенно запрещалось при
водить женщин, даже приличного поведения. В Нарбонне: «Зап
рещается иметь отдельные столы, все должны есть за одним сто
лом» .  Приказана избегать издевательств над товарищами и от
носиться к старшим с уважением. Все эти положения не касались 
собственно школьной стороны жизни стипендиата, разве что иног
да встречалось упоминание о том, что надо говорить за столом по
латыни - если не предусматриваJЮсь полного молчания. Ни одно 
из этих предписаний не касалось учебы - впрочем, они вдохнов
лялись орденскими уставами, предназначенными для взрослых. 
Таким образом, по природе своей устав не разделял учеников на 
взрослых и детей. Если в XIII-XIV веках он представлял до
вольно значительный прогресс в области ограничения непомер
ных свобод школяров, сближая в известной мере их положение с 
положением монахов, то в XV веке эти положения выглядели 
слишком уравнительными, недостаточно иерархичными. И устав 
был переделан в сторону более авторитарных норм - установи
лась власть школьного начальства. Вначале lectores воспринима
лись как товарищи, которых, несомненно, устав обязывал ува
жать, однако для них устраивали пирушки или хотя бы угощали 
бокалом вина - дружеским бокалом, potum amicaЬilem,- так это 
называлось в официальной хартии коллежа д' Аркур. Теперь же 
между преподавателями и учениками дистанция начала увеличи
ваться. Бывший старший товарищ станет регентом, действительно 
управляющим своим школьным народом с помощью плетей и 
розог. Да и сам коллеж будет теперь в подчинении не только у 
эконома, выбранного среди равных - primus inter pares. Им бу
дет неограниченно править принципал, имеющий полную власть. 
Новый начальник сам назначает регентов, находящихся под его 
контролем. Регенты, в свою очередь, следят за учениками и при 
надобности наказывают их. 

Новые правила, как, скажем, в familia pauperum studentium в 
Монтегю в 1501 году, не останавливаются на определении общих 
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норм nоведения44• Они расnисывают в мельчайших деталях ежед· 
невный расnорядок и фиксируют расnисание уроков и служб. 
У Стандонка идут еще дальше. Там nредnисьшается, как нужно 
nроводить каждый день, с nодъема до отхода ко сну, с максиму
мом точности, какая была возможна в то время. Все эти уточне· 
ния и детали, в наших глазах достаточно расnлывчатые, для сво
ей эnохи являются нововведениями nочти революционными. Впер
вые ведется учет времени, вnервые у учеников nоявляется круг 
обязанностей и сводится к минимуму собственная инициатива. 
Подъем назначен в четвертом часу. Затем идет урок вnлоть до 
шестичасовой службы - в тексте говорится, что все nроисходит 
no удару колокола - pulsu. Стандонк оnисывает nорядок сбора 
студентов: с ударом колокола школяры сnускаются ad puЬlica !оса, 
в учебный зал. Входит регент. Помощники отмечают отсутству
ющих и выявляют нарушителей. Все nредусмотрено со строгос
тью, не известной nрежним уставам, которые, вnрочем, никогда 
не касались организации учебы и труда. После службы в восемь 
часов - большой утренний урок, nродолжающийся до десяти 
(согласно традиции, существовало два больших урока - утрен
ний и nолуденный) .  В одиннадцать все собираются в столовой на 
завтрак. Примерно в три часа - большой nолуденный урок. Он 
заканчивается в шестом часу. 

Похожее расnисание существует в тот же nериод и в кол
леже Сент-Барб. В коллежах Старого nорядка nодобные пра
вила с небольшими изменениями будут действовать до самой 
Революции.  

Так осуществляется nереход от норм, указывающих лишь 
основные nринциnы морали и образа жизни, к строгим правила�! 

" на каждыи день, от коллегиального тиnа уnравления к единолич-
ному, от сообщества учеников и учителей к жесткому nравлению 
nоследних. 

Увеличение дистанции между учениками и учителями и про
гресс авторитарного духа наталкивались на соnротивление старых 
традиций, зафиксированных в старых уставах. Однако сама по 
себе эволюция школьных нравов соответствовала nродвижению 
общества к nолитическим формам абсолютизма, nоявляющимся 
в XV веке nри Людавике Xl, в эnоху Коммина и Макиавелли*. 
Эта эволюция завершится, когда nрофессора будут рекрутиро
ваться из религиозной конгрегации и тем самым сетественным 
образом отдалятся от своих учеников, когда руководство колле
жа будет совмещено с руководством nреnодавательского религи
озного сообщества, а fortiori45 если nреnодавательская конгрега
ция особо озабочена насаждением духа nовиновения и nридает 
традиционным nринциnам дисциnлины новый характер nочти во
енной эффективности. Это nроизойдет в конце XVI века с nояв
лением коллежей иезуитов. В их ratio studiorum46, уложениях для 
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коллежей, ясно просматривается логическое завершение эволю
ции нравов в сторону авторитарного руководства и отделения 
юношей, впрочем, достаточно относительного, если сравнивать его 
с нормами XIX - начала ХХ веков, однако весьма значитель
ного по отношению к XI-XIII векам. Последние годы XVI века 
являются этапными - иезуитские коллежи достигают успеха по 
тем же причинам, что и коллежи стиnендиатов начала XIV века: 
нормы иезуитов оказались наиболее строгими и эффективными. 
Как первые коллежи поглотили традиционное школьное образо
вание, так и коллежи иезуитов стали персманивать контингент из 
буржуазной и даже народной среды, а их успех, которым 01111 
обязаны точности дисциплинарных уложений, подрывал популяр
ность университетских коллежей, где уважение к старым уставам, 
пусть даже и улучшенным, оставляло достаточно места для слиш
ком большой свободы, к которой теперь относились, как к потвор
ству. И чтобы nротивостоять мощной конкуренции иезуитов, 
Парижекий университет начинает реформироваться в первых 
годах XVII века47• Реформа �адалась целью дать старым универ
ситетским коллежам ту же систему жестких упорядоченных ус
тановлений, которая пользовалась такой популярностыо у семей 
благодаря иезуитам и которая отсутствовала в виде, отвсчаюil\СМ 
новым нравам,- в университете. Потому Leges et instituta in usшn 
academiae et Universitatis parisiensis48 копирует предписания, при
нятые в коллежах иезуитов, а те, в свою очередь, представляют 
собой завершающую стадию эволюции, одним из этапов которой 
являются устав Стандонка в Монтегю или устав Братьев обil\СЙ 
жизни из Льежа*. С новым уставом парижекие коллежи приоб
рели то, на что они долгое время не обращали внимания: у•1сбный 
регламент, «дисциплинарный рсzламснm » - это новое и очень 
показатслыюе выражение появляется в XVII веке, мы можем его 
найти в документах Бургундского коллежа, датированных 
1680 годом. Предыдущая редакция датирована 1624 годом. 
В тексте 1624 года некоторые параграфы сiце полны духом парти
куляризма старых уставов XIV века, например там говорится, что 
nринципал не имеет права назначать привратника - для этого ему 
нужно получить согласие первого каноника, «его соуправлюшцс
ГО» ,  или даже всего сообщества стиnендиатов (в коллеже тогда 
были только высшие классы - логики и qшзики)49• Не просто 
было изжить традиции, унаследованные от XIII века, и потребо
валось какое-то время, прежде чем реформа 1598 года проникла 
в коллежи старой формации, где укоренилось немало злоупотреб
лений, как, наnример, nривычка nерекупать стипендии - так но
купалось право пансиона. Примерно столько же времени потре
бовалось духу Триде1rrского собора, дабы проникнуть в монастыр
ские сообщества, произведя почти революционное вмешательство 
во внутренние дела nоследних. Тем не менее необходимо рассмат-
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ривать текст 1624 года как реформу отдельного коллежа, как 

процедуру введения туда духа leges et statuta 1598 года Парижс· 
кого университета и способ преодоления сопротивления. Его це· 
лью было навести порядок и устранить злоупотребления. Безус· 
ловно, реформа у далась, поскольку за ней последовали, но толь· 
ко лишь в 1680 году, составители «дисциплинарного регламента». 
давшего пансионерам строгий распорядок, впрочем, мало отличав· 
шийся от распорядка в Монтегю или в коллеже кардинала Лему· 
ана, или того, что применялея в конце XVI века в коллежах иезу· 
итов. Надо отметить, что по поводу расписания уроков дисциn· 
линарный регламент ограничивается ссылкой на порядок, 
принятый в 1598 году в коллежах Парижского университета 
доказательство того, что порядок внедрен уже повсеместно: 
«В  класс следует входить в часы, предусмотренные в универсн· 
тете» .  И действительно, реформа 1598 года предписывала кол· 
лежам, какого бы они ни были происхождения и какого бы уста· 
ва они ни придерживались, определенные правила поведения и оп· 
ределенное расписание. Реформа не отменяла прежних уставов, 
остававшихся в силе, невзирая на их устарелость, поскольку они 
были недостаточно подробны, а именно в мелочи начинали вме· 
шиваться университетские власти, как и ratio studiorum иезуитов. 
Реформа дополнила уставы, добавив дисциплинарный регламент. 
Текст 1598 года кратко, не вдаваясь в подробности, перечисляет 
традиционные предписания: запрещается ругаться, драться, шу. 
меть, обязательная еда за общим столом. Затем он тут же пере· 
ходит к вопросам собственно дисциплинарного плана: режим на· 
казаний, закрепление школяра за одним учителем, чтобы лишить 
ученика возможности избежать наказания. Особое внимание уде· 
ляется организации учебного процесса: переходные экзамены, 
время п�ремен, контроль за учениками во время и вне занятий, 
контроль за посещаемостью, роль принципала и расписание уро· 
ков - шесть часов занятий каждый день, три утром и три вече· 
ром. Кроме того, ежедневно в десять утра и в пять вечера заня· 
тия по стихосложению и обсуждения. Каждую субботу - nод
ведение итогов и еженедельная проверка оценок принципалом. 

Отныне, будь то в коллежах иезуитов или в реформирован· 
ных коллежах Парижского университета, на целых два века ус· 
танавливается новая система - ее скопируют в других учебных 
заведениях, например в коллежах ораторианцев. Это и есть кол· 
леж Старого порядка, более далекий от первых коллежей стиnен· 
диатов XIV века, чем от наших сегодняшних лицеев и коллежей, 
предшественником которых он является, несмотря на существен· 
ные различия, в частности отсутствие интерната. Окончательным 
установлением дисциплины заканчивается эволюция, которая 
превращает средневековую школу, простой зал для занятий, в 
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современный коллеж, сложную структуру не только nреnодава
ния, но и дисциnлинарного контроля и восnитания молодежи. 

* 
* * 

Эта эволюция учебных заведений наnрямую связана с nарал-
лельной эволюцией отношения к возрастам и детству. Вначале 
общественное мнение nринимало смешение возрастов. Потом 
настуnил момент, когда оно выделяет хотя бы самых маленьких. 
Это касается nрежде всего младших грамматических классов -
они nервыми были выделены в отдельную групnу. Но nроцесс 
не останавливается на них. Настуnает очередь более взрослых -
логиков и физиков, всех изучающих искусства, хотя возраст 
некоторых из них nозволил бы им вне ст�н школы заниматься 
взрослыми делами. Надо сказать, что если такое разделение и на
чалось с самых молодых, то вовсе не nотому, что они были деть
ми, а скорее nотому, что они были школьниками и даже сначала 
школярами-клириками, nочти все они носили тонзуру. Вот nоче
му их не выделили в отдельную чисто детскую возрастную кате
горию, о которой, вnрочем, не имели ясного nонятия. Их всего
навсего хотели оградить от соблазнов светской жизни, которую 
вели многие клирики, и сохранить нетранутой их нравственность. 
Моделью nослужили монашеские фонды XIII века, созданные до
миниканцами и францисканцами, где nоддерживались монашес
кие nринциnы, однако вне монастырских келий.  Школяры 
не были связаны каким-либо обетом. Однако они были nодчине
ны на время своей учебы оnределенному образу жизни, nриня
тому в новых сообществах. Благодаря этому образу жизни моло
дые школяры были ограждены от остальной части общества, в ко
тором сохранялось смешение возрастов, nолов и сословий. Такова 
была ситуация на nротяжении всего XIV века. 

Позже цель такой nолусветской-nолумонашеской организа
ции жизни изменилась. Первоначально она состояла в том, что
бы обесnечить молодому клирику условия для неnорочной жиз
ни.  Затем это становится обязательным для любого хорошего 
восnитания, даже светского. В начале XIV века nонятие «восnи
тание)) не находит никакого отражения в концеnциях того време
ни. Но уже в 1452 году кардинал д'Эстутвиль говорит о regimen 
puerorum50 и о моральной ответственности учителей, на nоnече
нии которых находятся молодые души. Речь идет и об образова
нии, и о восnитании, вот nочему необходимо nодчинить детей стро
жайшей дисциnлине: традиционной дисциnлине коллежей, но 
видоизмененной, в некотором'смысле более авторитарной и иерар
хической. И тогда коллеж становится инструментом восnитания 
детей и юношества. 

В то же время, в XV и особенно в XVI веках, коллеж от
крывает свои двери для более широких слоев населения. Когда-
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то контингент набирался из меньшинства - грамотных клири· 
ков, затем возрастает число мирян, дворян и буржуа, есть также 
и доля детей из nростых семей, как мы это увидим в дальнейшем. 
И коллеж становится основным учебным заведением общества. 
Это коллеж с nреnодавательским составом, отделенным от уче· 
ников, коллеж со строгой дисциnлиной, многочисленными клас
сами, через который nройдут все nоколения образованных людей 
того времени. Понятие «коллеж» объединяет, если не в реально
сти, несколько отличающейся от nредставлений о нем, то, no краЙ· 
ней мере, в Представлениях родителей, nреnодавателей, магист
ратов, священников,- возрастную груnпу от восьми-девяти лет 
до nятнадцати и старше, живущую no законам, отличным от за· 
конов взрослых людей. 
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Происхождение школьных классов 

Понятие школьного класса является одним из основных при ха
рактеристике ребенка или молодого челоnека для современника, 
по крайней мере связанного со средним образованием, государ
ственным или частным. Почти не говорят <<МОЙ сын учится в ли
цее» ,  это слишком абстрактно, но говорят <<пошел n пятыЙ».  Дети 
и сами обозначают свое место в повседневном мире, называя сnой 
класс. Трудно найти определение более естественное, оно стало 
привычным настолько, что вместе с коллежем и средним образо
ванием кажется пришедшим из самого давнего прошлого. Одна
ко структура эта, без которой, на первый взгляд, невозможна 
жизнедеятельность учебного заведения, пояnилась не ранее XVI 
или последних лет XV века. Окончательно она утвердилась лишь 
в начале XVII века. 

Безусловно, в прошлом существоnали элементы разделения 
на школьные классы. Само слово, пояnившееся, по крайней мере 
во Франции, в сфере влияния иезуитов, было заимствовано гу
манистами у Квинтилиана - pueros in classes distribuere1, и авто
ры, его употребляющие, такие, как Этьен Паскье, знают, откуда 
оно взялось. В своей истории школы он упоминает о nозниююве
нии классов: «Это слово применительно к школярам использовал 
Квинтилиан в перnой книге своего трактата о преподаваiШИ»2 •  

В любом случае, n античной школе к делению на классы 
отJюсились как к простой воспитательной мере, которой 
можно пренебречь. А. И. Марру, посвятивший истории ан
тичного образования толстый том*, смог обойтись без упо
минания о классах - достаточное доказательство того, что 
им не придавали значения в школьной структуре. Впрочем, 
и то малое, что существовало n эпоху Квинтилиана, исчезло 
в Средние века, когда принцип одновременности и поnто
рения пораждал постоянное персмешивание и закрывал 
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двери всякой nоnытке разделить людей по возрастным катеrор1:· 
ям или по сnособностям. 

Сегодня класс, базовый элемент школьной системы, являет· 
ся строго оnределенной и nривычной структурой, каждый класi 
соответствует оnределенному этаnу nостеnенного nриобретеюи 
знаний, оnределенной nрограмме, оnределенному возрасту, о: 
которого стараются не отклоняться, оnределенным физическим; 
nространствеиным границам (nоскольку каждая групnа, сфор�ш· 
рованная по возрастному nринциnу и на основе nрограммы, за· 
нимает свое nомещение, и одно и то же слово «Класс» обозначае: 
и содержание, и содержащее) ,  оnределенному времени - году. 
в конце которого класс меняет состав. 

Тесная связь между возрастом учеников и органично nривя· 
заиной к ним nрограммой придает каждому возрасту, каждо�� 
году свои черты, возраст можно обозначить классом, и каждый 
класс обучения, благодаря своей программе, учителю и nомеще· 
нию, имеет свой облик. Отсюда вытекает дифференциация весь· 
ма близких друг другу возрастов. Возраст, как и класс, меняется 
с каждым годом,- но это новое явление! Раньше один и тот же 

возраст nродолжался гораздо дольше и nродолжительность жиз· 
ни, как и детства, не делилась на столь тонкое ломтики. Школь· 
ный класс, таким образом, стал решающим фактором внутреннеi: 
дифференциации детского и юношеского nериода человеческоЕ 
жизни. Там, где ее не существует, где она сведена к nроведению 
nримерной границы без какого-либо структурного основания, Kali 
часто случается в наше время на уровне начального образования 
и соответственно в простом народе, возрастные границы остают· 
ся nо-nрежнему размытыми. 

Отсюда значение школьного класса для нашего исследова· 
ния. Нам необходимо задаться воnросом: каким образом был осу· 
ществлен nереход от средневековой неоnределенности к четкое· 
ти современной концеnции, каким образом и когда школьный 
класс nринимает современный облик класса возрастного? 

* 
* * 

Реформа Парижского университета 1452 года, столь важная 
для изучения коллежей и nедагогий, не уnоминает еще о классах: 
не уnоминается ни само слово, ни явление. Это умолчание не оз
начает, однако, что их не существовало, но nедагоги столь сведу
щие, как кардинал д'Эстутвиль, прекрасно осведомленный о но
вой организации школы, наnример о коллежах, не считали нуж
ным уnоминать о nедагогической кухне, а тем более навязывать 
какую-то nрактику или кодифицировать ее. 

Наnротив, менее века сnустя слово «класс» уnотребляется в 
современном значении - и не с 1539 года, как говорят истори
ки, следуя Т юро *, а с 1519 года в nисьме Эразма к Юстасу Иона-
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су, в котором гуманист описывает школу св. Павла в Лондоне: 
в каждом классе ( quaeque classis) по 17 учеников; первый в своем 
классе (qui in sua classe ) занимает самый высокий стул3• Понятие 
появилось раньше самого слова, и к нему уже привыкли к тому 
моменту, когда термин утвердился в жизни. В конце XVI века 13 
Ratio studiorum иезуитов и в Leges et Statuta Парижского универ
ситета учебный цикл приобретает некоторую периодичность. 
Э13олюция происходила, следовательно, в течение XV и в начале 
XVI веков в коллежах полной нагрузки. 

Как и преподавание полного цикла, класс зародился в грам
матических школах. Вот почему порядковый номер классов начи
нается с риторики, или с первого класса во Франции, седьмого в 
Англии, в то время как классы философии, логики и физики ос
тались без порядкового номера. 

* 
* * 

В начале XV века grammaticus и его помощник, если тако-
вой был, вместе занимались повторением с дюжиной ученико13 
всех 13озрастов, никого не выделяя. В течение XV века появился 
новый принцип разделения учащихся. Разношерстное собрание 
школяров по-прежнему остается в общем зале под общим при
смотром учителей, но отныне оно разделено на группы в зависи
мости от уровня знаний и среди учителей появляется привычка 
заниматься с каждой группой в отдельности. Этот способ обуче
ния является последствием перехода - впрочем, неполного -
от одновременного средневекового преподавания к но13ому про
грессивному методу, который впоследствии и ут13ердится. 

Принцип такого разделения, будучи еще в зачаточном состо
янии, диктуется последовательностью глав Доната или «доктри
нала» Александра де Вильдье, на которых основывается обуче
ние грамматике. Итальянский документ 1444 года показьшает, как 
работает школа того времени4• Контракт между коммуной Тре
визо и преподавателем - хозяином школы - фиксирует плату 
за обучение, и можно заметить, что сумма меняется в зависимос
ти от уровня образования того или иного ученика. Документом 
предусматриваются следующие категории. Первая - от алфавита 
до начальных глав Доната, это элементарные знания, за них надо 
платить полдуката. Вторая категория - от первых глав Доната 
или грамматики до начала «АртиклеЙ» ,  это четыре первые главы 
«доктринала»: склонения, степени сравнения, род, указательные 
и притяжательные местоимения . . .  Все это стоит один дукат. Тре
тья категория, приносящая учителю полтора дуката, завершает 
грамматику. Четвертая категория, стоимостью в два дуката, по
священа второму уровню латыни или упражнениям стиля и рито
рике. Этот текст упоминает о разделении на категории потому 
только, что он устанавливает плату за преподавание. Молчание 
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кардинала д' Эстугвиля по поводу классов также объясняется те�t. 
что в общем дисциплинарном уложении не могла идти речь о за· 
работках учителей. 

В подобном способе разбиения на категории, уже, должнG 
быть, ставшем привычным, и надо видеть истоки разделения на 
классы. Существует некая связь между четырьмя категорИЯ)Ш 
Тренизо и известными нам школьными программами, хотя бы 
программой Меланхтона в Базеле5* или Бадюеля в Ниме6 в пер· 
вой четверти XVI века или же в конце того же века - пporpa)t· 
мой парижского Нарбоннского коллежа, когда в нем появляется 
полный цикл обучения в 1599 году7• 

Первая категория Тренизо соответствует самому первому щ 
четырех классов Меланхтона или шестому в Ниме. В 1599 году в 
Нарбоннском коллеже начинающие уже знали основы, по край
ней мере с них это требовали. 

Вторая категория Тревизо соответствует пятому классу в 
Ниме, шестому в Нарбоннском коллеже - за полвека начмь
ное образование было отоднинуга на год. 

Третья категория в Тренизо соответствует двум промежу· 
точным классам Меланхтона, четвертому и третьему в Ниме 
и одновременно пятому, четвертому и третьему в Нарбоннс
ком коллеже. 

Наконец, последняя, высшая категория Тренизо соответству
ет высшему классу Меланхтона, второму и первому в Ниме и 
первому Нарбоннского коллежа, где, как ни странно, отсутству
ет второй класс. 

В то же время существует разница между разделением на 
уровни в Тревизо и классами, которые из этого получатся. Раз
деление на практике остается эмпирическим и зависит от у•ште
ля , несмотря на некоторые уже устаноuившиеся традиuии. Очень 
долго эта неопределенность будет оставаться в силе - програм
мы и порядок классов будуг во всех коллежах разными. В Гиенс
ком и Наваррекам коллежах будет отдано предпочтение началь
ным классам,  в Нарбоннском не cytuecтuyeт второго класса. 
В последние годы XVI века студент из Монпелье, будучи проез
дам n Турноне, напишет о тамошнем коллеже: «В  нем примерно 
восемь классов» .  Примерно!8 Лишь постепенно, эмпирнческюt 
пугем класс окончательно становится эле!\tентом строго регламен
тираваш юга uикла обучения, общего для всех типов образования 
n рамках западной цивилизации. Прежде всего нужно было вре
мя, чтобы 011 получил название. В 1466 году Мишо описывает в 
своем «Доктринале настоюuего времени» школу,- быть может, 
слишком аллегорично, но опираясь на подлинные наблюдения. 
ЕчJе нет фращ!)'зского названия для того, •1тобы обозначить «Ме
сто (parquct) маленьких лавочек, где устраиваютсн школяры» 
uокруг кафедры каждого регента9,- но это «Место>> обозна•1ает 
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класс: «на этом месте склоняют по nадежам» ,  «регент этого tзто
рого места» .  Однако в 1477 году можно найти латинское выра
жение - слово lectio в векотором смысле могло относиться к 
школьному разделению на уровни: in prato clcricorum uЬi lcctiu 
contra lectionem insurgere solebat10• Кажется, здесь речь идет не u 
коллеже, nротивоnоставляемом другому коллежу, и не о школе, 
nротивоnоставляемой другой школе. 

В 1501 году слово lectio вошло в уnотребление в Парижс. 
В уставе нового коллежа в Монтегю оно обозначает уже некую 
органическу!Q единицу11• В нем говорится, что на каждой lectio, 
один из самых nослушных будет следить за cacteros suae12 lcctionis, 
старший над ними избирается suprema artium lectione, что указы
вает на то, что логика, физика и искусства разбиты на lcctiones. 
Особо nодчеркивается, что на каждой lcctio есть свой excitator13• 
Колледж в Монтегю делит учебный nроцесс на lectiones, однако 
в nоложениях, фиксирующих расnисание достаточно nодробно, 
не уточняется их число. Авторы nоложений уже говорят о разде
лении на lectiones, они ссылаются на них как на что-то обu_Jсизве
стнос и давно знакомое. 

Вскоре на смену слову lectio во Франции nришло современ
ное слово «класс» .  Его мы уже встречали у Эразма в его nере
nиске 1519 года. Слово «Класс» было введено гуманистами, ко
торые любили заимствовать у древних, в данном случае у Квин
тилиана, слова, неизвестные средневековой латыни. Гуманисты 
времен Реформации, такие как Бадюель и Штурм*, создатели 
образцовых коллежей, тоже будут уnотреблять это слово, и их 
тексты 1538 и 1539 годов, собственно, являются nервыми nись
менными свидетельствами уnотребления слова «класс» в совре
менном значении школьного класса. Иезуиты и Парижекий уни
верситет, в свою очередь, тоже nримут его на вооружение. Так 
lectio XV века стало классом в конце XVI века. 

Отныне, nолучив свое название, класс nризнается теорети
ками nедагогики основным элементом школьной структуры. Ба
дюель - один из таких теоретиков. Его биограф анализирует 
объявление, которое тот выnустил в 1538 году, где говорилось о 
создании в Ниме «Коллежа, школы и университета с факультета
ми грамматики и искусств» 14• Он nрямо указывает, что разделе
ние на классы необходимо для хорошей школьной организации; 
раньше <<Там было все nерсмешано и nереnутано» .  Отныне же, на
nротив, <<школа будет разделена на классы в зависимости от воз
раста и уровня учеников».  Это уже не nросто некое эмnиричес
кое обобщение, но нечто фундаментальное и обоснованное. В то 
же самое время Штурм nереносит в Страсбург, как Бадюель в 
Ним, эту систему, уже исnользуемую в коллежах Парижа, в до
мах Братьев общей жизни в Льеже, оттуда же ведет nроисхож
дение коллеж Стандонка в Монтегю. 
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Однако Бадюель не предполагал, что эта система должн: 
выходить за рамки грамматики. После риторики ученик «ПОСе· 

щает публичные уроки и приобщается к высоким наукам и искус· 

ствам» ,  согласно гуманистической концепции учебы, котора.� 
предназначена не только для молодых,- учиться можно продо.1· 

жать всю свою жизнь и вне школы. Таким образом все, что ВЫ· 

ходит за рамки грамматики, «Менее регламентировано и не делИJU 
на разные классы».  Такое же разделение между обучением в клас· 

сах и свободным обучением мы обнаруживаем в программа1 
Штурма в Страсбурге: шесть классов соответствуют четыре11 
грамматическим, гуманитарному курсу и риторике ( Бадюельте· 
оретически все себе представляет точно так же, но на деле учени· 

ки сразу попадают в четвертый класс)15 •  Затем, пишет Wтур11. 
«Второй класс предназначается для публичных уроков (курсы я 
лекции по моде гуманистов) ,  а первый - для теологии». Следу· 
ет отметить: Штурм не считает классы после риторики, как этu 
уже делается в Париже и будет делаться до наших дней. 

Как Бадюель и гуманисты, Штурм противопоставляет соб· 

ственно школьную учебу в классах для молодых - примерно до 

пятнадцати лет - и высшее образование в форме публичных лек· 
ций, которые можно прослушать и в зрелом возрасте. Если бы 
ситуация не изменилась, то, возможно, единственной формой 
классного образования, как в Англии, осталась бы именно эта, rде 

все заканчивалось седьмым уровнем, то есть риторикой. Отецде 
Дэнвиль не без основания утверждает, что распространение сие· 

темы классов на логику, физику и даже иногда на теологию - дело 

рук французских иезуитов, желавших вдохнуть жизнь в схолас· 

тику, обновленную их испанскими собратьями, и таким образо11 
спасти ее от критики гуманистов. 

Таким образом, во второй половине XVI века наш совре· 
менный цикл - от шестого к первому, завершаемый филосо· 

фией ,- окончательно утвердился . Эволюция продолжалась 
примерно 150 лет. 

* 
* * 

В Италии школа очень долгое время сохраняет форму, оnн· 

санную в контракте Тревизо в середине XV века. Еще в XVI веке 

Рапиний в своих советах о том, как лучше устроить коллеж в 
Венеции, довольствуется tем, что указывает отдельные места для 
детей, подростков и взрослых16• Если в других местах класс из 

простого деления одной и той же аудитории становится отдель· 
ной органической единицей, он обязан этим конкретному преnо· 
давателю, прикрепленному к нему. 

Изначально, как мы это уже видели на примере Наваррско· 
го коллежа, в грамматических школах были по одному или два 

учителя. Если их было двое, то один из них на латыни именовал· 
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ся grammaticus, а другой submagister, по-английски high master и 
usher, во французском же существует лишь понятие «регент» , 
поскольку такая коллегиальная система двух преподавателей долго 
не просуществовала. Часто в задачу submagister входила работа с 
самыми маленькими и самыми невежественными, тогда как 
grammaticus занимался на более высоком уровне. Тем не менее эта 
специализация не зашла далеко и не охватила полностью функ
ции каждого. В XV веке в кафедральной школе Парижа Жер
сон, несмотря на то, что признает за обоими учителями разные 
специальности, грамматику и пение, возлагает на них совместную 
миссию: ambo taliter ordinent horas diurnas et nocturnas17• 

Школа Джона Колета в соборе св. Павла, кафедральном 
соборе Лондона,- неплохой пример того, каким образом учитель 
и его помощник пришли к решению разделить учеников на клас
сы. Эта школа упоминается во многих текстах, в частности в пись
ме Эразма Юстасу Ионасу, процитированном нами выше. У этой 
школы была еще одна особенность - в ней бесплатно учились 
153 ученика. Если верить Эразму, они все были распределены 
между тремя классами. Первый - новички, их еще нельзя впол
не считать учениками, и ими занимался капеллан. Известны и 
другие случаи, когда элементарные знания дает причетник, так 
происходит в Грее в 1583 году18• Над вторым классом начальствует 
usher, Эразм его называет hypodidascalus. Слово это он позаим
ствовал у !Jицерона, из его писем. Третий класс находится в рас
поряжении master'a, Эразм его называет superior. Так два препо
давателя, с XIV века стоявшие у истоков грамматической шко
л ы ,  п олуча ют по классу .  Кап еллану тоже  досталась  
преподавательская роль - он уже издавна служил при шко
ле, и таким образом, не пришлось создавать должность тре
тьего регента. 

Действительно, в Англии долго не решались увеличить ко
личество преподавателей в школе. Еще в 1560 году в Итоне их 
число не превышало двух, каждый из которых отвечал не за два 
отдельных класса, а за две группы из нескольких классов. Lower 
schooJ I9, под началом usher' а, состояла из трех первых классов. 
Upper schoo\20, под началом master'a, объединяла пятый, шестой 
и седьмой классы - пережиток первого периода истории школь
ного цикла с его делением на два, который сменяет система со мно
жеством классов XVI века. Четвертый - последний граммати
ческий класс - соответствует нашему третьему, уроки в нем в од
ном зале проводил то master, то usher. В каждом классе учитель 
выбирал помощника из числа учеников. 

Во Франции специализация регентов и увеличение их числа 
начались гораздо раньше, по крайней мере в крупных школах. На 
такое заключение наталкивает «Доктринал настоящего времени» 
П .  Мишо, датированный 1466 годом21• Известно, что Doctrinale 
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puerorum играл роль средневекового учебника грамматики. На. 
чиная с XIII века моралисты придали классическую форму <<Док· 

тринала» разного рода аллегорическим руководствам, «бревиари· 
ям»* куртуазности, «мудрой жизни» или просто дидактическю: 
трактатам, таким как, например, «Доктринал природы»,  <<Дою· 
ринал простых людеЙ >> ,  мессы, «Доктринал дворянского звания ... 
Donatus moralisatus Жерсона и т. д. 

Мишо описывает две воображаемые школы - школу По. 
рока, или Лжи, и школу Добродетели, где преподают «Доктри· 
нал жизни >> .  Школа Порока имеет двенадцать регентов 
столько же, сколько глав в «Доктринале>> Александра Вильдье. 
по числу месяцев в году. Каждый регент олицетворяет какой-ли& 
по рок - хвастовство, тщеславие, жадность . . .  Следует доnусnпъ 
наличие какого-то сходства с реальностью, без которого ни одна 
аллегория не будет понята. 

В этой школе «было тринадцать магистров, то есть это бы1 
главный ректор и двенадцать его подчиненных». Совершешю оче· 
видно, что дюжина здесь фигурирует лишь для того, чтобы по· 
зволить развить двенадцать морализаторских рассуждений. Bnpo· 
чем, школа Добродетели насчитывает самое обычное число учи· 
телей - четыре. Здесь особо надо отметить иерархию ректор 
регенты, уже отмечавшуюся в документе того времени, на ко· 
торый мы неоднократно ссылались, а именно в тексте рефор· 
мы кардинала д'Эстутвиля. Речь шла о коллеже или neдaro· 
гии с авторитарной иерархией.  

Текст 1539 года, программа обучения Страсбургской гимна· 
зии Штурма, рассказывает, как в Сен-Жероме в Льеже при!!Liи 
к назначению ректора над двумя прежде независимыми преnода· 
вателями22• Прежде «Каждый регент привлекал учеников и npe· 
подавал не то, что было необходимо, а то, что ему нравилось, еле· 
дуя не разумности, а скорее вкусам учеников>> .  Эти регенты <<ЧИ· 
тали авторов, недоступных по возрасту их ученикам, даже тогда. 
когда эти уроки могли навредить нравственности учеников и npa· 
вилыюсти суждениЙ >> .  Естественно,  следовало ограничить 
слишком большую свободу этих регентов: «Чтобы положить 
конец всем этим несообразностям ,  была введена должность 
ректора, который мог бы контролировать уроки, упражнения 
и все занятиЯ>> .  Однако в школе Порока уже в 1466 году имел· 
ся ректор. 

В этой школе у каждого регента был свой класс, или lectio. 
«На входе стоял привратник по имени Высокомерие, он едва у до· 
стаивал своих учеников взглядом • . .  У подножия каждой колон
ны имелось по ряду скамей, где сидели школяры. А наверху была 
прикреплена грифельная доска, на которой было написано, какой 
предмет изучается>> . 
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В более скромных школах один и тот же регент собирал 
несколько классов, как, например, в XVI веке в Итоне. Еще в 
XVII веке, когда существование классов уже стало привычно, в 
школе небольшого городка Белли три регента делили между со
бой шесть традиционных классов, каждый по два - одному ри
торика и гуманитарный, другому четвертый и третий, последне
му пятый и шестой23• Самое удивительное, все трое не зависели 
от высшего авторитета и представляли вместе со своими класса
ми как бы три школы, следующие одна за другой, имевших три 
разных источника содержания - наставническую пребенду*, го
родской магистрат, провинциальные штаты t. 

Однако во Франции в конце XVI века установился принцип 
закрепления за одним классом определенного регента, иног11.а 
ценой отсутствия в недостаточно крупных коллежах всех классов. 
Принцип был настолько признан всеми в конце XVI века, что 
власти были вынуждены положить конец практике, которая на
чала тогда входить в моду,- уже не один регент на несколько 
классов, а два регента на каждый класс, то есть один ведет все 
утренние уроки, другой вечерние24• Уже в 1539 году Штурм в сво
ей программе уточняет, что первые шесть классов в коллеже 
Страсбурга, соответствующие циклу от шестого до риторическо
го, должны обеспечиваться одним учителем. Напротив, для пуб
личных занятий по философии и теологии допускалась возмож
ность прибегать к нескольким специалистам. 

* 
* * 

Класс получил своего преподавателя. Не хватает eu_Je одной 
маленькой детали, которая бы приблизила его к классу наших 
современных учебных заведений,- специального помещения. 

Очень долго регенты размещались со своими учениками в 
одном и том же зале, который назывался schola. У каждой шко
лы было единственное помещение - учебный зал, и одним и тем 
же словом обозначалось и учреждение, и зал, как потом будет со 
словом «класс» .  Так происходило со школой Порока по Мишо: 
«Школа была просторной, в ней было двенадцать колонн. У под
Iюжия каждой ученики окружали своего учителя» .  Школа доб
родетели была круглая ,  такой позже будет школа Колета при со
боре св. Павла. «Там было четыре большие кафедры, стоявшие 
как бы по углам четырехугольника, вписанного в круг». 

В Лондоне школа св. Павла предстает нам по описанию 
Эразма так: единственный круглый зал со ступенчатым полом, где 
сидят ученики. Эразм объясняет такое расположение по кругу 
стремлением избежать того, чтобы по углам не поставили бы кро
вати и обеденные столы - обычная практика тех лет. Зал делился 
на четыре сектора, то есть на три класса и часовню с алтарем, с 
помощью занавесок, которые можно было открывать и закрывать: 
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признак первой попытки по-настоящему отделить классы друг от 
друга, правда без полной изоляции. Заметим мимоходом, что 

обычай устраивать алтарь в классном помещении существовал еще 
долго - его можно наблюдать и в XVIII веке, например в кол
леже Мориака, описанном Мармонтелем*. В Итоне в 1517 году 
все еще единственный учебный зал на всю школу. Примерно в ту 
же эпоху швейцарец Томас Платтер вел в Германии бродячую 
жизнь нищенствующего школяра и задержался на некоторое вре· 
мя в грамматической школе в Бреслау - на каждый приход была 
одна такая. Он спал в зале с самыми младшими из своих товари· 
щей, именно этого хотел избежать Колет в школе св. Павла. 
Платтер дает следующее описание школы св. Елизаветы: «Де
вять бакалавров давали свои уроки одновременно в одной и той 
же комнате» .  Девять бакалавров - мы недалеки от двенад· 
цати регентов школы Порока, можно себе представить, какой 
там был шум25• 

В Англии школа долгое время будет выглядеть именно так. 
В 1612 году Джон Бриели в своем Ludus Literarius (что-то вроде 
пособия для школьного учителя) оставляет за учителем nраво 
наказания26• Usher не может наказывать сам, разве что он nре
подает в месте, отдельном от учителя, что бывало редко27• Макс 
Леклерк еще в 1894 году видел в Англии школы с одним учеб
ным залом, где возвышалась кафедра учителя и по углам четыре 
помоста для ассистентов - почти таких же, как в школе Добро
детели Мишо образца 1466 года. 

В Париже и Льеже, напротив, школу стараются устроить так, 
чтобы каждому классу досталось отдельное помещение. Вnолне 
вероятно, что с 1501 года каждый из lectiones в Монтегю имел свое 
собственное помещение. Устав 1501 года напоминает, что nосле 
еды в общем зале каждый должен вернуться в свою «школу» 
( scholae) ,  и даже слово это употребляет во множественном чис
ле - речь об учебных залах. 

Заметки Штурма 1538 года о проекте организации гимна
зии в Страсбурге говорят о разделении помещений учебных клас
сов, и его забавные замечания свидетельствуют о том, что воnрос 
этот, по крайней мере, ставится, и сам он, невзирая на свои тео
ретические убеждения, отвечает на него в том ключе, который 
возобладает в будущем28• 

«Было бы лучи.iе,- признает он,- собирать классы в од
ном месте, нежели их рассеивать на несколько мест. Было бы 
немыслимо к каждой из десяти овец приставить пастуха и отвес
ти отдельное пастбище, когда одного поля достаточно. Так же 
будет, если мы доверим наших детей множеству учителей, в то 
время как одного хватает. Собранные вместе ученики будут боль· 
ше расположены к приобретению знаний, а приводимые приме
ры будут иметь больший отзвук. Исключая случаи, коzда слиш· 
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ком большое коли чество детеu требует дополнительноzо 
помещения, их надо собирать в одном учебном зале» .  И он nри
водит в nример Парижекий университет: «То, что число студен
тов является для учебы важной nроблемой, можно заключить из 
того, что nроисходит в Парижеком университете. Великое мно
жество студентов собирается там, что nородило создание боль
шого ч11сла коллежей. И тем не менее в коллежах, где насчиты
вается меньше всего учеников, успех невелик, там же, где число 
студентов велико, активность и усnехи учащихся налицо, ибо и 
ученики, и учителя находят там возможности для соревнования» . 

В заведениях Братьев общей жизни «В Льеже, Девентере, 
!Jволле, Везеле учреждается no традиции одно nомеtцение для 
всех классов» .  « Когда я был в Льеже, - nродолжает Штурм,
между nреnодавателями возник конфликт и некоторые из них 
стали преподавать раздел ьно. Если бы такая nрактика nро
должалась, со знаменитой гимназией Сен-Жером было бы nокон
чено» .  И в самом деле, такая независимость nривела к тому, что 
nравильный nорядок классов, ставший уже обычным, был нару
шен желанием регентов во что бы то ни стало блеснуть и nривлечь 
более грамотную аудиторию. « Кончилось дело тем, что старый 
nорядок был восстановлен» ,- мы так и не знаем, идет ли речь о 
nрограммах или nросто классы оnять были собраны в одном nо
мещении. С другой стороны, мы знаем, что воnреки собственным 
воззрениям Штурм был вынужден в Страсбурге разгородить 
залы. В 1540 году Томасу Платтеру nоручили создать школу 13 
Базеле. Он оnравляется в Страсбург, чтобы изучить, каким об
разом действует школа Штурма, служившая образцом для мно
гих: « По возвращению в Базель я разделил школяров на четыре 
отделенных класса (речь идет о четырех классах Меланхтона) ,  
тогда как раньше, из-за небольтого и х  числа, всех держали 13 
нижнем зале, единственном, который тоnили».  

Разделение учебных nомещений на классы, таким образом, 
назревает как необходимость - вынужденная мера, следствие 
увеличения числа школяров. Классы в Сен-Жером насчитьшали 
каждый no 200 учеников, а классы больших коллежей, как кол
леж Людавика Великого, останутся на этом уровне 13nлоть до 
конца XVII I  века. Поначалу с таким nоложением nросто мири
лись: вnрочем, концентрация власти в руках ректора - естествен
ная тенденция коллежа современного тиnа - должна была об
легчить nроцесс. Авторитета nринциnала и его власти над реген
тами было достаточно, чтобы контролировать общее число 
учеников. Постеnенно дисциnлинарные nреимущест13а менее на
селенного класса становятся очевидны, но о них nочти не гово
рят - теоретические тексты обходят их молчанием, nока, нако
нец, обычай не закреnляется в XVII веке . В конце XVI века в 
диалогах Кордье ученик обращается к ректору: «Учитель, в шее-
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том классе никого нет.- Как так, где магистр Филипп? - Он 
лежит больной в постели.- Скажите регенту второго класса, ЧТО· 
бы он послал в шестой кого-нибудь из своих» - имеется в виду 
из старших учеников29• Маленький диалог, уже свидетельствую· 
щий о разделении классов. В эпоху Франсиона * уже говорили «ПО· 
ступить в такой-то класс» .  У ораторианцев учебный зал назьша· 
ли «chambre» (палата ) ,  более привлекательным и сочным, че11 
« Класс» ,  словом, все также смешивая в одной вокабуле место, 
curriculum и учеников: шестая или вторая chambre30• В коллежах 
иезуитов или Парижеком университете в то время уже предnи
сьшалось разделять классы. 

* 
* * 

Миновав этот этап, мы проделали путь от смешанной ауди· 
тории средневековой школы к современному классу. По меньшей 
мере, с начала XV века под началом одного учителя и в рамках 
одного помещения ученики разделяются на равные групnы, н 
Италия долгое время сохранит верность этой переходной фор�у· 
ле. Затем в течение XV века каждому преподавателю будет дан 
свой класс внутри общего помещения - схема, существовавшая 
в Англии до второй половины XIX века. 

Наконец классы вместе с преподавателями полностью изо· 
лируются друг от друга в специальных помещениях - сначала это 
фламандская и парижская инициатива, давшая жизнь современ
ной структуре классов. Теперь мы присутствуем при процессе 
дифференциации школьной массы, которая была неорганизован
ной до конца XV века. Этот процесс соответствует новой еще 
необходимости связать уровень преподавания с уровнем учени
ков. Это самое главное. Такая постановка магистра на службу 
ученикам противопоставляется средневековым методам одновре
менности или зубрежки, а равно педагогике гуманистов, которая 
не отличала ребенка от взрослого и не различала школьное обра· 
зованис - подготовку к жизни и культуру - дело самой жизни. 
Это разделение на классы свидетельствует о направлении внима
ния на особенности детей и юношества, о понимании того, что 
существуют возрастные различия внутри группы детей и подро
стков. Учреждение иерархически структурированного коллежа с 
XIV века покончило с беспорядочностью школьного детства, его 
«коммунальностью» , в которой все возрасты были перемешаны. 
Установление классов в XVI веке определило разделение внутри 
школьной массы. 

Были ли эти подразделения, созданные частu по воле случая 
и не отвечавшие еще тем требованиям порядка, дисциплины, пе
дагогической эффективности, которые будут предъявляться к ню1 
позднее возрастными категориями? Без сомнения. Бадюель ви
дел в 1538 году в упорядочении классов средство разделить уче-



Гл а в а  1 1 1  

11 Учеников (лат.) .  

П р о и с х о ж д е н и е  ш к о л ь н ы х  к л а с с о в  193 

ников «ПО возрасту и развитию». В первой трети XVI века То
мас Платтер оказался по окончании своего бродяжничества в 
Шлезштадской школе , которую посещали одновременно 
900 discipuli31, и он уже не считал нормальным, несмотря на свою 
необразованность, что его, восемнадцатилетнего, поместили сре
ди детей, и отмечает это как аномалию: « Когда я пришел в шко
лу, я ниЧего не знал, даже Доната, а мне было уже восемнадцать. 
Я занял место среди маленьких детей, как наседка среди цыплят». 

Но не будем задерживаться на этих примерах, роль которых 
легко преувеличить, если рассматривать их изолированно. Совпа
дения между возрастом и уровнем знаний случались часто, но не 
всегда, и когда обнаруживались противоречия, им удивлялись мало 
либо не удивлялись вовсе. В действительности всегда обращали 
больше внимания на уровень знаний, чем на возраст. В начале 
XVII века класс не был столь же демографически однороден, как 
с конца XIX века, однако попытки упорядочения предпринима
лись постоянно. Школьные классы, сформированные первона
чально независимо от соображений возраста, понемногу начина
ют соответствовать возрастным категориям. Существовала, сле
довательно, еще незамеченная связь между способностями и 
возрастом, незамеченная, потому что была чужда наиболее рас
пространенным взглядам. Новая потребность анализировать и 
разделять, характеризующая рождение нового сознания в наибо
лее интеллектуальной сфере, в формировании педагогики, вызва
ла, в свою очередь, новые потребности и методы как в организа
ции работы - разделение труда, так и в представлении возрас
тов - нежелание смешивать различные типы мышления и ,  
следовательно, возрасты. Но эта попытка разделить возрасты еще 
долго не была теоретически признана и обоснована, пока ее не 
продиктовала практика после долгих эмпирических проб и оши
бок. И это ставит перед нами задачу более подробного изучения 
проблемы школьных возрастов и их соответствия классам. 
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Школьный возраст 

В этой главе мы nоnробуем nонять, каков был школьный возраст, 
какое значение ему придавали и как он менялея в течение после
дних веков Старого nорядка. По собственному оnыту, всnоминая 
годы учебы, мы можем судить о значении даже немногих лет раз
ницы в наши собственные детские и юношеские годы. Мы все 
сами в nрошлом - ученики средней школы и прекрасно nомним, 
как мы судили о возрасте товарищей, nринимая за точку отсчета 
возраст, соответствующий тому классу, в котором учились. Наше 
восnриятие детства, отрочества и юношества оnиралось на школь· 
ную иерархию, сnерва иерархию классов, nотом курсов универ
ситета или другой высшей школы. Именно такое nонимание воз· 
растных категорий было у меня в голове, когда я собирал матери· 
ал для настоящей главы: nрежде всего я рассматривал детские и 

школьные восnоминания мемуаристов, в которых они могли быть 
наиболее откровенны. Но возможно, они исключение из npa· 
вил и их случаи не тиnичны? Некоторые статистические дан
ные nозволят нам расставить все по местам и nроследить об
щую тенденцию. 

* 
* * 

Томас Платтер родился в 1499 году «В сыроnустное воскре-
сенье, как раз когда звонили к мессе» в деревне кантона Вале1. 
Он был выходцем из многодетной семьи. (Классический вариант 
швейцарских семей, своеобразных nоставщиков солдат в наемные 
армии евроnейских стран. Два его брата nогибли на войне*.) Мать 
его - вдова без средств к существованию, и дети рано nокидают 
родительский дом. С шести лет Томас nасет коз, nринадлежащих 
одному из  его родственников. В восемь он все еще nастух: 
« • • •  сnать на соломе летом,·а зимой - на nодстилке, nолной кло
nов и блох,- вот участь маленьких nастухов, которых крестьяне 
отnравляли на горные nастбища в nолном одиночестве» .  Из от
даления сегодняшнего дня мы представляем его среди неграмот-
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ных nоденщиков, занимающихся несложным трудом. Тем не ме
нее в девять с nоловиной лет его мать, желавшая сделать своего 
сына священником, отдает Томаса одному из родственников, свя
щеннику no роду занятий;  он и обучает мальчика азам. Даже тем,  
кто не оставлял надежды nолучить образование, вовсе не обяза
тельно было nостуnать сразу в школу, едва научившись, с nяти
шести лет, обходиться без матери и няньки. Доnускалея длинный 
дошкольный nериод, а nервоначальные знания можно было nри
обрести в десять и больше лет. Школа не считалась еще необхо
димой nодготовительной стуnенькой к жизни, а смешивалась со 
сnособом существования, с тем, что мы выделяем теnерь как nро
фессиональное образование. Таким образом, школьный возраст 
долго не имеет четких границ. 

Томас ушел от своего жестокого учителя: « Мой учитель бил 
меня совершенно диким сnособом, он nоднимал меня за уши над 
nолом» .  Двоюродный брат Томаса nроезжал через деревню. Он 
уже nосещал школы Ульма и Мюнхена, ведя бродячую жизнь 
средневекового студента. В свое очередное школярское nутеше
ствие он взял с собой и нашего Томаса, которому исnолнилось 
десять, и единственное, чему он научился у своего священника -
это nеть Salve2• Для Томаса начался nочти десятилетний nериод 
бродяжничества no школам Германии, Швейцарии, Эльзаса, nро
должавшийся до его двадцатилетия. Никогда nодолгу не задер
живаясь на месте , он nрошел всю Силезию, Саксонию, останав
ливался в Галле, Дрездене, Бреслау. В Бреслау «МЫ сначала хо
дили в школу nри соборе Сен-Круа, но узнав, что среди nрихожан 
св. Елизаветы есть несколько швейцарцев, мы nеребрались туда» .  
Естественно, речь идет о латинских школах. В св .  Елизавете, где, 
как это уже было сказано в nредыдущей главе, девять бакалав
ров читали лекции в одном и том же зале, и лишь praeceptor (nре
nодаватель или ментор, выбранный среди школяров) имел nечат
ное издание Теренция. Другие nереnисывали его nод диктовку, 
nотом «разбирали» ,  «составляли» и, наконец, «излагали» .  Томас 
и его двоюродный брат nокидают Бреслау и возвращаются в 
Дрезден, nотом устраиваются в Мюнхене. После nяти лет бро
дяжничества его двоюродному брату nришла в голову мысль <<Вер
нуться в край, где мы не были nять лет, и мы отnравились в Вале» .  
После они вместе добрались до Мюнхена, там nятнадцатилетний 
Томас, nриобретший уже кое-какие навыки самостоятельной жиз
ни, оставил своего кузена. Через Пассау, Ульм, Констанц он до
шел до !Jюриха и в течение нескольких месяцев nытался nолучить 
уроки от старых школяров - тщетно, << никто не учил» .  Он сно
ва отnравился странствовать и оказался в Шлезштадте, где все 
становится более серьезным. Иоанн Саnидус* nринял его в свою 
школу, nроцветающую школу, в которой <<было до девятисот 
discipuli (без разделения на классы) » .  За все долгие годы шко-



Ч а с т ь  в т о р а я  Ш к о л ь н а я  ж и з н ь  196 

лярских странствий он nочти ничему не научился: в восемнадцать 
лет он еще не умеет читать! «Когда я nришел в школу (Сапиду· 
са),  я ничего не знал, даже Доната, а мне было уже восемнадцать. 
Я занял место среди маленьких детей, как наседка среди цыплят». 
Однако он не задержался надолго в Шлезштадте, скорее всего 
из-за отсутствия средств - голод nогнал его дальше. 

Тогда он вернулся на родину, в родной Вале, где nриступил к 
тому, с чего должен был бы начать свою учебу десятью годами 
раньше, то есть nостуnил в начальную школу. «Я нашел священ· 
ника, который научил меня nисьму и nрочим nремудростям ... 
С сыном моей тетки я за один день выучил алфавит». Таким об· 
разом , лишь в конце своего долгого школярства - в возрасте 
восемнадцати лет - он научился читать и nисать. Разумеется за· 
долго до того, как он освоил грамоту, Томас знал Доната наизусть 
- это nоследние отголоски времен, когда устная традиция была 
сильнее nисьменной. 

Он вернулся в !Jюрих, куда «ПО слухам недавно nриехал но· 
вый учитель - суровый ,  но невероятно ученыЙ>> .  Речь идет о 

Микониусе, «отце Микониусе». Томас становится его учеником, 
nансионером и даже nоследователем.  Итак, отныне Томас Плат
тер, в восемнадцать лет освоивший грамоту, nринадлежит идеям 
гуманизма; его неуемная жажда знаний nоражает. За каких-то 
два-три года он выучил латынь, древнееврейский и греческий. 
Теnерь он может nосле долгой nрактики частных уроков открыть 
собственную школу в Вале. В сорок лет ему nредлагают место 
ректора в одной очень значительной школе в Базеле. Там он вво· 
дит новую систему - разделение на классы. 

Ш колярская жизнь в германоязычных странах начала 
XVI века на nримере Томаса Платтера возвращает нас в Сред· 
ние века, когда годы учебы могли длиться бесконечно, когда не 
важен был результат и не существовало еще ежегодного цикла 
учебных nрограмм, слитых в единый образовательный nроцесс. 
Основные реальные знания nриобретаются за два nоследних года 
более чем десятилетнего школярства, между восемнадцатью и 

двадцатью годами, nосле восьми лет, nроведеиных совершено 
бесnолезно с современной точки зрения, но в течение которых 
неграмотный ученик все время соnрикасается с nреnодаваемыми 
устно дисциnлинами тривиума,  как требует старая традиция. 
Следует особо отметить, что Томас Платтер начал самостоятель· 
ную жизнь не со школы - до девяти лет он nастух - и что его 
всегда окружали товарищи всех возрастов от более молодых до 
старших. Гуманизм легко nрижился на этой средневековой по
чве. Как многократно У.Же замечено, несмотря на обновление 
методов, эрудицию, новых авторов, гуманизм nродолжает тра
дицию долгого и nараллельного nреnодавания , свойственную 
Средним векам. 
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Однако этот пример, подчеркивающий архаизм немецкой 
школьной жизни, не типичен больше для Франции. 

Оливье Лефевр д'Ормессон принадлежит к следующему 
поколению·, он родился в 1525 году в семье судебного чиновника 
и дочери прокурора счетной палаты3• Из двух его братьев и трех 
сестер выжил только один - Николя. Его отец умер, когда Оли
вье было пять лет. В восемь он поступает в Наваррский коллеж. 
Во Франции средневековые школы германского типа, как в слу
чае Томаса Платтера, существовали только в небольших провин
циальных городах и ограничивались преподаванием азов латинс
кой традиции .  Более дифференцированная система коллежей 
вскоре вытеснила их полностью, с каждым годом все больше при
влекая в свои стены желающих учиться. В Париже, например, 
Наваррский коллеж вплоть до основания лицея Людовика Вели
кого посещали дети благородной и даже королевской крови. 

В семье мелкого чиновника деньги появляются редко, и вдо
ва не смогла долго платить за учение детей в коллеже. Они вы
нуждены были рано начать активную жизнь; «проучившись три 
года, они оба оставили коллеж из-за нехватки средств на обуче
ние» .  Значит, Оливье проучился в коллеже с восьми до одиннад
цати лет. В одиннадцать «его определили к прокурору счетной 
палаты, чтобы тот научил его писать (то есть научил быстрому 
письму - для записи актов и протоколов, нечто вроде машинис
тки сегодня) и зарабатывать на жизнь». Потом он стал чюювни
ком при казначее дофина, будущего Генриха I I ,  и именно благо
даря этой профессии сделал карьеру для себя и своей семьи. 

В школьной биографии Томаса Платтера узнается долгий 
цикл средневекового школяра - по сути клирика-профессиона
ла, а после гуманиста; он полагал, что учеба должна занимать 
значительную часть активной жизни, а не сводиться к образова
нию как подготовке к вхождению в активную жизнь - он не 
отделял ребенка от взрослого. 

В случае Оливье Лефевра учебный цикл имеет другой смысл. 
Становится ясно, что коллеж более не предназначается для дол
гого обучения клириков и гуманистов, он становится инструмен
том образования, готовящим к активной жизни и предшествую
щим ей. В то же время он еще не вытеснил другой способ обуче
ния, распространенный до того, как миряне начали посещать 
коллеж, когда-то доступный лишь для клириков,- я говорю об 
«Отдаче в учение» ,  или в подмастерья. 

До конца Средних веков и даже позже, чтобы приобщится к 
профессии, какой бы она ни была, от солдата до придворного или 
чиновника, от торговца до мастерового, необходимые знания не 
приобретались до начала трудовой деятельности - в профессию 
входили сразу и по ходу приобретали эти знания в результате 
каждодневной практики, благодаря тесному общению с уже опыт-
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ными специалистами. Так,  и Оливье отдали << прокурору счетноi1 
палаты, чтобы тот научил его писать» и, несомненно, считать. 
Такой способ обучения был общепринятым и распространялся на 
все общество - шла ли речь о благородных профессиях или о 
<<механических» ремеслах. Когда школьное образование перестало 
быть привилегией священнослужителей ,  постепенно исчезает 
практика «отдачи в учение>> применительно к <<благородным» 
специальностям,  и обучение <<В людяХ>> становится особенностью 
ремесел и профессий, связанных с ручным трудом. Так продол
жается до тех пор, пока, уже в наши дни, техническое и профес· 
сиональное образование практически полностью не вытеснили 
этот способ обучения, о котором теперь напоминает лишь стажи· 
ровка. Однако далеко не сразу высшие сословия, включая бур· 
жуа, от дали предпочтение школе. Долгое время считалось доста
точным закончить лишь начальные классы коллежа - старшие 
предназначались для тех, кто собирался продолжить так называ· 
емое латинское образование, необходимое для карьеры священ
ника или государственного чиновника. Победа коллежа как фор· 
мы обучения не избавила школяров от обучения «В людяХ>> (nри· 
мерно между двенадцатью и четырнадцатью годами) ,  особенно в 
тех профессиях, где требавались навыки письма. Окончив началь
ные классы, можно было стать мелким служащим. Со временем 
школьный цикл удлиняется за счет практического обучения. Даль· 
ше всего среди <<благороднЫХ>> профессий, связанных с практи
ческим обучением, остается профессия военного. На картинах 
военной тематики XVI 1 века часто можно видеть совсем юных 
персонажей (мы бы сказали детей) в компании старых вояк 
излюбленная тема караваджистов. Еще в конце XVII века моло
дой дворянин, готовящийся к военной карьере, часто проводил в 
коллеже всего лишь два-три года. Так, Клод де Боневаль, родив· 
шийся в 1675 году, поступил в коллеж иезуитов в возрасте девя
ти лет4• В одиннадцать - совсем как Оливье Лефевр веком рань
ше - он уходит из коллежа и поступает гардемарином на кора· 
левекий флот. В тринадцать он получает звание. То же самое 
происходит и с Шевером* (родившимся в 1695 году) - он тоже 
поступает на службу в одиннадцать лет - так написано на его 
надгробии в Сент-Эсташ. С возникновением в XVII веке акаде· 
мий и особенно военных школ в XVIII векеt одиннадцати-две
надцатилетние солдаты, полностью разделяющие полевую службу 
взрослых, исчезают как явление. В XIX веке высшие школы и 
университеты сделают учебный процесс еще более длинным. 

Другая (менее благородная) профессия, находящаяся сеrод· 
ня между коммерцией и частной практикой, еще дольше, вnлоть 
до начала XIX века, начиналась с подмастерья. Речь идет о фар
макологии и фармацевтике. В XVI II веке ученик фармацевта на
чинал свою деятельность в возрасте четырнадцать лет. Он nод· 
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писывал контракт на четыре года. Однако прежде чем поступить 
к фармацевту, он до.лжен был закончить грамматический класс -
иначе он не смог бы прочитать рецепт на латыни. Так он оказы
вался в начальных классах коллежа или латинской школы. 
Несколько лет школы отделяли его детство от положения под
мастерья, то есть начала взрослой жизни. Институт подмас 
терьев существует и в XIX веке .  Клод Бернар* стал таковым 
в тринадцать лет. 

Тем не менее в целом увеличение школьного цикла в 
XVIII  веке привело к почти полному вытеснению практического 
обучения. Отныне таким способом осваивают ремесло исключитель
но люди трудовых сословий, для К<УГОрых коллежи, куда они могли 
попасть еще перед самой Революцией, становятся недостуnны. 

Школьный цикл Анри Месма также очень короток5• Одна
ко это обусловлено другими причинами, нежели в случае Оливье 
Лефевра, где соединяются оба способа обучения - Анри Месм 
никогда не будет подмастерьем, но его пример типичен для МIЮ
гих детей с ранним развитием. 

Он родился в 1532 году в семье чиновника. «Мой отец дал 
мне в качестве наставника Ж. Малюдана, ученика Дора. Это был 
ученый человек. Выбор пал на него из-за его целомудренного 
образа жизни и потому, что он был в возрасте, подходящем для 
того, чтобы направлять меня, юного, пока не наступит время, когда 
я сам смогу управлять собой, как он теперь . . .  он останется при 
мне, пока я не поступлю на службу . . .  >> . Таким образом, настав
ник оставался при Анри до его восемнадцатилетия. В те времена 
наставнику не вменялось в обязанность заниматься полным об
разованием подопечного - он не заменял собой коллеж. Первые 
годы, с пяти до девяти лет, он обучал чтению и азам грамматики. 
Однако его роль не кончалась с поступлением подопечного в кол
леж. Наставник сопровождал его и там, становясь его личным ре
гентом и проходя ту же самую программу, возможно, в их компа
нии был еще и слуга молодого школяра. В уставе коллежа Флеш 
подчеркивалось, что famuli6 школяра должны иметь подходящий 
возраст и знания для поступления в четвертый класс коллежа7• 

Итак, де Месм поступает в коллеж со своим гувернером и 
братом. « Меня отдали в Бургундский коллеж в 1542 году>> . 
Де Месму было около десяти лет. Тем не менее в свои десять он 
сразу переходит в третий ,  последний, грамматический класс, про
пуская все предыдущие. После третьего он пропускает второй и 
попадает в первый: «Затем я не менее года проучился в первоМ>> .  
В те времена такой скачок не  удивлял никого, то же  характерно 
для школьной биографии Николя де Бове-Нанжи8• Родившись 
в 1582 году, он в двенадцать лет (в начале 1595 года) поступает в 
Наваррский коллеж. «Я поступил в третий класс, где проучился 
до дня святого Реми (2 октября того же года) ,  и перешел в пер-
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вый, где учился до мая 1596 года, когда в коллеж nришла чума. 
Тогда меня забрали в Нанжи, где я nрошел курс философии nод 

наблюдением домашнего учителя)) , 
Для Анри де Месма учеба в коллеже заканчивается в конце 

nервого класса - всего он nровел в стенах учебного заведения 
восемнадцать месяцев. В двенадцать лет он уже заканчивает изу· 
чать искусства. Если он и совершает такой скачок, то вовсе не для 
того, чтобы сократить свой цикл до минимума,  nозволяющего 
стать nрокурором. Причина его усnехов кроется в раннем разви· 
тин де Месма и уроках наставника. Такой чудо-ребенок - явле· 
ние довольно частое в XV -XVII веках. Всnомним Анжа де 
Жуаеза: он nостуnил в риторический класс в возрасте десяти ле:г9 

«Учителя очень удивлялисы) ,- nишет его биограф Кайе. Байе в 
своей книге «Дети, ставшие знаменитыми)) ( 1688) рассказывает 
о детях «С удивительной быстротой nрошедших nолный курс кол· 
лежа к двенадцати-тринадцати годам)) 10• 

Такое оnережение в развитии nозволяло не задерживать 
обычное начало активной жизни, и очень скоро вундеркинды при· 
соединялись к своим сверстникам, не ходившим в коллеж. Но в 
XVI и в начале XVII века оно давало возможность nодальше 
nоучиться в высших классах. Именно так nостуnил Анри де Месм. 
В двенадцать лет, окончив коллеж за восемнадцать месяцев, он 
вместе с наставником и братом отnравляется в Тулузу на юриди· 
ческий факультет (в Париже гражданское nраво не nреnодавали). 
Там они nровели шесть лет в наnряженной работе. « После, полу· 
чив звания докторов гражданского и канонического nрава, мы 
вернулись домой )) ,  В восемнадцать де Месму дают должность 
советника nри Палате клерков (Cour des Aydes),  «ибо я был слиш· 
ком молод, чтобы быть nринятым в других местах)) ,  Итак, из 
восьми лет учебы два года nосвящены грамматике и искусствам, 
остальные - гражданскому nраву. В XVII веке nодобные явле· 
ния встречаются уже значительно реже, и не только noтor11y, что, 
как мы увидим, раннее развитие будет восnриниматься общество�! 
как нечто аномальное, но и nотому, что nродолжительность обу· 
чения в высших классах сократится в nользу коллежа, который, 
сосредоточив на себе весь цикл образования, значительно удли· 
нит его и будет nодводить молодого человека к началу его про· 
фессиональной деятельности. В середине XVI века nравовые 
факультеты находятся еще в зените славы, можно сказать, что это 
их эnоха, и строгое соблюдение nоследовательности школьного 
цикла не является еще жизненной необходимостью, можно легко 
nерескочить через класс или nроучиться в нем не более nолугода. 
И действительно, с точки зрения изучаемых nредметов (но не 
авторов) nрограмма заканчивалась с концом семестра. Перевод 
в следующий класс nроисходил или на Пасху, или в день святого 
Реми, то есть в конце каждого nолугодия. Таким образом, суще· 



Гл а в а  I V  

" Dainuille F. de. Ор. ci t .  
' БассоАtпьср Франсуа 
(1)79-1646) - фраЩ!УЗСКИЙ 
военачальник и диnломат, ври 
Ришелье был заключен о Бас-
11<.\ИЮ. 
11 Marichal de Bassompierre. 
)ournal. S. Н. F., 4 vol. 

Ш к о л ь н ы й  в о з р а с т 201 

ствовало два дня начала учебы - Пасха и день св. Реми, тогда 
как начиная с XIX века существует лишь одно время начала за
нятий - с октября. Обычай делить учебные программы по семе
страм сохранился до самой Революции11• Этот принцип был пре
дусмотрен еще реформой Парижского университета, проведен
ной Генрихом IV. В Англии он сохраняется до середины XIX века. 
Автор «Школьных дней Тома Брауна» разбивает учебное время 
на полугодия, подобно тому как мы - на годы по классам .  Даже 
в XIX веке разделение на семестры способствует проявлению 
раннего развития у некоторых учеников, однако явление не дос
тигает размаха XVI века, что объясняется тем же самым дошколь
ным настроем, о котором я говорил, касаясь обучения «В людях» .  
Не будем забывать, что в середине XVI века школа еще только 
начала входить в повседневную жизнь и для многих школяров ог
раничивалась лишь несколькими классами, а кому и вообще 
не была нужна. За пределами коллежа - в военных лагерях, в 
кабинетах юристов, важных чиновников и сеньоров, там, где де
лалась большая политика, велись дипломатические игры, равно 
как и в ремесленных мастерских,- десяти-четырнадцатилетние 
мальчики, осваивая профессию, каждую минуту находились в 
тесном контакте со взрослыми, с которыми их объединяло общее 
дело. Некоторые из мальчишек, несомненно, могли проявить не
дюжинную сноровку, однако этот факт не удивлял никого в тех
нической среде, где люди привыкли культивировать профессио
нальные качества, не обращая внимания на возраст, быстрые ус
пехи подмастерья удивляли ничуть не больше, чем другие примеры 
естественного неравенства, как, например, особый талант взрос
лого мастера. В данных условиях с точки зрения тогдашней пси
хологии опережающий своих сверстников школяр вызывал ту же 
реакцию, что и сноровистый маленький ремесленник, или про
явивший себя на полях сражений малолетний солдат, или же юный 
музыкант-виртуоз. Ученика коллежа еще мало что отличало от 
других детей. Подобные проявления раннего детского развития 
перестанут быть допустимыми, как только появится чувство того, 
что они не свойственны детям. Первоначально это чувство кос
нется лишь посещающих школу детей буржуа и лишь позже рас
пространится и на детей простонародья. 

* 
* * 

Обозрев школьные годы будущего маршала Бассомпьера* 
(конец XVI века),  мы увидим приближение к привычному для 

нас современному циклу12• 
Бассомпьер родился в 1579 году. До двенадцати лет он на

ходился дома - исключая период, когда в течение пяти месяцев 
он жил у своей тетки-аббатиссы. Дома он научился сначала чи
тать и писать, а затем приобрел «начальные знания» ,  которые ему 
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nреnодавал наставник {самому Бассомnьеру было тогда девять 
лет),  а в 1588 году к ним nрисоединились еще «два молодых че· 
ловека - Кленшан и де Ламотт. Первый учил нас nисьму {то есть 
.,совершенному nисьму" , Кленшан был .,каллиграфом",  nрофес· 

" ) u сиональным .,nисцом , а второи - танцам, игре на лютне и му· 
зыке».  Домашнее восnитание до возраста двенадцати лет было 
тогда очень расnространено, тем не менее моралисты XVI и 
XVII веков не одобряли этот сnособ образования из-за тесного 
контакта ребенка с nрислугой, среди которой наставник почти 
ничем не выделялся, а особенно если ребенок оставался среди 
женщин. «Самого строгого осуждения,- nишет янсенист Кус· 
тель в 1687 году,- заслуживают излишне мягкие родители, об· 
рекающие своих чад до 13-14 лет оставаться дома в руках rувер· 
неров и кормилиц, доходящих в своем обращении с детьми до не· 
nриличных ласк» . И все же никому и в голову не nришла бы мысль 
nродолжить домашнее восnитание nосле тринадцати лет, далее 
все, исключая королевских детей, отnравлялись в коллеж. 

В двенадцать Бассомnьер nостуnил в коллеж иезуитов во 
Фрибурге. Он nостуnил туда не один - вместе с ним был его 
брат, наставник, учитель танцев и учитель nисьма. «Нас помес· 
тили в третий класс» .  Для выходцев из хорошей семьи в двенад· 
цать лет nоnасть в третий класс было совершенно нормально. 
Нелеnое nроисшествие {убийство наставником учителя танцев) 
сокращает nребывание в третьем до nяти месяцев. Братья Бас· 
сомnьер возвращаются домой, откуда в том же году {1592) в СО· 
nровождении матери они оmравиляются в Понт-а-Муссон к иезу· 
итам и nродолжают учебу. «Вnрочем, там мы nровели лишь шесть 
недель в третьем классе {они nрошли nолную nрограмму семест· 
ра третьего класса, и, таким образом, его можно было считать за· 
конченным}, а затем с семьей уехали на каникулы в Гаруель. По 
возвращении в коллеж мы nерешли во второй и nроучились в нем 
год».  В 1593 году их nеревели в nервый. Еще через год они снова 
nошли в nервый. Довольно часто ученикам случалось оставаться 
no два года в одном и том же классе, в частности в nервом,
не столько из-за их несnособности, сколько затем, чтобы nродлить 
обучение. Это совершенно иной настрой, сильно отличающийся 
и от настроя времен долгого средневекового цикла Томаса Плат· 
тера, и от настроя короткого «nромежуточного» цикла Оливье 
Лефевра и Анри де Месма, - родители стараются как можно 
дольше оставить своих детей в стенах коллежа, независимо от 
разделения на классы. Их мало волновало, как и за какое время 
ученики nроходят эти классы, вnрочем, уже сильно отличающие· 
ся no nрограммам друг от друга, лишь бы дети nодольше остава· 
лись в учебном заведении. 

Второй год обучения в nервом классе nрерывается «Накану· 
не nоста» nутешествием молодых братьев Бассомnьер в Германию 
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и Австрию. В те времена пуrешествиям за границу, особенно в 
Германию и Италию, придавалось очень большое с значение с 
точки зрения воспитания. Юных дворян принимали у себя зару
бежные знакомые родителей. Живя в семье, юноши изучали ино
странные языки и приобщались к жизни людей большого света -
придворных, дипломатов и военных. Это явление можно рассмат
ривать как одну из форм обучения «В людях» . В начале XVII века 
пуrешествия за границу в воспитательных целях прекратятся -
по выходе из коллежа школяров будуr ждать академии. 

Когда Бассомпьер вернулся из Германии, ему было около 
шестнадцати лет. «Мы снова пошли учиться (в Понт-а-Муссон) 
и закончили физический класс к октябрю. Потом приступили к 
De anima - перешли в философскиЙ» .  Философский класс пред
назначалея в основном для тех, кто собирался стать законником 
или служителем церкви, и большинство школяров на этом этапе 
расставались с коллежем. Окончив философский, Бассомпьер 
проходит то, что он называет «стажем» - мне не вполне ясно, 
какой смысл придавался этому слову. В любом случае, «стаж» 
имел непосредственное отношение к высшим курсам права и ме
дицины: «Так как впереди еще было шесть месяцев стажа, я на
чал одновременно (с наставником) изучать право - по часу на 
правовые институrы ( Юстиниан*) ,  час на случаи решения по со
вести (странный предмет для будущего солдата) ,  час на афориз
мы Гиппократа t и, наконец, час на этику и политику Аристоте
ЛЯ» .  Таким образом, кроме схоластической философии он приоб
рел какие-то познания в праве и медицине. «Я продолжал до конца 
1595 года и в начале 1596 года. Мой стаж закончился на Пасху». 

Итак, мы получаем (приблизительно): 
1591/92,  третий класс, 12-13 лет; 
1592/93, второй класс, 13-14 лет; 
1593/94, первый класс, 14-15 лет; 
1594/95, первый класс, 15-16 лет; 
1595/96, физика, логика, 16-17 лет. 
Отметим позднее поступление в третий,  непрерывное и пос

ледовательное чередование классов, двойной первый. Возрастные 
категории в классах близки к норме XVII века , доказательство 
тому - один из персонажей Сореля, Дорила, проучившийся с 
четырнадцати до пятнадцати лет в риторическом классе13• 

Если мы рассмотрим учебный цикл Андре Лефевра д'Ор
мессона, сына Оливье, о котором говорилось выше14, мы обнару
жим похожий цикл и все те же возрастные категории. «В год во
семьдесят шестой (1586, ему десять лет) меня поместили в кол
леж кардинала Лемуана, под начало господина Ле Дье, по 
происхождению пикардийца, учителя моего класса, где уже были 
семеро моих двоюродных братьев» .  Далее говорится, что во вре
мя осады Парижа «Наш учитель господин Ле Дье»  не имел 
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средств «на наше содержание» .  Таким образом, Лефсвры не бьLiк 
павеионсрами коллежа, однако они были на павеионе у одного из 
регентов, возможно, жившего при коллеже. Интернат, зависимый 
от администрЩ,!ИИ, был ред1шм нвленисм. Те, I<TO жил отдельно 
от родителей, сталовались у одного из у'штслсй, даже сели сс�1ья 
ш1<аляра жила в городе, где находилен коллеж. 

В 1586 году Андре поступаст в седьмой l<ласс. Его регент roc· 
подин Жар следуст за ним по обычаю, !_!арившсму тогда в шее· 
том и пнтом классах: возможно, седьмой был всего лишь подраз· 
делением шестого, та1<же веронтно, что седьмой и шестой соби· 
рались на заннтин одновременно в том же зале, что и пнтый. 

Дойдя до четвертого, Андре меняет регента: он поступаст nод 
начало « господина Сегена, потом врача королевы Анны АвстриЙ· 
СI<ОЙ» .  Господин Ссген был регентом в коллеже, пока учился на 
медицинс1<ам факультете. Как мы уже видели в прсдыдУI.!!СЙ rла· 
ве, регенты для грамматических классов часто набирались среди 
студентов высших факультетов - правового, философского, мс· 
ди!_!инского. В 1589 году Андре был в четвертом. Из чего следу· 
ст, что он тратит год на каждый l<ласс, начиная с седьмого. «Kor· 
да началась осада Парижа . . .  оте!.! забрал нас из коллежа» ,  nото· 
му что хозяин пансиона не имел возможности их кормить, отвез 
обоих сыновей домой ,  где они пробыли до Оl<тября 1590 года. 
После «МЫ с братом отправились под присмотром господина 
Раксна в Наваррский коллеж, где поступили в первый класс». 
Создается впечатление, что они пропустили, таким образом, тре· 
тий и второй. В действительности же они пропустили только трс· 
тий, так как в Наваррекам коллеже не было второго. Это довольно 
любопытная аномалия, нарушаЮI.!!аЯ строгую последовательность 
классов. Ничего подобного, кажется, больше нигде не наблюда· 
ется. Одна1<а сели второго класса просто нет, то, по-видимому, 
СУI.!!ествует два первых. Иначе как понимать слсдуЮI.!!УЮ фразу: 
«Учебный год 1591 начался в октябре. Господин Готье, потом док· 
тор теологии (та же ремарка, что и относительно господина Се
гена , будущего доктора медици11ы), был назначен в первый н в 
последний первый классы» .  Здесь мы имеем дело с двумя пер· 
выми классами , соответствующими, видимо, риторическому и 
гуманитарному в других коллежах. Во всяком случае, можно ска· 
зать совершенно точно: Андре два раза прошел первый класс, и 
это было предусмотрено программами. «В октябре 1592 года я 
поступил к иезуитам (это уже другой коллеж) в логический класс, 
под присмотр отца Гаспара Ссгирана, после ставшего духовником 
Людавика XII I » .  Вместе с логикой для Андре закончился цикл 
искусств. Ему было шестнадцать-семнадцать лет. И с этого мо· 
мента для него, как для Анри де Месма, начинаются долгие годы 
обучения праву. Сначала «институгы (Юстиниан) с господином 
Марсибусом в качестве наставника (речь идет, несомненно, о 
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частных уроках), а затем в университете Орлеана под началом 
доктора Люилье, декана факультета, самого ученого из всех док
торов города. После, начиная с сентября 1595 года, у господина 
Леклерка, доктора права, где я учился вплоть до моего поступле
ния в Большой Совет, состоявшегося 17 декабря 1598 года» .  Итак, 
шесть лет на факультете права - в точности как Анри де Месм. 

Можно так резюмировать этот школьный uикл: 
1586, 10 лет, седьмой; 
1587, 11  лет, шестой; 
1588, 12 лет, пятый; 
1589, 13  лет, четвертый; 
1590, 14 лет, первый; 
1591, 15 лет, первый; 
1592, 16 лет, логика; 
1593-1598, с 17 до 22 лет, право. 
Если не принимать во внимание перерыв на третьем, пе

ред нами полный цикл обучения. В одиюiадuать лет - шес
той класс, в пятнадцать - риторический, семь лет коллежа и 
шесть на факультете права, и все это - до начала профессио
нальной деятельности. 

Начиная с XVII века прохождение образовательного uикла 
организуется строже и с некоторым опережением своего времени 
приближается к классической системе,  установившейся в 
XIX веке. 

Задержимся на случае Декарта*, так как он характеризует 
явление, которое сегодня назвали бы развитием интеллектуала. 
Впрочем, его образование было полностыо «школы1ым» - клас
сы коллежа не были в его случае дополнены высшим универси
тетским образованием. Известно, что Декарт поступил в коллеж 
иезуитов Флеш в 1604 году в возрасте восьми лет и был зачис
лен в шестой класс. Затем, в мае 1610 года, он первый год изуча
ет философию, а его школярская жизнь заканчивается в августе 
1612 года, когда он заканчивает третий год философии. Он поки
дает коллеж в пятнадцать лет. 

Итак, с 1604 по 1609 годы он за пять лет проходит uикл от 
шестого класса до философии: либо он перескочил через класс, 
либо закончил два класса за два семестра одного года, что, как 
мы уже говорили, было частым явлением. Восемь лет - доволь
но рано для шестого класса, однако в любом шестом или пятом 
классе всегда имелись ученики восьми или девяти лет. Конечно, 
в риторических классах ученики двенадцати лет становятся ред
костью, но их мы тоже встретим в достаточном количестве. 

У Декарта философия длится три года, здесь философские 
классы соответствуют высшим курсам университета: таким обра
зом, становится понятно, как французский коллеж поглотил не 
только грамматические школы, но и школы искусств - последние 
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в Англии положили начало высшему образованию, отличному от 

начального и следующему после grammar schools. Во Франции 
власть коллежа распространилась на все образование, включая 
иногда даже теологическое - молодые иезуиты приобретали свои 
знания в стенах коллежа, там же они несколько лет слушали фи· 
лософию и теологию (тем не менее Сорбонна, как назывался фа· 
культет теологии в Пари же, будет продолжать свою деятельность 
до самой Революции). То большое значение, которое начинают 
придавать классам, следую1цим за риторическим, если не сnособ
ствует закату высших факультетов - как в случае с искусства
ми, то, по крайней мере, совпадает с ним во времени. Теперь хо
рошее образование будущий интеллектуал будет получать в тече
ние  длительного преб ывания в коллеже, в частности в 
философских классах; последние, впрочем, действительно nред
назначались для малого числа учеников, специалистов в области 
философии и теологии. 

Довольно долгий период обучения у Декарта (восемь лет) 
можно разделить на две части, подобие средней школы - nять 
лет и подобие высшей - три года. Впоследствии к обiцеприня
тому классическому циклу, соответствую1цему нашему среднсщ 
образованию, добавится один класс философии. Обычный nол
ный цикл будет заканчиваться на логике, так что на один или, 
реже, на два года дольше он продлится лишь для специалистов 
буду1цих церковных деятелей, «интеллектуалов» . 

Оставим пока хронологическую цепочку событий из биогра
фии Декарта и рассмотрим для сравнения другой пример, также 
иллюстрирую1ций, какое важное место занимал коллеж в образо
вании, даже если речь шла о законниках, вытесняя специализи
рованные высшие факультеты - пример Шарля Перро, автора 
сказок15• 

Шарль Перро, как и Декарт,- типичный отличник. Он 
родился в 1628 году. « Моя мать взяла на себя заботу научить меня 
читать, для чего я был отправлен в коллеж Бовэ в возрасте вось
ми с половиной лет (в том же возрасте и в тот же класс - шес
той,- что и Декарт) .  Там я, как и мои братья, получил все мое 
образование - и ни разу за все это время ни один из нас не бьLI 
наказан розгами» .  Редкий случай ,  который должен был быть 
исключительным. Следует также отметить современное выраже
ние - «получил образование».  «Меня отправили в шестой, ког
да я е1це не умел читать». Итак, в этой образцовой семье, где отец 
после ужина занимался с сыном, заставляя его повторять за со
бой латинские тексты, восьмилетний мальчик не умеет читать, что, 
однако, не помешало ему поступить в шестой класс - посвятим 
этот факт сегодняшним школьникам, сдаю1цим приемные экза
мены в шестой класс! Хотя на самом деле шестой класс в ту эnо
ху был классом подготовительным. Иногда из-за большого чис-
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ла учащихся, поступавших туда, чтобы научиться читать, писать 
и приобрести начальные знания, его разделяли на два класса 
таким образом, кое-где появляется седьмой класс, находящийся 
в том же помещении. Контраст между восьмилетними ребятами, 
даже отличниками, не умеющими читать, и маленькими вундер
киндами, их сверстниками, перешедшими уже в четвертый или 
третий класс, не удивляет современников, как, впрочем, не уди
вил бы их и пятнадцатилетний ученик шестого или пятого класса. 

О школьном цикле Шарля Перро нам известно лишь то, 
когда он поступил в коллеж, в каком классе и во сколько лет он 
коллеж закончил - он покинул школу в семнадцать или восем
надцать лет, после второго философского класса. Если посчитать 
сколько классов у него было (из расчета в год по классу) ,  то мы 
обнаружим один или даже два лишних класса, - у Декарта же, 
наоборот, не хватает одного. Видимо, Шарль Перро пробыл два 
года в одном или двух классах, удлинив, таким образом, учебный 
цикл. Ниже мы увидим, что такое удлинение практикуется до
вольно часто. Шарль Перро заканчивает свое образование в кол
леже на втором философском классе, так как не собирается по
святить себя церковной карьере. Он хочет заниматься правом, 
однако ему и в голову не приходит отправиться в университетс
кий город, слушать лекции какого-нибудь знаменитого правове
да, как это сделал де Месм, отправившись в Тулузу в 1545 году, 
или Ормессон, приехавший в Орлеан в 1593 году,- времена 
изменились. Перро в течение трех лет берет частные уроки пра
ва, как это было принято в его эпоху,- правовые факультеты 
вышли из моды и будущие юристы, законники и чиновники юс
тиции обучались дома частным порядком и появлялись на факуль
тете лишь для того, чтобы получить диплом, так как процедура 
сдачи экзаменов превратилась в смешную формальность, за ко
торую надо было лишь заплатить определенную сумму. В июле 
1651 года, рассказывает Перро, «Я вместе с двумя товарищами, 
один из которых стал впоследствии первым викарием Санса, от
правился получать степень лиценциата в Орлеанский универси
тет». Они прибыли к 10 часам вечера, и в этот довольно поздний 
час вполне могли получить желаемое. Они не потеряли ни мину
ты - едва прибыв на место, сразу постучали в дверь школы: 
«Слуга, высунувшийся в окно на наш стук, узнав, зачем мы при
шли, тут же спросил, при нас ли деньги » .  И что же - три докто
ра наук поднялись с постелей и спустились к ним, «не сняв ноч
ных колпаков, выглядывавших из-под квадратных докторских ша
почек . . .  Я полагаю, что звон наших монет (их пересчитывали за 
нашей спиной, пока мы отвечали) сыграл главную роль в том, что 
наши ответы были оценены гораздо выше, чем они того заслужи
вали» .  На следующий день, побродив по городу и посетив все его 
самые выдающиеся памятники, начиная со статуи Орлеанской 
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Девственницы*, диnломанты вернулись в Париж - так Шарль 
Перро в 23 года становится адвокатом. 

Совnадение во времени заката высших факультетов и усиле
ния nрестижа коллежей не случайное явление. В эnоху, КОI-да даже 
сnециальное образование становится менее техническим, когда 
люди все дальше отходят от средневекового и гуманистического 
идеала общего охвата всех наук, коллеж становится еди1 1ствеш1ьш 
сnособом nолучения образования; в нем стремятся остаться как 

можно дольше, nроводя no два года в одном и том же классе и 

доnолняя цикл разве что частными уроками. 
Однако еще встречаются случаи раннего и быстрого обуче· 

ния , как в XVI веке. Бюсси t старше Шарля Перро всего на 
несколько лет16• 

«Когда мне исnолнилось девять лет, отец nоместил меня и 

моего старшего брата вместе с наставником в коллеж иезуитов в 
Отэн». Он не уточняет, в какой класс. Под словом «наставник• 
следует nонимать их товаричJа no учебе, немнагим старше их са· 
мих, однако менее обесnеченного. « Какое-то время сnустя (коr· 
да началась война с гугенотами Ланrедока:l: ) • . .  отец . . .  забрал бра
та (старшего) из коллежа, где он не особо блистал усnехами, и сде
лал его знаменосцем в своем nолку» . Мальчику исnолнилось 
двенадцать, в этом возрасте Бонневаль и де Шевер nосrуnили на 

службу. Вот еще один nример короткого nребьшания в коллеже 
nеред неnосредственным nрактическим обучением nрофессии 
в данном случае военного. Собственно, старшему и не желали 
nолного образования - его готовили к военной карьере, и ero 
школьный цикл был сокращен. «Вместе со мной в коллеже учил· 
ся один из моих младших братьев, которого хотели сделать маль
тийским рыцарем. У меня была с•<лон!юсть к учебе, и учителя бьLiи 
очень мной довольны. Тем временем война вышла за nределы 
Лангедока и nришла в Пьемонт§. Старший брат (в двенадцать лет 
nринятый на службу в nолк своего отца) умер от чумы, и я стал 
старшим сыном в доме» .  

Тогда же семья была вынуждена nеребраться в Париж «как 
для того, чтобы избежать одного судебного разбирательства, так 
и no другим nричинам . . •  Я и мой брат-рыцарь nоселились с от
цом и матерью в доме на улице де Лагарn, откуда ходили в Клер
монекий коллеж (иезуитов). Меня nриняли во второй, несмотря 
на то, что мне было одиннадцать лет и я настолько npeycneл в 
гуманитарных науках, что в двенадuать учителя сочли меня дос
таточно сильным для философского класса, и я nроnустил рито
рическиЙ » .  В логическом он nроучился лишь год. « После nерво
го года логики отец, nолучив nриказ развернуть свой nолк, заб
рал меня из коллежа и отnравил командовать nервой ротой, а 

вместо того чтоб nозволить мне закончить физику (второй фило
софский класс ) ,  nослал меня в 1634 году на осаду Ламотта в 
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Лотарингию с его полком\> . Ему было тринадuать лет, большин
ству офицеров, его товарищей по оружию,- столько же. Одна
ко следует заметить: он прошел уже весь школьный uикл, исклю
чая риторику, которую он пропустил благодаря своим успехам во 
втором классе. Впоследствии уже никто не сможет пропустить 
риторический класс - он станет очень важным, а в нсtюто
рых коллежах выпускным. Здесь мы имеем дело с некоторым 
архаизмом. 

В случае с герuогом Энгиенским, будуi!JИМ великим Кондс, 
мы обнаруживаем нормальный, хотя и ранний, школьный uикл17. 
Следует добавить, что появилось новое учебное заведение, сле
дующее после школы, академия, с XVII века имевшая большое 
значение для отпрысков благородных кровей. Несмотря на вы
соtюс Jю,\Ожение принuа крови, Конде посеtuал коллеж. Полно
стыо домашнее образование получали только королевские дети. 
Дети членов королевской семьи ходили в коллеж, в осtюшюм в 
Клермонекий коллеж иезуитов, вытеснивший в XVII веке На
варрский коллеж, где раньше училась высшая знать. 

Конде родился в 1621 году. В пять лет он начал изучать ла
тынь под присмотром наставника. В восемь 01 1  поступил в кол
леж иезуитов в Бурже в четвертый класс, с опозданием на три
местр, которое он с легкостью преодолел. П ерро и Декарт в во
семь лет были в шестом. Учителя признавали достоинства принuа 
Конде: «Ученик второго грамматического класса (четвертого в 
общем), JIO посмотрите с каким старанием и каким нсизмеш1ым 
чудесным успехом он выполняет упражнения, пишет сочинения, 
диктанты. В ежедневных обсуждениях (своего рода диспутах в 
классе, разделенном на два лагеря) именно за ним следуют вес ос
тальные» .  

Он проходит нормальный цикл обучения со скоростью один 
класс в год, и, таким образом, в одиннадцать лет попадаст в ри
торический (возраст Анжа де Жуаеза в XVI веке) ,  в тринадuать 
он начинает физику. Итак, шесть лет коллежа, не пропустив 1 1и 
одного класса, от четвертого до второго философского. 

В августе 1635 года, в четырнадuать лет, он расстается с кол
лежем и начинает изучать право с наставником, как Шарль Пер
ро. Молодой принu заканчивает коллеж и заменяет высший фа
культет частными уроками. Одновременно с уроками права он 
берет уроки математики (математику почти не преподавали в кол
леже) у инженера фортификаuии, чтобы подготовиться к rюступ
лению в пятt tадuать лет в Королевскую академию для молодых 
дворян господина Плювинеля t .  

Академия является отчасти военным, отчасти обt!JСобразова
тель ным высшим учебным за ведением ,  хара ктерным для 
XVII века, по крайней мере для его первых двух третей. Она воз
никает для решения новых задач. 



Ч а с т ь  в т о r а я Ш к о л ь н а я  ж и з н ь  210 

В XVI веке молодой человек, собирающийся посвятить себя 
праву, церкви или медиuине, закончив полный или укороченный 
школьный цикл, шел в университет. Однако правовые факульте· 
ты пришли впоследствии в полный упадок. Что же касается дру· 

гих профессий, недавний школяр сразу после коллежа постуnа.1 
или в армию, или в торговлю, или в услужение к какому-нибудь 
сеньору, то сеть вне стен коллежа, достигшего своего аnогея, и 
университета, отчасти пришедшего в упадок, оставался один cno· 
соб получения образования - обучение на практике. Одна из тра· 

диций обучения в людях состояла в том, что мальчика из благо· 
родной семьи отправляли в другую семью - чаще всего за rpa· 
ницу. Постепенно поездка за границу приобрела более 
дидактичную форму - это уже было не пребыванис в другой 
семье, а путешествие в сопровождении наставника (как в случае 
Бассомпьера) .  Вскоре путешествие за границу начинают рассмат· 
ривать как естественное продолжение учебного процесса в обла· 
стях, не затрагиваемых в коллеже или на факультетах; некоторые 
из этих наук преподавались ранее на дому и принадлежали к тра· 
дициям домашнего воспитания, какое давалось пажам: танцы 
( предмет, имевший несравненно большее значение в ту эпоху, Чбl 
сейчас) ,  музыка (игра на инструментах типа лютни была более 
распространена, чем фортепьяно в XIX веке) ,  спорт и верховая 
езда. Однако сюда добавились и другие предметы, учиться кота· 
рым ездили за границу - они приобретали вес большее значе· 
ние и имели уже, можно сказать, научный характер,- среди них 
иностранные языки, итальянский и испанский, как языки вели· 
ких культур, а также и немецкий, потому, я думаю, что наемные 
солдаты часто набирались в германоязычных странах и будуще· 
му офиuеру было необходимо на нем говорить. Кроме языков, 
сюда же относятся география, современная история, необходимые 
как военачальнику, так и придворному, имеющему хоть какие· 
нибудь амбиции, и, наконец, математика, или, как се называли 
тогда, «фортификация» ,  также необходимая в эпоху, когда воен· 

ная наука требуст вес больше знаний. 
Поездки за рубеж обходились очень дорого, особенно в эnо· 

ху все большего сокращения доходов и наличных средств дворян· 

ства. Они уже не могли отвечать потребности, очень быстро раз· 

вивавшейся, в практическом нелатинском образовании. Академия 
была призвана заполнить этот пробел. Ей была отведена роль 
учебного заведения, находящегося между школой и активной 
жизнью. Она предназначалась для молодых дворян, и особенно 
тех, кто собирался стать офицером (но не только) и чьи семьи не 
могли оплатить заграничное путешествие. 

Академия появилась в Париже во второй половине XVI века. 
Николя де Бове-Нанжи так рассказывает о своем отuе: «Антуан 
де Бришанто в возрасте одиннадцати или двенадцати (sic) лет был 
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отдан в коллеж Лизье в 1564 году (в какой класс, не указывает
ся ) ,  где он проучился до смуты 1567 года, до битвы при Сев
Дени*, когда его сочли способным командовать солдатами, заб
рали из коллежа и отправили в Парижекую академию, в которой 
он прозанимался uелый год». Сам Николя де Бовс-Нанжи окап
чивает свой школьный uикл в пятнадuать лет. Отсu ни за что 
не хочет посылать его в войска, осаждаЮil\ИС Амьсн. Прежде 011 
хочет дать сыну полное образование. В пятнадuать лет обычно 
отправляли за граниuу. «В начале 1598 года отсu некоторое вре
мя продержал меня при себе в Парижс. Я пачал привыкать 1 10 -
стоянно видеть вокруг себя много солдат. Затем, в анрслс, 011 от
дал меня в Париже на упражнения (то сеть в академию), где н 
пробыл до сентября . . .  Сначала отсu сказал мне, что хочет 11ослать 
меня за рубеж, так как молодые люди часто учились за граниuсй» .  
Однако путешествие обошлось б ы  очень дорого, и отсu заменил 
с1·о учебой в академии18• 

Самой знаменитой академией была акадсмин Плювипслн, 
основанная в 1594 году. Один из современников так отзывален о 
ней: «Вся Франuия чувствуст себя бесконсчпо обнзанпой госlю
дину Плювинслю, с несказанной ll\Сдfюстыо принесшему ссбн в 
дар нашей молодежи, для котоrюй его заведение служит лсстпи
!JСЙ, всдуll.IСЙ к величию и славе. ( Коллеж был открыт для всех 
без исключения. Академия же, напротив, в глазах соврсмспников 
нвлялась учебным заведением, предназначспным для дворннства, 
которое в тот самый момент начало осознавать отведенную ему 
роль Iюсшюй элиты, служившую оправдаписм дворяпских при
вилегнИ перед набираю111еЙ силу буржуазией. Акадсмю1 стала 
самым 1 1срвым учебным заведением для молодых дворян, о кото
ром мечтал Ришелье,- его мечта I IОЛ!юстыо ОСУil\ССтвилась в 
XVIII  веке. Оттуда же и идея создапия подобного заведевин дм1 
девушек, ОСУil\ССтвленiшя мадам де Менте нон. ) . . .  Он ( Плюви
нсль) избавил нас от необходимости ехать в Италию, где за очень 
большую uсну можно приобрести лишь некий налет uивилизаuии, 
дополпс1шый массой безобразных пороков>>19. Отмстим мююхо
дом эту новую заботу, совершенно чуждую XVI веку, о нравствен
ной чистоте молодежи, подвергаемой множеству соблазнов во 
время зарубежных поездок. В академии Плювинсля занимаютсн 
в манеже или учатся «гарuсваты> (он написал об этом uслый трак
тат, изумительно иллюстрированный Криснсном де По), учатсн 
фехтованию, танuам, изучают математику, ф<>ртификаuию, ИЗНil\
ныс искусства - живопись, танец, игру на лютне. Наш автор 
находит у академии Cll.IC одно достоинство, неожиданнос для нас 
и показьшающсе, что современная идея полного среднего обра
зования не воспринималась еще в высших слоях обll.IССтва как что
то необходимое для их статуса: «Молодые сеньоры могуr быть 
отданы туда с десяти до двенадцати лет, им не надо будет ехать в 
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Италию с семнадuати до восемнадцати лет» . То есть молодоJ�· 
дворннину было довольно ОI\ОI Iчить начальные l<лассы коллежа к 
сразу же постунить 13 а1<адемию, чтобы получить там полнос об· 
разо13ание, тогда как прежде он был 13Ынужден либо продолжать 
изучать в коллеже ненужные ему предметы, ожидан 13Озраста заr· 
раничного пугешествин, либо сразу к одишшдuати годам начать 
взрослую жизнь поле13ого офиuера. Мало кому нра13илось слиш· 

1юм рано отпра13лнть детей 13 полки или 13 дале1ше поездi\И. Ака· 
демин поз13олнла и 13Не стен 1юллежа контролиро13ать детей бла· 
ГОдарн ДИС!JИПЛИНе ОСОбОГО рода , ОС11013аШЮЙ на ДИС!JИПЛИIIС 
1шюлыюй и 13Оешюй. Времн пребьшанин 13 а1<ал.емии есть переход· 
ный период между ШIЮЛНрСiюЙ жизнью и жизнью 13Зрослого чс· 
лове1<а - пер13ыЙ признак выделенин в отдельную 1\атеrорию 
подростко13ого 13озраста. 

А1<адемии СУI!.\еСт13овали не толыш во Франuии. В Англии 
а1<адемин не прижилась. Жи13учесть 13ЫСших учебных завсдс· 
ний - Окефорда и Кембриджа, куда поступали после grammar 
school, кажетсн, сыграла 13 этом не последнюю роль. Однако ис· 
торИIШ образо13анин, 1\ак, например, англичанин Адамсон20, nри· 
писывают большое значение немеuким а1<адеминм. Благодаря 
своим более современным чертам они послужили прообразОJI 
Неi\ОТОрЫХ 13ЫСШИХ учебных За13едениЙ, ПО13ЛИНВШИХ На УНИ!!СрСИ· 
тетс1<ую реформу XIX ве1\а в Англии и Франuии. Французские 
же академии не оказали такого 13Линнин на систему, несмотря на 

отсутст13ие конкуренции в сфере высшего образо13а11ин 13 связи с 
упад1шм уни13ерситета. Коллеж опнть-таки частично поглотил 
их - в виде подгото13ителы 1ых 13оеш1ых школ XVI II  13ека, в то 
13ремн как другие спеuиализированные 1шюлы - инженерные и 
офиuерские - 13 ту же эпоху закладывали фундамент наших со· 
13ремеННЫХ 13ЫСШИХ ШКОЛ. 

Академии занимали очень 13аж1юе место в жизни фращ!)'ЗС· 
1юго общест13а 13 XVI I 13еке. Не случайно аббат Мишель де Ма· 
роль находит длн них место в С13оей книге « Париж и описание 
этого города» ,  изданной 13 1677 году21. Он пос13НI!.\ает академиям 
uелую гла13у, написанную, как и 13СН книга, 13 стихах. Глава назы· 
13аеТСН «АI\адеМИИ, где МОЛОДЫХ Д130рНН обучают 13ерХО13ОЙ езде и 

другим благородным упражненинм» :  
C)'I!.\OC1U)'CТ Академия, чтобы уnраж!UПЪ благородную МОЛОДеЖЬ 
Там се сажают на коней, 
Там она участоуст о nоединках с соnерниками, 
Чтобы наnолнить ссрд!!С мужеством и посnитать ловкость. 
Она находит там достойную дис!!иnлину 
Мудрых насташшкоп, за ней наблюдаЮJ!.\ИХ, 
Столь добродетельных, что псе могут nредусмотреть, 
Соединяя мораль со здоровым восnитанием. 
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Эта забота о морали засвидетельствована и в других текстах 
того времени. Возьмсм к примеру « Новый журнал oбi!JCI IИH» 
Бари, 1675 года изданин: «В ссминаринх уытсн не толыю вести 
службу, но и укроtuать нравы (речь идет о первых ссминаринх, 
1\аК и о первых аl\адеминх) ; в аl\адсминх учатсн не толыю хорошо 
управлнть лошадью, но и укрОI!Jать свои страсти»22. Необходи
мость нравствсшюй дисuипли11ы стонла у истоi\ОВ созданин кол
лежей и, в частности, их строгих уставов в XV -XVI BCI\ax. Вско
ре, особсшю после того 1\ак иезуиты заннлись образованием мо
лодого rюколснин, нравствсшюс воепитанис становитсн одной из 
главных и наиболее деликатных uслсй школы, даже где-то опсрс
жан само обучение. Теперь же забота о нравствсшюм воснитании 
распространнстсн и на высшие учебные завсдсJ Jин, такие 1\al\ аl\а
дсмии. Отныне оно 1\асастсн молодых дворнн, 1\оторых уже не 
рсшаютсн выпустить во взрослую жизнь без СIIС!!иалыюй под
готощ<и .  

Де Мароль псрсчислнст знамс11итыс а1<адсмии своего врсмс1 1и: 
Над рвами Конде 
Ла Валле занимает конный манеж, 
Там нет nансионеров, и uce равны, 
ЧТО не nреnятствует МIЮГОЧИСЛеii!ЮМУ собраНИЮ. 

На улиuс Сс11т-Маргсрит, Фобср: 
С серд!!еМ 11раВДИUЫМ, 
Чтобы изгнать любую недозволенную раснуiJ.!ешюсть. 

Среди CYI!JCCТI.IYЮI!JИX аi\адсмий сеть и королевские: школы 
пажей, разделенные между двумн Кошош11нми, Псарней, Коро
левсlюЙ Опочиваль11сй и Капсллой23• Саман популнр1 1ан и 1 1рс
стижнан длн молодых дворнн - ш1юла при королсвс1шх Кошош
ннх. В состав Большой Конюшни входят управлнЮI!JИЙ, два 110-
MOI!JHИKa управлнющеrо, наставник, свюuсш1ик, ЭI\ОIЮм-казначсй, 
учитем фехтованин ,  верховой езды, танuа, восш1ых искусств, 
письма (речь идет все о том же «совсршсшюм письме», нвлнвшсм
сн гораздо большим, чем просто сегоднншнсе умение писать) ,  
матсматюш, рисунка. В своем персчислении Мароль путает Боль
шую Конюшню с другими частными академинми: 

Два старших Конюших uозглаnляют Большую Конюшню -
Дю Плесси, Бурншшиль, или трое младших конюших -
Эно, Февр и Буазель, лучшие наездники,-
Выра1J.!Ивают nрекрасных лошадей для кавалерии. 
При них все nажи короля вьшолняют уnражнения, 
Садятся на коня и учатся всему, 
Так Большая, и Малая (Конюшни) ,  и Оnочивальня 
Усердствуют в восnитании нашей молодежи. 

И Мароль продолжает: 
На деревянных конях уnражняются тilКже с коль!!ом, 
Как раньше уnражнялись nешими в Ла Верни . . •  
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Заканчивает он свой труд своего рода рифмованной библиогра· 
фией трудов начальников академий: 

Плювинель рассуждал о манеже . . .  
Шарнизе наnисал труд, нам известный . .  . 
Сеньор де ла Бросс рассуждал о войне . .  . 

В своей книге «Дом игр»  Сорель рассказывает историю 
Дорила24• Дорила заканчивает классический курс коллежа: 
«Я еще учился в классе, именуемом гуманитарным, когда мне при· 

шла мысль, что nреусnеть в жизни есть самое что ни на есть че
ловеческое желание>> .  У Дорила не наблюдается раннего разви
тия, как у Конде, nостуnившего в логический класс в возрасте 
двенадцати лет. Ученику гуманитарного класса Дорила было че
тырнадцать, и в те времена четырнадцатилетний мальчик мог nо
настоящему оценить «Искусство любви» Овидия* и других ла
тинских авторов, которых вбивали ученикам nри nомощи розог: 
«Если мы nроnускали хоть один слог, нас секли розгами».  В ри· 
торическом Дорила учится искусству «убеждать красноречием», 
затем в шестнадцать лет он «nоднимается до философИИ»; несом
ненно, большинству учеников-философов nримерно шестнадцать 
лет, хотя выше мы разобрали немало случаев раннего развития. 
«Когда я закончил философский класс в возрасте семнадцати лет, 
мои знания сочли более чем достаточными для армейской карье
ры - мой отец хотел, чтобы я стал военным, как и он» .  Дорила и 

в самом деле мог nродлить на год свою учебу в коллеже, nосвя
тив этот год физике; он хорошо знал уже всю nрограмму, и хотя 
nовсюду nродолжают zоворить, что будущим военным nолный 
курс коллежа вовсе не обязателен, часто nолучается наоборот, и 

дети учатся там вnлоть до nервого философского класса . 
«Меня отдали на nансион в один дом, где я учился фехтова

нию, танцам, игре на лютне и математике» ,  а также иностранным 
языкам - вnолне современное образование. Теnерь nонятно, 
nочему в Германии такое образование стояло у истоков nрепода
вания на «вульгарном языке» новых nредметов, чуждых nредме
там традиционным. «Каждое утро я шел на конюшню, где меия 
учили верховой езде» .  В этом nансионе были учителя фехтования, 
музыки, военных искусств и так далее, но не было манежа. Та
ким образом, наряду с большими академиями, о которых уnоми
нает Мароль, существуют «nансионы» с неnалной nрограммой, 
более скромные, но зато более достуnные, как в случае Дорила. 

Это доказывает, насколько важным было в XVII веке для 
юноши из хорошей семьи nройти через академию или «частный 
nансион » .  Даже Антуан Арн о t, несмотря на свое nристрастие к 

сочинительству и теологии ,  nровел шесть месяцев в академии 
Плювинеля. Без академии не было хорошего образования. Когда 
мадам де Севинье говорит о nерсnектинах одного молодого чело
века, она nодчеркивает, что «ОН закончил академию»;  госnодин 
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де Лакмарья «может запросто поспорить с любым из придвор
ных - у него 60 000 ливров ренты и он закончил академию>> zs. 
Сегодня во Франции это была бы Высшая школа политических 
наук, в Англии - Окефорд или Кембридж. 

Еще один пример. Все та же мадам де Севинье описывает 
спор между принцем д' Аркур и Ла Фейядом, больше напомина
ющий глупую ссору двух больших детей: «После чего принц за
пустил ему в голову тарелкой, Ла Фейяд кинул в того нож, оба 
промахнулись. Их разняли и заставили поцеловаться в знак при
мирения. Вечером в Лувре они уже мирно беседовали, как будто 
между ними ничего не произошло» .  И мадам де Севинье добав
ляет: «Если бы вы видели, как спорят меж собой академисты в 

отпуску, вы бы нашли ссору наших молодых людей очень похо
жей на это».  Слово «академист» вошло в ежедневную практику, 
как и поведение самих академистов, схожее с поведением студен
тов или новобранцев. Маркиза и ее корреспонденты используют 
также выражение «быть в отпуску>> - это арго академии или 
попросту армейский жаргон, даже сегодня казарменные словеч
ки и выражения можно услышать в речи буржуа. 

Однако вернемся к карьере будущего принца Конде, на чьем 
примере мы смогли показать важность академии в жизни моло
дежи XVII  века. Конде проучился у Плювинеля год и четыре 
месяца: «Там я начал делать мои первые шаги в фортификации, 
изучил масштаб и научился чертить. Также я изучил и карту мира» .  
В семнадцать лет он покидает академию и становится наместни
ком Бургундии; в восемнадцать женится на племяннице Рише
лье, которой всего тринадцать. Итак, он прошел весь цикл обу
чения, начиная с четвертого класса коллежа, включая два года в 
философском классе, дополненные частными уроками права и 
годом с небольшим в академии. В первом ему было всего один
надцать лет - пример ускоренного образования. 

Протестантские академии26, существовавшие в условиях 
Нантского эдикта, очень похожи на католические коллежи: в их 
стенах довольно часто (но это не было правилам) за счет филосо
фии увеличивали количество часов теологии, преподаваемой бу
дущим пасторам. В остальном же цикл был примерно одинаков. 
Я приведу два примера учебного цикла в протестантской школе. 
Первый я взял из дневника маркиза д' Ассона - его упоминает 
Уоддинrтон в предисловии к своему изданию « ВоспоминаниЙ»  
Жана Ру27: «Я начал учиться, когда мне не  было еще восьми лет, 
под внимательным надзором моего отца, ныне покойного. 
Несколько лет спустя меня отправили вместе с моими старшими 
братьями в Сомюр. Я был настолько молод (между восемью и де
сятью годами) ,  что со мной послали мою гувернантку - таким 
образом я смог бы легче перенести разлуку, и гувернантка, как 
обычно, могла бы спать рядом со мной. Вскоре я перешел во вто-
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рой класс (несомненно, речь идет о гуманитарном классе 
в nротестантских академиях, видимо, nо-другому считали клас· 
сы) ,  где nровел три года nри госnодине Лефевре» .  Мы уже ветре· 
чали nодобные случаи, когда ученики оставались no два годн 
одном классе - как если бы таким образом можно было комлен· 
сировать слишком раннее начало школьной жизни. Затем «Я пе· 
ре шел в третий (риторический) .  Закончил я свою учебу очень ЫО· 
лодым» ,  к тринадцати-четырнадцати годам. Он не остался в фи· 
лософском классе, а nостуnил в академию для знати: «В конце 
1668 года я оставил коллеж и nостуnил в Парижекую академию 
для уnражнениЙ» .  

Второй nример и з  жизни самого Жана Ру. О н  также опере· 
жает своих сверстников: «Я так быстро и легко научился читать, 
что уже в четыре года мог nосле ужина читать всей семье главу из 
Библии. Такое счастливое и быстрое начало сnособствовало тому, 
что в nять лет меня отдали в коллеж д'Аркур,- утром меня туда 
отводила служанка, а вечером она nриходила за мной и мы шли 
домой» .  В коллеже к нему относились как к настоящему фен оме· 
ну, так как одноклассники были гораздо старше его и к тому же 
их nовсюду соnровождали наставники, а не служанки. Однако у 
Жана Ру никогда не было наставника, он не был столь богат, как 
его товарищи. Позже, став старше, он доnолнил уроки д' Аркура 
частными занятиями, которые nосещали с ним некоторые из ero 
соучеников. Он nрисоединился к «Трем или четырем молоды!! 
школярам» ,  занимавшимся у одного из них, Лекока, сына nарла. 
ментекого советника, «реnетициями» nод руководством «реnети· 
тора» (вот nоявляется и это слово) .  Мы можем рассматривать 
этих реnетиторов как nредшественников основателей частных 
nансионов, очень расnространенных в XVIII  веке. 

В 1652 году Жана отnравляют в nротестантский коллеж в 
Сом юре. Принциnал, городской nастор, оnределяет его в nервый 
класс. В четырнадцать лет в nервом - он теряет свое nреимуще· 
ство раннего начала учебы, nринц Конде nостуnает в nервый в 
двенадцать лет. Теnерь уже никто не nоддерживает ранних уче· 
ников. Более того, его находят слишком молодым для занятия 
философией: «В конце года меня nереводят в философский класс». 
Однако его nоnечитель добивается того, что его оставляют еще 
на год, «Из-за . . .  юного возраста, в котором, как он nолагал, не
возможно осилить серьезные науки» .  Между тем всего несколь· 
кими годами раньше Декарт именно в этом возрасте nерешел в 
философский класс. Здесь наблюдается nереоценка отношения к 

ранним ученикам - к ним относятся nочти так же, как в наше 
время. Закончив философский класс, Жан Ру nолучает диnлом 
бакалавра и звание доктора искусств (оба диnлома можно было 
nолучить nосле одного и того же экзамена) ,  что уже не nрактико· 
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валось, за исключением случаев, когда речь шла о nодготовке к 
высшим факультетам, таким как теологический или медицинский. 

Несмотря на то что Жан Ру nостуnил в коллеж в возрасте 
nяти лет, за время учебы там он nолностью nотерял свое nреиму
щества - в nервом, где остается на второй год, он оказывается в 
четырнадцать лет, а к философии он nристуnает в шестнадцать. 

Благодаря одному отцу-иезуиту, который имел достуn в ар
хивы «Общества»,  до нас дошли сведения о школьном цикле сына 
и внука nринца Конде - оба учились в коллеже иезуитов28*. Кон
де-сын, родившийся в 1643 году, начал изучать «Десnотер», то 
есть латинскую грамматику, в семь лет. «Он цитирует Катона 
{речь идет о nсевдо-Катоне, авторе IV века н. э . ,  очень nоnуляр
ном в Средние века, nриnисывавшем свои высказывания Катону 
Старшему) и латинские сентенции, а с тех пор как он nрочитал 
"Галатео" {учебник nравил хорошего nоведения в иезуитских кол
лежах), он замечает малейшее неуважение к nриличиям» .  Это nи
шет его наставник отцу в отчете об успехах молодого Конде. 
«Особенно он nреусnевает в сочинении, он вам сам будет nисать 
иногда на латыни, а когда же я сравниваю его тексты с текстами 
!Jицерона, то nрихожу к выводу, что ваш сын очень силен в ла
ТЫНИ>> .  Не надо удивляться столь большим nознаниям семилет
него мальчика в латыни; в те времена латынь изучали как живой 
язык - на нем разговаривали и нанимали ребенку латинского 
наставника, как еще недавно отдавали детей на nоnечение англий
ской или немецкой няне. В общем это nережиток средневековой 
устной традиции. За сотню лет до оnисываемых событий Вивес в 
своих советах королеве Екатерине по nоводу восnитания Марии 
Тюдор t nисал о необходимости окружить девочку {ей было восемь 
лет) сверстницами, говорящими nо-латыни29• То же самое nрак
тикуется и в конце XVI века в кальвинистской Женеве, где nре
nодает Кордье30• Два школяра из его nособия ведут беседу: «Так 
сколько лет вашему брату? - Пять. - Неужели? Но он уже 
говорит на латыни! {Пять - даже тогда это было удивитель
но. )  - Что вас смущает? У нас есть дома nедагог, очень знаю
щий и умный {эквивалент английской няни) .  Он говорит с нами 
только nо-латыни - ни слова nо-французски. При нем мы не 
решаемся говорить nо-французски даже с отцом {говорящему 
двенадцать лет) .- Значит, дома вы никогда не говорите nо
французски? - Только с матерью у нее в комнате. - А как же с 
домашними? {Имеются в виду слуги, клиенты, работники и т. 
д.) - С ними мы разговариваем лишь мимоходом, а то и совсем 
не общаемся. Вnрочем, все наши слуги обращаются к нам на ла
ТЫНИ>> .  Несомненно, речь идет не столько о работниках, сколько 
о «nомощниках по хозяйству>> , как сказали бы сегодня. Однако 
некоторые домашние слуги тоже nосещали школу - они соnро
вождали своих молодых хозяев, а значит, худо-бедно могли ска-
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зать по-латыни, что, впрочем, доказывает, сколь мало вниманl!! 
обращали на качество познаний в этом языке. Но вернемся к бе· 
седе наших мальчиков: «А как же горничные? - Если нам CJ.Y· 
чается обратиться к ним, мы говорим по-французски, как с мате· 
рью.- Как вам повезло, что вас так хорошо учат!>> 

Каким бы рафинированным ни казалось образование nрин· 
ца Конде, оно не является чем-то исключительным. Подобноеже 
образование получили люди и из других семей, менее важных, чем 
семья принцев крови. Тем не менее следует заметить, что cnocoo 
преподавания латыни в процессе общения как живого языка на· 
чинает постепенно выходить из моды. Он полностью исчезнетк 
концу XVII  века. 

В девять лет младший Конде поступает в четвертый класс 
коллежа в Бордо (это эпоха Фронды*) ,  из которого он вскоре 
уходит и отправляется в ссылку в Нам юр вместе с отцом. В де· 
кабре 1653 года он поступает в третий класс коллежа иезуитов в 
Нам юре. Третий класс был самым многочисленным - 97 учени
ков из общего числа в 400-500 учащихся. Из 97 -ми молодой 
Конде был седьмым по успеваемости. По сохранившимся школь. 
ным тетрадям того времени можно судить об уровне самых ycne· 
вающих учеников: один из отцов-иезуитов, историограф семьи 
Конде, досконально изучивший жизнь этого рода, сравнивает 
уровень тех учеников с уровнем отличников своего времени -
80-х годов прошлого века. По его мнению, первые едва дотяru· 
вают до последних. 

В 1654 году из третьего класса Конде переходит в гумани· 
тарный, в 1655 году в риторический. Лувенский университет' заn· 
ретил иезуитам Намюра преподавать философию в их коллеже 
(вот еще один пример неоднозначности философских классов, где 
рядом сосуществуют предметы, преподаваемые в рамках будущего 
среднего образования и на высших факультетах). Вскоре, одна· 
ко, проблема была обойдена - курс философии стали преnода· 
вать лишь тем, кто готовился к религиозной карьере, принц тоже 
присоединился к ним. Ему было тринадцать лет. Два года он изу
чал логику и физику, так что закончил свое образование в более 
старшем возрасте, чем отец: 

1652/53, 9 лет - четвертый класс; 
1653/54, 10 лет - третий;  
1654/55, 11 лет - второй; 
1655/56, 12 лет - первый; 
1656/57, 13 лет - логика; 
1657/58, 14 лет - физика. 
Можно отметить ровность ежегодных переходов из клас

са в класс. 
Сын младшего Конде, герцог Буйонский, в семь лет был ос

вобожден из-под опеки женщин - ему дали в наставники двух 
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иезуитов, «Чтобы учиться в домашних условиях» . Конде посто
янны в выборе учителей из служителей Общества Иисуса. В во
семь лет он поступает в Клермонекий коллеж, в класс, который 
можно назвать шестым, так как он предшествует пятому (на са
мом деле его не обозначают порядковым номером} ,  «комната, где 
учатся те, кто еще не ходит в класс». Многие из них не умели 
читать и писать. После герцог Буйанекий следует классическому 
циклу - по классу в год: 

1676/77, 8 лет - шестой; 
1677/78, 9 лет - пятый; 
1678/79, 10 лет - четвертый; 
1679/80, 11  лет - третий; 
1680/81, 12 лет - второй; 
1681/82, 13 лет - первый; 
1682/83, 14 лет - логика; 
1683/84, 15 лет - физика. 
В течение трех поколений каждый Конде заканчивает учебу 

на год позже своего отца. Конде старший переходит в риторичес
кий в одиннадцать лет, его сын в двенадцать, а его внук - в три
надцать. Даже в этой семье, где очень серьезно относились к уче
бе, где все были ранними учениками, наблюдается некое старе
ние школьного возраста. 

Отныне школьный цикл и последовательность классов при
ближаются к современному типу образования. Что касается 
XVIII  века, ограничимся тремя примерами - аристократа, бур
жуа и выходца из народной среды. 

Кардинал де Берни родился в 1715 году*. В своих мемуарах 
он описывает свое детство в самом выгодном свете с точки зре
ния нравственного сознания того времени: «Отличительной чер
той моего разума было умение мыслить»31• Он жил в поместье 
своего отца, капитана в отставке, где тот уединился после того как 
ему не дали кавалерийский полк. С семи до десяти лет у Берни 
сменилось шесть наставников - нужно отметить прогресс, в 
сравнении с XVII веком, домашнего образования с участием на
ставника. Первый наставник был студентом-медиком. Он скоро 
оставил своего подопечного, «его ждало место на медицинском 
факультете в Париже» .  Студента-медика сменил семинарист, 
назначавший Берн и неслыханные наказания-епитимьи: « . . .  его 
быстро уволили, и я последовательно побывал во власти еще трех 
или четырех наставников - невежественных, жестоких и распу
щенных . . .  Нельзя сказать, что я вел себя намного хуже других 
детей, тем не менее все эти три года мне часто приходилось отве
дывать розог» . Когда же наконец ему исполняется десять, его 
«отправили в коллеж варнавитовt » ,  в Бург-Сен-Андеоль в Ви
варе, небольшое провинциальное учебное заведение, где он про
учился четыре года. В двенадцать лет там же ему выстригли тон-
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зуру - он достиг возраста посвящения. В то же время его стар· 

ший брат, которого готовили к военной карьере (ему было rurr· 
надцать) ,  поступает «учиться в королевские пажи» (то есть в 

Королевские Конюшни),  по традиции академии, тогда уже nри· 

шедшей в упадок. 
В четырнадцать лет Берн и заканчивает грамматические И.IУ. 

гуманитарные классы коллежа Бург-Сен-Андеоль. Или в этом 

коллеже не было классов, следовавших после грамматики, шн 
семья Берни решила дать сыну парижекое образование и столич· 
ные связи, но его отправляют в коллеж Людавика Великого: 
«Я приехал туда в августе 1729 года. Будучи очень честолюбн· 
вым, я хотел сразу после каникул поступить в риторический класс. 
Однако префект, устроив мне экзамены, счел меня недостойньш 
учиться и в третьем классе (видимо, варнавиты, с точки зрения 
отцов-иезуитов, были не очень сильны в обучении) .  Мое само· 
люби е было задето (еще одно новое явление - раньше ученики 
оставались на второй год, и это им казалось естественным и НИ· 
кого не обижало) ;  я принялся за учебу с таким рвением,- не 
досыпал, писал и читал при лунном свете,- что в конце концов 
через два месяца (два месяца, проведенные, безусловно, в тре· 
тьем классе) меня экзаменовали и приняли на риторику без ка· 

ких-либо затруднениЙ» .  
«Самолюбие помогло мне в достижении и другого успеха: 

я приехал в Париж с лангедокским акцентом; трех месяцев ПО· 
стояиных шуточек моих товарищей было достаточно, чтоб я ИЗ· 
бавился от него» .  

Закончил он риторику речью о преимуществе красноречия 
над философией, произнесенной на латыни. «Речь прошла с боль· 
шим успехом и даже вызвала что-то вроде раскола между рито· 
рами и философами .  Последовала ответная речь. Я хотел возра· 
зить, но отец-принципал коллежа, опасаясь разрастания конфлик· 
та, не дал мне говорить. В конце концов дело закончилось дракой. 
Философы были крепче, однако их было меньше» .  Так в начiш 

XVIII века класс становится органической школьной единицей, 
и школяры это вполне осознают. 

Берн и не уточняет, сколько времени он про)"iился в философ· 
ском , год или два. Скорее всего два года, как все клирики. 
Он упоминает лишь о том, что по окончании коллежа он предста· 
вил свою кандидатуру в семинарию Сент-Сюльпис, где ему от· 
казали. Начальство становилось все более разборчивым при при· 
еме священников благодаря распространению семинарий, кото· 
рые отныне рассматриваются как необходимая ступень при 
подготовке к религиозной карьере. 

Второй пример школьного цикла XVIII  века относится к 

представителю провинциальной буржуазии32• Гроеле родился в 
Труа в 1718 году в семье мелких чиновников: отец адвокат, мать -
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дочь городского советника. Едва ребенка отняли от груди корми
лицы, отец решил заняться его восnитанием, однако nрактически 
им занималась старая служанка, давно находившалея в доме: «Она 
была тогда и моим наставником, и гувернером , и учителем . . .  
Несмотря на то что она не умела читать (видимо, она nомнила 
наизусть, как звучали те или иные места Писания) ,  именно она 
меня научила чтению» - no Библии. 

Затем он «Ходил к старому школьному учителю, у которого 
брал nервые уроки латыни» ,  старый учитель был в nрошлом уn
равляющим Главного nриюта Парижа, nеребравшись в Труа, он 
открыл там небольшую латинскую школу, или, как это называли, 
регентство. Кажется, начальные латинские школы, столь редкие 
в начале XVI I  века, стали очень многочисленными. Подобная 
nодготовка nозволяла nроnустить начальные классы коллежа, ко
торые, вnрочем, имелись не во всех коллежах. Итак, «Я nостуnил 
в коллеж в nятый класс в возрасте семи лет».  Уточним - в кол
леж ораторнанцен в Труа, знакомый нам лучше других благодаря 
сохранившимся архивам, в частности каталогам учеников, к ко
торым мы вернемся nозже. 

Гроеле учится, следуя уже установившейся nоследовательно
сти: в год no классу - до риторического. Однако в риторичес
ком, а затем и в логическом он остается на второй год (о физичес
ком он не говорит ничего) .  «Я остался на второй год в риторичес
ком (он nишет «остался на второй год» - так говорят и в 
сег�дняшних школах) . . .  у меня не было никаких усnехов в логи
ке» ( no вине nлохих учителей) .  «На второй год моим учителем был 
отец Вердье - ему удалось nодготовить меня к защите диссер
тации в конце года».  Защита диссертации - ее не следует nу
тать с обычными формальными экзаменами, вnрочем, ставши
ми редкостью, на стеnень бакалавра или на звание доктора ис
кусств ,  с этим n оследним  nережитком средневековых  
«детерминациЙ» - диссертацией заканчивалась учеба в кол
леже для nрилежных учеников. 

Гроеле тоже довольно ранний ученик - в 1729 году он nо
стуnает в риторический класс в том же возрасте, что и nринц 
Конде веком раньше: 

7 лет - nятый класс; 
8 лет - четвертый; 
9 лет - третий; 
10 лет - второй; 
11 лет - риторический; 
12  лет - риторический; 
13 лет - логика; 
14 лет - логика. 
Закончил он коллеж в nятнадцать лет, nосле восьми лет 

учебы - классический цикл. 
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Мармонтель33• Его история nереносит нас из города в сель· 

скую местность. Он рассказывает ее не без налета сентиментд.АЬ· 
ности в стиле Греза или Ретифа де ла Бретона: «Как благосклон· 
ны к нам небеса, если они дают нам хороших родителеЙ» и еще 

бабушку восьмидесяти лет, «Которая любила, сидя у камина се 
стаканчиком вина, всnоминать о днях давно минувших». 

Мармонтель родился в 1723 году. Он был сыном сельскоn; 
торговца средней руки. «Меня научили читать в небольшомжен· 
с ком монастыре - моя мать дружила с монашками . . .  Одна дама 

знатного nроисхождения, давно укрывшалея от сует этого мира 
за монастырскими стенами,  любезно согласилась взяться за М(( 
учение . . .  После меня отnравили в школу nри сельской церкви. 
Настоятель, будучи человеком, nреданным своему делу, учил де· 
тей бесnлатно».  Это была маленькая латинская школа типа тон, 
что nосещал в Труа молодой Гросле. Однако Мармонтель npoвtl 
там гораздо больше времени - он nостуnил в коллеж лишь в 

одиннадцать лет. Отец Мармонтеля не знал латыни и не видел в 

ней большого nрока. Зато мать «ОТ всей души желала, чтоб ее 
старший сын nолучил образование». «Получить образование» 
выражение вnолне современное, как современны влияние и роль 

матери в восnитании и социальном росте детей - еще вчера ИС· 
ключительно отцовская функция. 

Отец Мармонтеля устуnил своей жене и на круnе своего коня 
отвез сына в Мориак. Мальчику было одиннадцать лет, когда он 
nостуnил в четвертый класс коллежа иезуитов, в двенадцать он в 
третьем, в тринадцать - во втором, в риторический он перехо· 
дит в четырнадцать лет. Затем он вынужден оставить коллеж,
не складываются отношения с nреnодавателем,- и nосле неко· 
торых nериnетий оказывается в Клермонеком коллеже в Пари· 
же в качестве реnетитора, где заканчивает свои два года филосо· 
фии. Таким образом, в семнадцать лет его учеба закончена. 

Серию наших биографических nримеров мы закончим ИН· 
тересным случаем из жизни nровинциальной буржуазии кон· 
ца XVII I  века, nередающим атмосферу nоследних лет Старо· 
го nорядка. 

Жак Лябле родился между 1765 и 1772 годами в небольшо�1 
городке на берегу Луары, скорее всего, в Божанси34• Его отец, в 

шестьдесят лет женатый на 27 -летней женщине, торговал вино�!. 
Первые годы жизни Жак nровел со своими братьями nод nри· 
смотром гувернантки, она же научила его читать no Псалтыри. 
« В  шесть лет меня отnравили учиться латыни. А до того времени 
я читал лишь церковные книги» .  Шесть лет он nровел в малень· 
кой латинской школе, или регентстве , как ее называли тогда, 

этот начальный уровень образования становится всеобщим в 
XVII I  веке . 
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В двенадцать лет его «nоместили в nансион nри семинарии 
М . . .  находившийся в двух лье от моего родного города» .  Учени
ки этой семинарии вовсе не обязательно становились nотом свя
щенниками. В 1775-1780 годах такая форма обучения, как «Ма
лые семинарии», стала набирать силу, чтобы занять важное мес
то в системе среднего образования начала XIX века и составить 
немалую конкуренцию коллежам и лицеям нового университета. 

Лябле nостуnил в семинарию в четвертый класс. Имея за 
nлечами лишь латинскую школу, он, no его словам, не боялся от
стать от своих одноклассников. Тем не менее его совершенно от
вращала латынь, к которой учителя «любой ценой хотели нас nри
общить» .  Люди nредnочитали уже более современное образова
ние. Лябле даже хвастает своей некомnетентностью в nредмете: 
«Во втором классе я nереводил латинских авторов только с nо
мощью словаря, где долго отыскивал каждое слово» .  (А кто-то 
nереводил с листа? )  Он уходит из семинарии nосле второго класса. 
«Мне было nятнадцать лет, когда я nостуnил в риторический класс 
в коллеж ораторнанцен в Вандаме . . .  На следующий год -
в шестнадцать лет - я nостуnил в семинарию в О. (Орлеан? ) в 
философскиЙ». Его выгнали оттуда за то, что он nобил любимого 
ученика регента,- на том и закончилась его учеба. 

* 
* * 

Все nриведеиные нами nримеры, будучи взятыми из мемуа-
ров, говорят о людях если не исключительных, то, no крайней 
мере, выше среднего уровня,- средний человек не nишет мему
аров, то есть мы имеем дело с людьми удавшейся, а в некоторых 
случаях блестящей карьеры. 

По их жизни из nоколения в nоколение начиная с XVI века 
мы можем nроследить становление регулярного школьного цик
ла. В Средние века в Германии во времена Томаса Платтера шко
ла не знала ни разделения на классы, ни nродвижения от млад
ших классов к старшим. Во Франции XVI века разделение на 
классы существует, но его особо не nридерживаются. Можно лег
ко nерескочить из третьего, или даже четвертого в nервый, или 
nостуnить в коллеж nозже сверстников, сразу в третий, как Бас
сомnьер. Коллеж еще не nолностью вытеснил традиционный сnо
соб обучения «В людях» .  

Начиная с XVII века эти несоответствия становятся редки
ми, хотя их можно еще кое-где наблюдать. В целом за основу 
nринимается регулярный цикл - один класс в год. Теnерь стара
ются не nерескакивать через класс, наоборот, в старших классах, 
в частности в риторическом, часто остаются на второй год, nро
длевая, таким образом, учебу в коллеже. Появляется новая тен
денция - коллеж со своим классическим учебным циклом nосте
nенно вытесняет, no крайней мере среди людей среднего и высо-
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кого достатка, старые формы обучения через практическую дея· 
тельность. В то же время переход из класса в класс становИ'!Сi 
более последовательным и возникает иерархическая система }"!еб· 
ных заведений: от латинской школы до грамматических классов 

провинциальных коллежей, от них до старших грамматическИl 
гуманитарных, риторических классов центральных коллежей. 
иногда до философского, где учились два года, с оговоркой, m 
провинциальные коллежи старались удержать своих учеников � 
дать им полное образование35• 

Наконец, в XVII  веке вместе с основанием академий по· 
является послешкольное образование, хотя бы только для мо· 

лодых дворян. Академии исчезнут в XVI I I  веке , как ранее 
пришли в упадок факультеты права, уступив свою роль част· 
ному образованию будущих законников, и коллеж останется 
единственным основным коллективным учебным заведение�!. 
четко отделяющим детей и молодых людей друг от друга и от 
остальной части населения. 

Возраст учащихся также варьируется на протяжении этю 
двух столетий,  однако мы не наблюдаем явной тенденции ни к 
удлинению, ни к сокращению школьного цикла. Конечно, почтн 

все ученики довольно ранние не только с нашей современной ТОЧК!! 
зрения, но и по отношению к средним показателям того времени. 
как мы это увидим ниже. Мы с вами уже видели риторов от де· 
сяти до четырнадцати лет - ни одному из них не перевалило за 
пятнадцать. Теоретически именно этот возраст указывается анr· 
лийскими писателями XVI -XVII I  веков, когда речь идет об 
окончании грамматической школы и поступлении в университет. 

* 
* * 

По биографическим примерам, проанализированным нами 
выше, хорошо просматриваются некоторые аспекты поведения 
детей и молодых людей того времени, настолько хорошо, что мы 

можем многое обобщить. Тем не менее по ним нельзя составить 
ни ясную картину ученического состава коллежей, ни установИiЬ 
точное соответствие того или иного возраста определенному клас· 
су, что очень важно. Следует делать поправку на другие источ
ники, документы, отражающие среднестатистические показате· 
ли - «каталоги» ,  в которые регенты вносили списки своих }"!е· 
ников, с указанием возраста и класса. К сожалению, такие 
каталоги - большая редкость. Отец де Дэнвиль в своем труде 
«Личный состав коллежей и учебный цикл в XVII-XVIII ве· 
ках» 36 использует два подобных документа: каталог 1618-
1620 годов коллежа иезуитов в Шалане и каталог 1638 года кол
лежа ораторнанцен в Труа, на который в конце прошлого векауже 
ссылался в своих работах Карре37• Наконец, в Отделе рукописей 
Н ациональной библиотеки сохранились каталоги за 1677 и 
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1692 годы коллежа иезуитов в Кане - о них уnоминает Рошмонте 
в монографии о коллеже Генриха IV во Флеше38• Эти образцы 
дают нам возможность сделать четыре выборки, охватывающие 
nочти весь XVII век. 

Возраст учащихся коллежа в Кане (конец 1692)  

Класс Возраст Всего 
9 10 11 12 13 14 15 1б 17 18 19 20 

5 -й 2 9 19 24 17 15 12 5 1 - - - 104 
4-й 1 3 11 20 35 24 19 15 2 3 - - 133 
3-й - 1 5 20 24 35 42 22 15 7 - - 171 
2-й - - - 1 3 10 18 21 15 3 1 - 72 

Возраст учащихся коллежа в Кане (1677) 

Класс Возраст Всего 
9 10 11 12 13 14 15 1б 17 18 19 20 

5-й 2 9 24 37 23 17 14 11 2 - - - 139 
4-й - 1 б 12 23 15 40 22 2 4 - - 125 
3-й - 1 3 8 15 34 37 25 28 б 2 1 1б0 
2-й - - - - 1 4 б 11  1б 4 2 1 45 
1-й - - - - 1 - 12 12 39 20 4 12 100 

Возьмем nрежде всего стабильные для XVII века демогра
фические nоказатели. С nервой же цифры нас nоразит огромная 
разница между среднестатистическим возрастом учащихся и воз
растом наших мемуаристов. Все они nодошли к риторическому 
классу между одиннадцатью и четырнадцатью годами. Осталь
ные школяры намного старше их: в регистрах nросто нет один
надцати-двенадцатилетних риторов, двоим по тринадцать и тро
им четырнадцать; 91 nроцент учеников риторики старше четыр
надцати лет. В свете этого сравнения наши мемуаристы выглядят 
исключительным явлением, и весьма nоказательным. Можно сме
ло nредnоложить, что раннее развитие является неотъемлемой 
частью любой блестящей карьеры и наблюдается у всякого, кто 
npeycneл в обществе. Впрочем, для конца XVI века оно соответ
ствует и nредставлению об идеальном школяре, так как возраст 
наших мемуаристов соответствует минимальному школьному воз
расту по ratio studiorum коллежей иезуитов в редакции 1586 года39: 
ритор в одиннадцать лет - в точности как Анж де Жуаез или 
nринц Конде. 

Во второй nоловине XVII века раннее развитие также основ
ной nоказатель в жизни самых замечательных людей, и этот факт 
заставляет моралистов взяться за изучение явления. Приведу в 
качестве nримера две книги : «Дети, ставшие знаменитыми» 
Байе40 и «Выдающиеся люди» отца Нисерона41• Байе рассмат
ривает случаи, nодобные нашим; так, он nишет о Меланхтоне , 
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Возраст учащихся в Шалонс (1618-1619) (по Ф. дс Дэнвилю) 

Возраст Класс Bcero 
5-й 4-й 3-й 2-й 1 -й 

8 4 4 - - - 8 
9 11 6 1 - - 18 
10 28 18 1 - - 47 
11 26 11 5 - - 42 
12 29 12 2 - - 43 
13 21 9 9 - 1 40 
14 26 15 8 3 2 54 
15 12 12 11 5 4 44 
16 5 15 8 6 2 36 
17 1 1 5 1 4 12 
18 2 5 6 2 2 17 
19 - 2 2 - 1 5 
20 - 3 5 4 - 12 
21 - 1 3 1 2 7 
22 - - 1 1 - 2 
23 - - 2 - - 2 
24 - - 1 - - 1 

165 114 70 23 18 390 

Возраст учащихся в Труа (1638-1639) (по Ф. де Дэнвилю) 

Возраст Класс Всего 
5 -й 4-й 3-й 2-й 1-й 

9 3 - - - - 3 
10 7 - - - - 7 
11 12 1 1 - - 14 
12 28 4 2 - - 34 
13 21 5 5 - - 31 
14 19 15 6 3 - 43 
15 14 13 14 16 - 57 
16 4 15 14 16 4 53 
17 1 1 7 10 5 24 
18 3 2 11 16 10 42 
19 1 3 5 1 7 17 
20 - 2 - 3 1 6 
21 - 1 - 1 5 7 
22 1 1 1 - 3 6 
23 - - - - - -
24 1 1 - - - 2 

115 64 66 66 35 346 
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который в тринадцать лет посвящает комедию Рейхлину • ,  «В свои 
четырнадцать лет он уже бакалавр, а в семнадцать доктор>> . Ми
моходом отметим, насколько точно теперь указывается возраст. 
Следующий персонаж - Пьер де Ламуаньон, родившийся в 
1555 году: «Отец купил ему экипаж, чтобы отправить в Италию . . .  
а было ему всего пятнадцать лет>> ,- значит, в риторах он ходил 
в возрасте одиннадцать-двенадцать лет. Юстус Липсиусt в че
тырнадцать лет заканчивает полный курс коллежа иезуитов в 
Кельне; Пьерескt в пятнадцать выпускник такого же коллежа из 
философского класса, после чего он поступает в академию «учить
ся обращаться с оружием, ездить верхом и танцевать>>. А вот еще 
один ранний ритор (тринадцать-четырнадцать лет),  студент из 
Тулузы, написавший трактат о всеобщей истории , - Рэймон 
Мерий. Он, согласно отцу Нисерону, «С такой скоростью пере
ходил из класса в класс, что в пятнадцать лет он закончил кол
леж, а в семнадцать посвятил себя праву».  Франсуа де Клюньи, 
родившийся в 1637 году, в тринадцать лет поступает в ритори
ческий, а в четырнадцать - в философский класс коллежа ора
торианцев. 

Следующая фраза Байе как нельзя лучше иллюстрирует от
ношение к ранним ученикам в 1688 году. Есть дети, которые «Уди
вительно быстро, уже к двенадцати-тринадцати годам, прошли 
курс обычного коллежа» .  Что бы ни стояло за такими успехами 
талант, как у Декарта, или тяжкий труд, как в семействе Конде,
раннее развитие дает преимущества, открывающее путь на вер
шину блестящей карьеры. Потому оно столь редко встречается 
среди основной массы учеников, и почти обязательно всякий раз, 
когда речь идет о выдающейся личности. Впрочем, явление легко 
объяснить, если вспомнить, что в начале да и во многих случаях в 
конце XVI века, большинство должностей при дворе занимали 
не бывшие школяры, прошедшие полный курс обучения, а люди, 
приобщившиеся к своей профессии в качестве « Подмастерьев>> , 
иногда окончивших перед этим два начальных класса коллежа. 
В эпоху, когда старость, особенно в карьере военных, начиналась 
довольно рано, к сорока годам, и активная жизнь была слишком 
короткой, разнице в возрасте не придавалось особого значения. 
Единственно, кто мог соперничать с « ПодмастерьямИ>> - это 
школяры, очень рано окончившие полный цикл обучения. И если, 
как мы это увидим ниже, возраст школяра становится старше, то 
такое «старение» затрагивает в основном более скромные слои 
населения, а средневековая привычка, впрочем, впоследствии 
забытая, как можно раньше пройти полный курс обучения, наобо
рот, долго еще будет достаточно сильной в высших кругах. 

Если в приведеиных нами каталогах довольно мало ранних 
учеников, то число школяров в возрасте просто удивительно. 
В пятом классе коллежа в Труа ученики старше восемнадцати лет 
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составляют 5 nроцентов от общей численности учащихся (немно· 
гим больше сотни). Как странно выглядит в наших глазах класс, 
где молодые люди восемнадцати-двадцати лет сидят за одной 
nартой с детьми одиннадцати-тринадцати лет. В коллеже в Ша· 
лоне доля учеников старше восемнадцати достигает 20 nроцен· 
тов, среди них nятеро двадцатилетних, трое - 21 и один 23 лет. 
семнадцати-восемнадцатилетних учеников можно найти во всех 
классах*. В Кане в 1677 году в четвертый ходит столько же ВО· 
семнадцатилетних, сколько во второй (однако в четвертом в три 
раза больше учащихся, чем во втором) .  В Труа в четвертом и тре· 
тьем восемнадцатилетних больше, чем во втором и nервом*. Что 
же касается возраста десяти-nятнадцати лет, это в основном воз
раст учащихся грамматических классов. Такой значительный про· 
цент великовозрастных школяров и является той самой аномали· 
ей, отличающей коллеж эnохи Старого nорядка от современного 
учебного заведения. Наше сегодняшнее восnриятие вещей не no· 
зволяет нам ни смешивать студентов и лицеистов, ни сажать за 
одну nарту детей и вnолне уже взрослых молодых людей. 
В XVII веке и даже в nервой nоловине XVII I  века nодобного 
неnриятия не существовало. 

Кто же такие эти великовозрастные школяры? «Самые стар· 
шие ,- говорит отец де Дэнвиль,- обычно заnоздавшие с уче· 
бой молодые монахи из окрестных аббатств и монастырей,  nри· 
ходившие учиться латыни, а затем и теологии» .  И великовозрас· 
тных школяров заnросто nомещали в классы среди детей, 
следовавших обычному циклу. 

Однако не все двадцатилетние ученики были такими мона· 
хами. Шевалье де Mepe42t также является nоздним учеником ИЗ· 
за чересчур затянувшегася школярства, что тоже случалось до· 
вольно часто. Шевалье де Мере стал nри дворе и в столице в 
начале nравления Людавика XIV судьей хороших манер, обще
ния, искусства вести беседу и хорошего тона. Он не nретендовал 
на блестящую карьеру, и тем не менее его нельзя назвать неудач· 
ником. Он родился в 1607 году. Устами одного из своих nерсона· 
жей он так говорит о своей юности и, в частности, о недостатках 
слишком долгого школярства: «Я мог учиться сколько угодно, 
nотому что мой отец никогда не учился (хотя он был дворяни· 
ном - случай .,учебы в людях") и любые свои неудачи относил 
на счет своей неграмотности. Потому он держал меня в колле· 
же, пока мне не исполнилось 22 zод а .  Когда же я, наконец, ушел 
оттуда, то на оnыте выяснил, что все, чему меня научили, за ис
ключением латыни, не только не nригодилось, но даже оказалось 
вредным» .  Оставим без внимания эту критику школьной nрограм
мы, свойственную любому « nриличному человеку» XVII века, КО· 

торая не мешала ему отдавать своих детей в коллеж. Заметим лишь 
возраст. Мере nостуnает в коллеж иезуитов в Пуатье в девять или 
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десять лет, а покидает учебное заведение в 22 года, проведя за 
партой в общей сложности двенадцать лет, с шестого или пятого 
класса. Таким образом он должен в среднем два года оставаться 
в каждом классе. Однако многие наши мемуаристы, в том числе 
Декарт, по два раза оставались в одном и том же классе, и это не 
являлось наказанием - тот же Мере говорит, что восемнадцати 
лет он считался хорошим учеником: «Когда мне было восемнад
цать лет, я слышал, как люди вокруг меня говорили: посмотрите, 
вот юноша, на которого, хотелось бы мне, чтобы походил мой 
сын» .  В целом вполне допускалась средняя продолжительность 
цикла более восьми лет, включая пятый или шестой класс и два 
года философии. Байе в своей книге так определяет традицию того 
времени: «Вот как происходило дело в Парижеком университете 
и других коллежах Франции до настоящего времени - курс гу
манитарных наук (в широком смысле, включая грамматику и ри
торику) и курс философии занимают молодых людей в течение 
девяти-десяти лет» , то есть на один, два, три года больше, чем при 
цикле в год по классу. Какую-то часть наших «старых» риторов 
двадцати лет должны составлять ученики, которых специально 
держали в коллеже родители, считавшие, что чем дольше учеб
ный процесс, тем выше качество образования. 

Видимо, существовала еще и третья категория старших уче
ников, находившалея между двумя рассмотренными выше. Сре
ди двадцатилетних риторов, поступивших в начальные классы в 
возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, далеко не все готовили себя 
к религиозной карьере. До риторического они добирались обыч
но к двадцати годам, а то и старше. В Кане 7 -ми процентам уче
IШКОВ пятого класса было по шестнадцать лет - в 1930-е в сем
надцать сдают на аттестат зрелости. Можно без труда догадать
ся, к какому социальному типу принадлежали эти подростки, 
поступавшие в коллеж в возрасте, в котором еще вчера (а подчас 
и сегодня) оттуда выпускались. Отец скульптора Жирардона43• 
был медеплавильщиком. Ему очень хотелось сделать своего сына 
прокурором. В данном случае мы имеем дело с амбициями того 
же плана, что испытывает сегодняшний дорожный строитель или 
шахтер, когда его сын становится учителем или инженером. 
В нашем сравнении нет никакого анахронизма - хоть речь идет 
о разных эпохах, в этом отношении времена нисколько не изме
нились, по крайней мере с конца XVII века: то же желание под
няться вверх по социальной лестнице, получив пост, обычно за
нимаемый представителем буржуазии или дворянином, те же 
средства достижения цели - образование. Единственное, что 
изменилось - возрастной потолок. Сегодня такой отец постара
ется вовремя отдать своего ребенка в среднюю школу. Если же 
он будет долго раскачиваться, то просто-напросто опоздает, и 
мальчика-переростка в лицей не возьмут. Таким образом, в нашем 
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обществе существует ограничение в возрасте, определенное за· 
коном или традицией. За этой чертой двери младших классов 
среднего учебного заведения закрываются. 

Понятие о возрастном ограничении в XVI I-XVIII веках 
напрочь отсутствует. Отец отправляет Жирардона в шестой класс 
в возрасте семнадцати лет, когда в шестом все еще изучают азы, 
а некоторые ученики там учатся читать. Несомненно, юный Жи
рардон умел читать и писать - его первым учителем мог быть 
старый священник, преподававший в небольшой школе при мес· 
тной церкви, а его первой книгой - Псалтырь, впрочем, это не 
имеет никакого значения. Можно также предположить, что он 
не сидел сложа руки в ожидании своего поступления в шестой 
класс, то есть до семнадцати лет, скорее всего он работал - по· 
могал отцу или другому мастеру и таким образом обучался свое· 
му ремеслу. Статус подмастерья, который он имел до семнадцати 
лет, не связывал его никакими обязательствами на будущее, в 
семнадцать он мог заново начать жизнь с начальных классов кол· 
лежа - обычная практика для Средневековья, вспомним хотя бы 
Томаса Платтера (XVI век) .  В те времена в устройстве собствен· 
ной жизни проявляется гораздо больше гибкости, чем теперь, не· 
смотря на то, что жизнь эта была гораздо короче нынешней, а воз· 
растные рамки были более размыты. Итак, если бы Жирардон 
прошел полный курс коллежа, в риторическом ему было бы двад· 
цать. Некоторые старые школяры, фигурирующие в наших ката· 
логах, принадлежали этой категории. Но Жирардон ушел иэ кол· 
лежа сразу после шестого класса - он поступил в подмастерья к 

плотнику. Оба варианта встречаются довольно часто - двадца· 
тилетний ритор, как в случае если бы Жирардон остался закан· 
чивать коллеж, и подмастерье, проучившийся один-два года до 
или после того, как он стал таковым, как, собственно, и поступил 
Жирардон на самом деле. 

Впрочем, совершенно ясно, почему условия жизни не позво
ляли людям ремесленных профессий рано отдавать своих детей в 
школу - их дети должны были достигнуть возраста, когда они 
сами могли позаботиться о себе в чужом городе, далеко от семьи, 
часто не имея никаких ресурсов, за исключением корзинки с про· 
визией, приходившей с оказией в базарные дни. Для того чтобы 
отправить их учиться в более нежном возрасте, потребовалось бы 
поместить их в специальный, а значит, и более дорогой пансион, 
где о них бы заботились больше, чем о взрослых пансионерах. 
Существование поздних школяров никак не противоречило МО· 

ральным устоям того времени. 
* 

* * 
Хотя запоздалые школяры и встречаются чаще ранних -

последних, кстати, нет в наших каталогах,- они все же состав· 
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ляют очень малый процент от общего числа ученического состава 
коллежей. Рассмотрим теперь возрастные категории, близкие к 
средним показателям, не забывая о том, что они в меньшей сте
пени характеризуют особенности эпохи, чем крайние случаи, при
ведеиные нами выше. 

Прежде всего поговорим об изменениях количества учени
ков от класса к классу. Как правило, почти всегда после пятого и 
третьего класса наблюдается резкое сокращение числа учащихся 
по причине ухода временных учеников, таких, например, как Бон
неваль или Жирардон. Иногда численность первого класса не
сколько увеличивается (Кан, 16 77 год) за счет учеников, пришед
ших из других школ, где нет старших классов. Количественные 
потери из-за ухода школяров были бы намного более чувствитель
ными, если бы тут же частично не восполнялись - ежегодно в 
каждый класс приходили новенькие всех возрастов, возрастные 
рамки были не такими строгими, как сегодня. 

В этих условиях не могло быть и речи о соответствии каждо
му классу определенного возраста - для каждого класса таких 
возрастов было несколько. 

В пятом классе коллежа в Шалоне в 1618 году ни одна воз
растная категория не составляет и 20 процентов от общего коли
чества учеников этого класса. Их можно разделить на пять групп 
от десяти до четырнадцати лет: 

10 лет - 16 %; 
1 1  лет - 15 %; 
12 лет - 17 %; 
13 лет - 12 % ;  
1 4  лет - 15 % .  
Помимо многообразия возрастов, здесь наблюдается еще и 

некий провал между двумя группами: количество тринадцатилет
них по отношению к четырнадцати- и двенадцатилетним. Подоб
ные особенности можно найти повсюду - в каждом классе су
ществует не только огромная дистанция между крайними возра
стными категориями ( восемь и восемнадцать ,  девять и 
девятнадцать лет) ,  но и само демографическое ядро состоит из 
четырех-пяти возрастных групп с разницей в один-два года. На
ряду с этой невероятной возрастной разномаетностью каждого 
класса существует очень слабое различие в возрастном отноше
нии между самими классами. От младшего до самого старшего 
класса представлены все возрастные группы учеников. Опять же 
в Шалоне в 1618 году четырнадцатилетние составляют 15 про
центов личного состава пятого, 13 процентов четвертого, 11 про
центов третьего, 14 процентов второго классов, в каждом из ко
торых держится ощутимый процент четырнадцати- ,  пятнадцати
и шестнадцатилетних. 
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Если в XVI веке класс превращается в структурную едини
цу коллежа, становится основным элементом, определяющюt 
каждый год учебы, то отношение возраста и класса остается еще 
весьма неопределенным и зыбким. 

* 
* * 

С начала XVII до начала XIX века демографическая струк· 
тура школьных классов значительно изменилась, и мы поnробу· 
ем выявить смысл этой эволюции, хотя наши выводы могут no· 
казаться слишком смелыми, если учесть, что в нашем расnоряже· 
нии не так уж много документов, довольно разрозненных и с 
большими пробелами. К предыдущим данным коллежей в Ша
лоне за 1618 год, в Труа за 1638 и в Кане за 1677 и 1692 годы 

присоединим один неполный документ, касающийся 
XVI II  века,- бухгалтерский регистр учеников коллежа Людо· 
в и ка Великого, ставшего после ухода иезуитов пансионатом и уч. 
реждением для стипендиатов. Недостаток этого документа со· 
стоит в том , что в нем не всегда указывается возраст ученика 
и класс, в котором он начал свою учебу в коллеже; нас же ин· 
тересуют данные, где имеются обе цифры. Документ этот уже 
использовал Дюпон-Феррье в своей монографии о коллеже 
Людавика Великого44• 

Второй документ, который мы собираемся сюда приложить, 
значительно более точен. Это «Каталог» учеников Сент-Барб в 
Париже начала XIX века45• После многочисленных периnетий 
Сент-Барб стал пансионатом, откуда ученики либо ходили на урс· 
к и в другие лицеи, либо учились, не покидая стен заведения в так 
называемых «внутренних» классах. Документы Сент-Барб нахо
дятся в архивах департамента Сены. Там можно найти сnиски 
учеников, разделенных на классы,- по странице на каждого 
ученика, где есть и текущие оценки года, и копии писем для ро· 
дителей, в которых учителя отчитывались о поведении своих nо
допечных. К сожалению, первые годы XIX столетия возраст 
учащихся не отмечался. Однако впоследствии на него обраща
ют особое внимание. Я выбрал в качестве примера учебный год 

1816/17 .  
Таблица и соответствующие ей графики позволяют проследить 

долю того или иного возраста в классах числом по сто человек. 
Первое же наблюдение: полное исчезновение между XV!! 

и XIX веками как слишком ранних, так и слишком поздних 
учеников. 

Показатели по ранним ученикам nадают довольно рано и 
стремительно. Доля девятилетних в пятом, десятилетних в чет
вертом, одиннадцатилетних в третьем резко падает в первый раз 
между Шалоном 1618 года и Труа 1638 года. Затем она остается 
примерно на прежнем уровне до конца XVII века. Доля десяти-
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Возраст школьников в Сент-Барб ( 1816-1817) 
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летних - 16 процентов - в пятом классе Шалона опускаеru 
до шести в Труа и держится на уровне 6-8 процентов в Кане no 
16 77 и 1692 годы. Одиннадцатилетние составляют что-то окоАО 
15 процентов в пятом на протяжении всего XVII века. В реrист· 
рах поступающих коллежа Людавика Великого за 1760-
1770 годы отмечается очень малое количество ранних учеников, 
я обнаружил лишь один случай - ученик тринадцати с полови· 
ной лет во втором. Среди поступивших в пятый, по крайней мере 
среди тех, чей возраст указан, самому младшему - тринадцать. 
Таким образом, в XVIII  веке просматривается уменьшение до.IН 
ранних учеников, что подтверждается данными по Сент-Барбза 
1816/17 учебный год. Если еще в 1692 году десятилетние в nя· 
том классе составляют 8 процентов, то в 1816 году их там нет во· 
обще. Количество одиннадцатилетних в пятом классе опускается 
с 15 процентов в XVII веке до четырех в 1816 году. 

Как мы видели выше, Байе находит странным в 1688 году, 
что «среди учеников есть закончившие к двенадцати-тринадцаi!l 
годам обычный курс обучения» .  Странным, но достойным вош· 
щения. В начале же XIX века, напротив, к ранним относятсн е 
недовернем. Учителя Сент-Барб стараются избегать быстрого 
продвижения слишком молодых учеников. Например, вот ученик 
шестого класса - ему одиннадцать лет семь месяцев. Его отец 
желает перевода сына в пятый: «Мы полагаем, что такой скорый 
переход в более высокий класс может повредить его развитию. 
Пусть это будет лучше твердый шестой класс, чем посредствен· 
ность в пятом» .  А этому - тринадцать с половиной, он средн 
младших третьего класса, где 85 процентов учеников - четыр· 
надцати- ,  пятнадцати- и шестнадцатилетние (всего 7 процентов 
тринадцатилетних) . Учителям не нравится ребячество и совершен· 
но детское поведение ученика среди одноклассников на три-че· 
ты ре года старше, а мы знаем по опыту, в тринадцать лет два-три 
года разницы играют большую роль: «Со всеми его замашками 
большого мальчика он, однако, является обязательным участии· 
ком всех возникающих споров и ссор, своеобразных гражданских 
войн среди учеников, он лезет туда, где ничего не понимает или 
что его не касается. Он любит борьбу и бокс, а это недостойно по· 
ведения большого мальчика» .  

Тринадцатилетний школяр оказался среди учеников второго 
класса. «Чрезвычайное легкомыслие этого ученика . . .  привычка 
говорить глупости» показывают, насколько он еще мал для этоrо 
класса; «ПО возрасту он должен был бы ходить в третиЙ». Во вто· 
ром он останется еще на год. 

Даже в четырнадцать с половиной из третьего во второй пе· 
реводят не без колебаний: «Третий класс очень серьезный класс, 
особенно к концу года; нужно уже иметь свое суждение, вообра· 
жение начинает играть важную роль. Малый возраст этого уче· 
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ника не nозволяет сейчас развить сnособности до нужного уров
НЯ» .  Отныне nризнается важность строгого соотношения между 
возрастом, сnособностями и школьным классом и кажется не це
лесообразным что-то менять в nользу младших. 

* 
* * 

Если ранние чудо-дети и случаи оnережения сверстников 
nолностью исчезли к концу XVII I  века, то заnоздалые ученики 
nродержались дольше. Их nродолжали nринимать даже тогда, 
когда к ранним уже относились настороженно. Категория восем
надцати-двадцатилетних риторов и второклассников nросуще
ствовала до Революции. Естественно, nрисутствие этого возрас
та в грамматическом классе может nоказаться более исключитель
ным случаем - nовсеместное расnространение малых латинских 
школ во всех уголках страны разгрузило младшие классы колле
жей с nолной нагрузкой. Однако nоследние вновь nолучили свой 
контингент двадцатилетних во втором и в риторическом. Рито
рический класс в Кане в 16 77 году насчитывает 16 nроцентов уче
ников старше девятнадцати лет. В регистрах nостуnления в кол
леж Людавика Великого второй nоловины XVI II века большой 
разницы в цифрах не наблюдается. Взрослые ученики встреча
ются довольно часто: 18, 20, 23 года в риторическом, 18, 19, 20 
лет во втором, 18 лет в третьем и 17 лет в четвертом. В начале 
XIX века, когда школьным nроблемам уделяется особенное вни
мание по случаю реформы университета и конфессионального об
разования, сnециалисты хорошо nомнили о великовозрастных уче
никах, наводнявших разные классы коллежей Старого nорядка. 
Аббат Лиотар,  основатель коллежа Станислава, n ишет в 
1829 году в своем труде, nосвященном «общественному образо
ванию во Франции»: «Коллеж - это не академия (сегодня мы 
бы сказали - не университет; однако тогда слово "университет" 
сохраняло значение среднего учебного заведения, как это было nри 
Старом nорядке) .  Остерегайтесь глуnости старого Парижского 
университета, который, чтобы более усnешно конкурировать с 
иезуитами, нес огромные расходы на содержание двадцатилетних 
шестиклассников и сорокалетних риторов» 46• 

Резкий тон аббата Лиотара - nрекрасная иллюстрация того, 
насколько в начале XIX века не nриветствуется смешение воз
растов. Старые ученики nолностью исчезли из грамматических 
классов Сент-Барб. Встречались одиночные случаи девятнадЦати
двадцатилетних во втором и nервом. Однако nоследнее объясня
ется изменением nрограмм риторического класса. В этот nериод 
в Сент-Барб не остается и следа от философии, и именно в рито
рическом заnоздалые ученики учат логику в доnолнение к латин
ской или же французской риторике, готовясь одновременно к 
nостуnлению в школу nрава или в Политехническую школу. Как 
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бы там ни было, учителя Сент-Барб не терnят бородатых учени
ков, довольно вольных в выражениях, с которыми в стены учеб
ного заведения nроникают свободные нравы nозднего nодрост
кового nериода. Вот что они думают об одном из «гуманитариев>> 
(ученике гуманитарного класса) восемнадцати лет и трех месяцев: 
«Каков бы ни был его возраст, молодость его слишком ранняя (?) . 
Н а школьной скамье ezo борода выzлядит несуразно, его невоз
держанный язык свидетельствует о ранней эмансиnации в обще· 
стве» .  Он уйдет из коллежа. Мы не знаем возраста другого уче
ника гуманитарного класса 1807 года, однако вот что о нем гово
рят: «Этот ученик немного стар для своего класса». Однако и речи 
быть не может о том , чтобы nеревести его в риторический: 
«Я nрошу вас,- nишет учитель его отцу,- сказать мне, к какой 
карьере вы его готовите, ваши намерения, nожелания . . .  В его 
возрасте неnозволительно терять время на учебу!» Времена ста
рых школяров nрошли, скоро начнутся времена студентов универ· 
ситета - «Школяров» Мюссе. 

Теnерь nосмотрим, как в основном изменился возрастной 
состав классов. Хотя наши источники nриблизительны, сравне
ние кривых nозволяет выделить несколько интересных тенденции. 

Прежде всего nоражает разница между кривыми XVII века 
и кривой, относящейся к 1816/17 уч. году. Остановимся ненадолго 
на кривых XVII века - здесь мы наблюдаем явления, уже от· 
меченные нами.  Линии графика nредставляют две характеристи
ки: охват и расnоложение максимумов. В nятом классе nять воз
растных категорий составляют более 10 nроцентов. Это означа
ет, что в этих четырех nятых классах XVI I  века ученический 
состав делится между десяти-nятнадцатилетними; ученики млад· 
ше десяти и старше nятнадцати лет составляют менее 10 nроцен
тов. Лишь в 1618 году кривая остается достаточно nлавной, а 
кривые, относящиеся к другим классам, охватывают меньше воз
растных категорий. В частности, в гуманитарных классах 1638 и 
16 77 годов три возрастные категории - вместо nяти в nятом 
классе - составляют более 1 О nроцентов от общего числа rума· 
нитариев. Можно было бы говорить об относительной концент
рации школяров в старших классах, если бы другой феномен не 
входил иногда в nротиворечие с нашими выводами - большая 
доля nоздних восемнадцати-двадцатилетних учеников. 

Судя no регистрам nостуnающих коллежа Людавика Вели
кого, в XVIII  веке возрастной разброс еще держится на значи
тельном уровне. В nятом и четвертом классе учатся школяры от 
тринадцати до семнадцати лет, в третьем - от тринадцати до 
восемнадцати лет, во втором - от тринадцати до девятнадцати 
лет и в риторическом - от nятнадцати до 23 лет. 

На этих кривых большого охвата расnоложение максимумов 
очень nоказательно. Иногда их как бы вообще нет, таково nоло-
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жение в 1618 году в пятом, четвертом и третьем классах. Если 
максимумы ярко выражены, то только в нескольких случаях. 
Прежде всего, когда совпадают максимумы, относящиеся к раз
ным годам и регионам. Так, все кривые по пятому классу дости
гают пика к двенадцати годам, кривые третьего - к пятнадцати. 
Такой статистический максимум приближается к возрастному типу 
для данного класса в XIX веке: таким образом, он скорее указы
вает на тенденцию в будущем, чем на характеристику настояще
го, - не зря люди зачастую не доверяют так называемым сред
ним показателям. 

Максимумы разных кривых могут и не совпадать, как, на
пример, кривые, относящиеся к четвертым классам, максимумы 
здесь персмещаются с тринадцати лет в 1692 году к семнадцати 
годам в 1638 (не говоря уж об очень плоской кривой 1618 года с 
тремя максимумами: десять, четырнадцать и шестнадцать лет).  
Это означает, что от эпохи к эпохе, или от региона к региону наи
более значительная доля определенной возрастной категории в 
четвертом классе - 20 процентов - может переходить от три
надцатилетних к семнадцатилетним. 

В старших классах - третьем, втором и первом - наблю
дается другое явление: раздвоение максимумов. Конечно, часто 
случается, что из трех последовательных возрастов представите
лей среднего оказывается меньше всего: нереrулярный по эконо
мическим причинам набор учащихся, безразличие к возрастному 
соответствию тому или иному классу - вот объяснение такому 
поведению кривых. Но мы бы хотели здесь поговорить о более 
исключительном явлении. Мы уже отмечали, что кривые, отно
сящиеся к третьему и к старшим классам, гораздо круче кривых, 
относящихся к младшим классам. Однако это справедливо лишь 
для части кривых, соответствующих возрастам от тринадцати
четырнадцати лет до семнадцати-восемнадцати лет. Однако дру
гая кривая ее часто обгоняет в сторону более высоких показате
лей, вызывая подъем к восемнадцати, девятнадцати и двадцати 
годам. Этот второй максимум соответствует новому набору уче
ников, он отличается от ежегодного перехода из класса в класс, 
он более массовый - речь идет о запоздалых учениках, пришед
ших, например, из других латинских регентств. 

Перейдем теперь к кривым Сент-Барб в 1816/17 уч. году. 
В какой степени отличаются они от кривых XVII века, если ха
рактеристики, которые иллюстрируют последние, продержались, 
как мы предполагаем, почти на протяжении всего XVIII  века? 

С первого же взгляда можно сказать, что кривые Сент-Барб 
менее пологи и поднимаются гораздо выше, то есть возрастные 
категории, собранные вокруг максимумов, представляют собой 
более значимый процент от общего состава учеников. Так, в пя
том классе три возраста набирают более 20 процентов вместо 
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одного возраста в XVII  веке. В третьем, втором, nервом классах 
две или даже три возрастные категории набирают более 25 про· 
центов,  тогда как в XVII веке ни одна возрастная категория не 

достигает такого nоказателя. Само школьное население распола· 
гается на меньшем возрастном nромежугке и концентрируется 
вокруг возраста, наиболее характерного для данного класса. 

Тем не менее эта реrуляризация кривых XIX века характер· 
на не для всех возрастов в одинаковой стеnени. В nятом и четвер· 
том классах она еще nохожа на силуэт колокола, сохраняя разброс 
nоказателей nри Старом nорядке. В четвертом шестнадцатилет· 
них nочти столько же, что и двенадцатилетних. В nятом классе 
четыре возрастные категории nредставлены no 15 или более про· 
центов каждая. Лишь начиная с третьего отмечается nреоблада· 
ние современных черт: в третьем классе более 80 nроцентов уча· 
щихся четырнадцати, nятнадцати или шестнадцати лет; во вто· 
ром - шестнадцати или семнадцати лет. 

Итак, на заре XIX века возрастное соответствие nроявится 
в nолной мере только в старших классах. Такая ситуация, nо-ви· 
димому, будет nродолжаться долго. Однако могу ли я угверждать, 
что сегодня, в 50-х годах ХХ века, nоложение nолностью изме· 
нилось? Постуnление в шестой класс nроисходит nримерно води· 
наковом возрасте из-за конкуренции между nостуnающими в 
среднюю школу, в то время как nровалы на экзаменах между клас· 
сами nриводят к nоявлению второгодников, вызывая некоторую 
разницу в возрасте между учащимися средних классов. 

Однако надо nризнать, что даже в младших классах учителя 
отрицательно относились к смешению возрастов, хотя и не могли 
еще устранить этот недостаток. В 1816 году nреnодаватели Сеит· 
Барб объявляют о создании новой секции в шестом классе спе· 
циально для nоздних учеников, nрежде не отделявшихся от сво· 
их более младших товарищей: « Мы намерены создать отделение 
шecmozo КА асса для поздних . . .  чтобы у них был, таким образом, 
свой класс, отвечающий их nотребностям и сnособностям . . .  класс, 
nолностью состоящий из детей старшего возраста, Задержавшихея 
с учебой» .  

И nоследний воnрос, возникающий nеред нами. Мы только 
что рассмотрели, как в начале XIX века состав каждого класса 
начинает концентрироваться вокруг оnределенного возраста. Ус· 
тановившийся тиnичный возраст говорит об омоложении или не· 
коем старении контингента относительно традиций Старого ПО· 

рядка и более строгих nравил начала ХХ века? 
В общем кривые 1816 года контрастируют с кривыми, отно· 

сящимися к nериоду Старого nорядка, исключая самых юных и 
наиболее развитых учеников. Эти кривые стремятся nриблизить 
свои более острые максимумы к более nлавным максимумам вто· 
рых. Все nроисходит так, будто средние nоказатели no возрастам 
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учащихся Старого порядка, которые достаточно непросто обна
ружить, к началу XIX века становятся преобладающими и спе
цифичными. Однако старые и новые максимумы не совпадают в 
одинаковой степени в старших и младших классах. 

Мы отмечали, что в младших классах XVII века максимумы 
очень часто раздваивались, да и не всегда были хорошо видны на 
слишком пологой кривой. Кривые 1816 года более остры, но они 
смещены в сторону увеличения по отношению к кривым 
XVII века, их максимумы совпадают с наиболее поздними мак
симумами кривых XVII столетия. Для примера - кривые по 
пятому классу. ЧетырнадЦатилетние в пятом классе XVII века со
ставляют лишь от 12 до 16 процентов менее возрастного состава 
класса, в котором больше всего двенадцатилетних. В 1816 году 
двенадцатилетние все еще имеют большинство - их около 
30 процентов, однако число четырнадцатилетних увеличивается 
до 28 процентов. Точно так же и относительно четвертого класса, 
учитывая максимум 1816 года для пятнадцатилетних. Таким об
разом, следует допустить, что контингент грамматических классов не
сколько постарел по отношению к контингенту грамматических клас
сов при Старом порядке. 

Такой демографический состав дает двенадцать-чсmырнад
�аmь лет для пятиклассника, тринадцать-nяmнад�аmь для уче
ника четвертого, с максимумами соответственно на четырнадца
ти и пятнадцати годах. Пятнадцатилетние ученики пятого класса 
в восемнадцать лет поступают в первый и, если все проходит хо
рошо, в девятнадцать лет становятся, говоря современным язы
ком, бакалаврами, которые в двадцать закончат либо философс
кий, либо математический класс. Такое соотношение возрастов с 
классами может показаться довольно запоздалым современному 
человеку, по крайне мере тем из современников, которые, подоб
но автору этой книги - увы! - закончили учебу до 1940 года, 
так как с тех пор наблюдается новое старение контингента, на этот 
раз по причине конкуренции, превратившей получение даже обес
ценившегося аттестата в некое подобие конкурса. Однако подоб
ная конкуренция была неизвестна ни при Старом порядке, ни в 
XIX, ни в начале ХХ века. Итак, подробный анализ возрастно
го состава младших классов позволяет говорить о старении кон
тингента учеников начала XIX века по отношению к континген
ту XVII ,  а также конца XIX - начала ХХ веков. 

Однако, если верить данным по Сент-Барб, тенденция ста
рения прекращается к третьему классу. В кривых от третьего до 
первого классов ярко выраженные максимумы 1816 года совпа
дают с первыми максимумами XVII века (второстепенные мак
симумы XVII  века исчезают со старыми школярами двадцати 
лет) .  Из этой ситуации вытекает: четырнадцать-nяmнад�аmь
шестнадцать лет в третьем классе, шсстнад�ать и семнадцать 
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во втором, шестнадцать и семнадJ&ать лет в первом - почти как 
в XIX-XX веках. Это очень ценные данные. Конечно, нельзя 

быть до конца уверенным, что они являются характерными и для 
школьного контингента, и для сознания того времени. Не будем 
забывать, Сент-Барб был пансионатом, чей контингент быстро 
уменьшался к старшим классам. Напротив, есть немало основа
ний полагать, что тенденция увеличения возрастов первых клас
сов длилась достаточно долго. Даже в Сент-Барб преподаватели 
говорят родителям о благотворном влиянии с психологической ТОЧ· 
ки зрения относительной задержки школьного возраста. Мы зна
ем - они очень враждебно относились к ранним ученикам. Нам 
также приходилось констатировать и их типичное для наставни· 
ков того времени отвращение к присутствию в их классе более 
развитых личностей. Они, напротив, были более благосклонны к 

ученикам, которых сегодня мы посчитали бы переростками. Вот 
что они говорят, например, о восемнадцатилетнем ученике второго 
класса: «Блестящие результаты в подходящем возрасте» .  О его 
товарище семнадцати с половиной лет отзываются так: «Пусть 
он помнит, что его поместили в класс, для которого он еще слиш
ком молод и слаб» .  Слишком молод - семнадцать с половиной 
во втором! 

А вот шестнадцатилетний ученик пятого класса; преподава
тели находят, что он слишком быстро продвигается из класса в 
класс: «Интересный ученик . . .  папа (sic) возжелал, чтобы он nе
рескочил через класс ( это желание можно понять) ,  мы пошли на
встречу его намерению без особого восторга, ибо у нас не любят 
ускоренного выпуска. И что же произошло? Когда он оказался в 
пятом классе, выяснилось, что он недостаточно созрел для него». 
Формулировка остается неясной - сегодня мы бы сказали, 'ПО это 

либо неспособный ученик, либо ему следует нагонять программу. 
Однако учителя Сент-Барб одобряют остающихся по два 

года в одном классе и часто советуют оставить на второй год того 
или иного ученика, даже если родители не проявляют большого 
оптимизма по этому поводу. Вот вполне современная позиция, 
опережающая воззрения педагогов: « Поздравляю вас, вам уда
лось оставить его на второй год в риторическом» .  На второй год 
чаще всего оставались в старших классах, это даже считалось 
полезным. В 1807 году (когда в списках учеников еще не указы
вается возраст) «В риторическом классе лицея очень много вете-

( " 
ранов отметим слово "ветеран , перешедшее в этот период из 
военного в школьное арго )» .  Сегодня классы, перегруженные 
второгодниками, служили бы показателем очень низкого уровня 
учебного заведения. В 1807 году думают иначе: «Таким образом, 
риторические классы усилены опытными учениками» .  О дна ко эти 
ветераны, не являющиеся пансионерами Сент-Барб, не фигури
руют в нашей статистике. 
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В то же время некоторые из ветеранов проявляли признаки 
уrомления учебой, и nедагог вынужден был согласиться, что та
кая усталость может быть вполне оправдана: «Ученик не желает 
в третий раз оставаться в риторическом. Полагаю, что, действи
тельно, еще один год учебы в этом классе - это потеря драго
ценного времени, так как для него в этой части программы уже 
нет ничего нового» .  Присуrствие таких переразвитых учеников,
а здесь их правильнее назвать задержавшимися,- объясняет 
неразбериху, всякий раз вызываемую военным призывом в лице
ях и коллежах. Она была бы примерно такой же на сборных пун
ктах в военных комиссариатах сегодня, если бы студенты не име
ли отсрочки. Два совершенно разных понятия все еще ставятся в 
один ряд - студент и лицеист. Конечно, в начале XIX века уни
верситеты еще не привлекали в свои стены большого числа сту
дентов разных слоев и возрастов, и послешкольному образованию 
уделялось столь же мало внимания, что и при Старом порядке. 
Только многим позже - в конце XIX века - подготовка к по
ступлению в высшие школы, к экзаменам на диплом лиценциата 
или докторскую степень на факультетах права и медицины, став
шими обязательным условием доступа к частной практике, выну
дили учеников сократить щюдолжительность среднего образования. 

Таким образом, если в старших классах Сент-Барб не было 
поздних по возрасту учеников, как этого следовало ожидать, судя 
по возрастному составу младших классов, то это не является зас
лугой преподавателей. Последние, напротив, пытались увеличить 
возраст учеников старших классов, что совпадало с мышлением 
той эпохи. 

Есть и другие свидетельства, показывающие, что люди пре
красно понимали, насколько помолодел контингент второй поло
вины XIX века по отношению к ученическому составу первой 
трети того же века. Откроем воспоминания Буке, куда входит и 
описание его школьной жизни в бытность лицеистом в Руане в 
1830-х годах: «В то время в шестоu поступали на два-три zода 
позже, чем сеuчас, между тринадцатью и двенадцатью годами . . .  
Полный цикл занятий завершалея к девятнадцати-двадцати го
дам (что соответствует максимуму пятнадцатилетних в четвертом 
классе Сент-Барб ). Никому бы и в голову не пришла возможность 
стать бакалавром в шестнадцать лет - это было бы невероят
но» 47 .  Видимо, это увеличение школьного возраста объясняет 
огромное количество волнений, которые имели место в первой 
половине XIX века, тогда же происходит и ужесточение школь
ной дисциплины и повсеместное распространение интерната. 

Таким образом, мы можем предnоложить, что исчезновение 
ранних учеников, какими мы их наблюдали в XVI и начале 
XVII века, а также учеников поздних (они существуют до конца 
XVII I  века) ,  соответствует концентрации школьного континген-
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та вокруг возрастов более старших и по отношению к средним воз· 
растам при С та ром порядке, и по отношению к типичным возра· 
стам конца XIX - начала ХХ веков. 

* 
* * 

После проделанной работы сделаем несколько основных 
выводов. 

Опережающее, в сравнении со сверстниками, развитие не· 
скольких рассмотренных нами переонажен XVI и начала 
XVI I  веков проявляется как пережиток средневековых школяр· 
ских традиций, а также всеобщей привычки к практическомуобу· 
чению, когда все возрасты перемешаны и раннее проявление та· 
лантов никого не удивляет, как, впрочем, и исключительнот 
особо одаренных; мы отметили, что наибо.\сс сложившиесясточки 
зрения карьеры судьбы, как судьбы наших мемуаристов, всегда 
начинаются с относительно ранней учебы. Тем не менее, и очень 
скоро - самое позднее в XVII I  веке,- чудо-дети не вызывают 
уже всеобщего восхищения. Отрицательное отношение к ранню1 
ученикам - первая брешь в безразличном отношении к детско· 
му и юношескому возрасту. Школьная политика, в результате ко· 
торой слишком маленькие дети, какими бы они ни были одарен· 
ными, либо не принимались в класс, либо помещались в более 
младшие, либо оставлялись на второй год, вводит новое ощуще· 
ние разницы в возрасте между ранним детством, длящимся все 
дольше, и детством школьным. Вплоть до середины XVII века 
концом раннего детства считался возраст между пятью и шестью 
годами, когда мальчик расставался с матерью, няньками и служан· 
ками. В семь он мог поступить в коллеж, даже в пятый класс. 
Затем школьный возраст, по крайней мере возраст поступления 
в грамматический класс, увеличился до девяти-десяти лет. Сле· 
довательно, первые десять лет жизни оказывались в дошкольно� 
возрасте. Раннее детство до девяти лет отделяется от школьного, 
которое начинается после девяти. Самое распространенное объяс. 
нение такой задержки - неспособиость к учебе слишком малень· 
ких детей, реже - риск, которому подвергалась в стенах ШKOAI:i 
их невинность; ибо эта опасность - если уж выдвигать такой ар· 
гумент - не ограничивается ранним детством. 

Неприятие ранних учеников говорит о первой дифференцн· 
ации детей, проведеиной с помощью коллежа,- выделяется ка· 
тегария раннего детства, продолжающегося до десяти лет. 

Однако если раннее детство и было выделено в отдельную 
категорию, то архаическое смешение возрастов еще наблюдаете� 
в XVII-XVIII веках в остальной части школьного населения, где 
дети десяти-четырнадцати лет, подростки пятнадцати-восемнад· 
цати лет и молодые люди 19-25 лет ходят в одни и те же классы. 
До самого конца XVII I  века никому и в голову не приходило их 
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разделить. Еще в начале XIX столетия «бородачам» старше двад
цати отказывали в праве учиться, однако терпели на школьной 
скамье запоздалых подростков - смешение удаленных друг от 
друга возрастов никого не шокировало, лишь бы это не вредило 
самым младшим. Люди еще не испытывают потребности выде
лить второе детство, после двенадцати-тринадцати лет, н дать 
определение подростковому возрасту н юности. Эти возрастные 
категории оставались неотделимы друг от друга. Они будут раз
делены позднее, во второй половине XIX века, благодаря распро
странению в буржуазной среде высшего образования. Во време
на Второй империи* даже момент прнзыва, от которого легко ухо
дили дети буржуазии ,  не делил этот долгий период, куда 
современные дифференцированные понятия еще не допускалнсь. 

Нужно заметить, что отсутствие границы между вторым 
детством н подростковым возрастом, исчезнувшее в буржуазной 
среде в течение XIX века, можно обнаружить даже сегодня в 
народных слоях, удаленных от среднего образования. Большин
ство начальных школ остаются верными традиции одновремен
ности преподавания. Получив свидетельство об образовании, мо
лодой рабочий, если он не идет в какую-нибудь техническую шко
лу или центр професснонального обучения, сразу попадает в мир 
труда, который не ведает разницы между возрастами, практнку
емой школой. Он может выбрать себе товарищей в рамках боль
шего возрастного периода, чем ученик определенного класса ли
цея. Окончание детства, подростковый возраст н начало зрелос
ти не противопоставляются друг другу, как в буржуазной среде, 
воспитанной в снетеме среднего н высшего образования. 

Второе детство - ребенок-подросток - было выделено 
благодаря постепенному н относительно позднему установлению 
соотношения между классом н возрастом. Очень долгое время в 
XVI н даже в XVII веке это соотношение оставалось зыбким. 
Регулярнзацня ежегодных переходов в более старший класс, при
вычка вести учеников через полный цикл обучения, а не ограни
чиваться лишь несколькими классами, потребность в новой педа
гогике, рассчитанной на менее многочисленные классы, более 
однородные по возрасту, привели в начале XIX века к закрепле
нию более строгого соотношения класса н возраста. Преподава
тели стали набирать свои классы в завиенмости от возраста уче
ников. Так разные возрастные периоды, некогда смешанные, на
чали разделяться по годам обучения, поскольку с конца XVI века 
класс признается структурной единицей. Без коллежа было бы 
немыслимо то внимание к малейшей разнице в возрасте детей,  
которое является частью культуры буржуазии, н она проявля
ла бы такое же относительное безразличие к этому, как н на
родные массы. 
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Развитие дисциплины 

Устав университета в Эксе начала XV века позволяет нам про
следить сцену принятия (своего рода инициации) новичка; сегодня 
сказали бы «зеленого»,  в те же времена - «Желторотого». При
нятие новеньких было тогда важным событием: в каждом земля
честве (Nation) ежегодно в порядке шефства назначался «Попе

читель» .  Желторотый должен был одновременно и уплатить дань 
за свое принятие в ряды школяров, и оплатить пир - сегодня 
сказали бы вечеринку - для нескольких старших товарищей н 
преподавателей.  !Jерковный староста, «попечитель» ,  ректор,
который назначался тогда из студентов,- на нем тоже присуr
ствовали. Если новичок пытался уйти от этой обязанности, его 
могли подвергнуть процедуре искупления своей желторотости in 
studio, в школьном зале, «С книгой на заднице, как требуют обы
чаи и традиции» , несомненно, были какие-то еще шутки и nрави
ла, о которых документ умалчивает1• 

По окончании пира наступала очередь процедуры посвяще
ния новичка - он становился школяром. В Германии, как nишуr 
Сэйбот2 и Рэшдол3, новичка мыли, исповедовали и одевали 
он принимал что-то вроде крещения. В Эксе каждый присутству
ющий, по примеру «попечителя» со сковородкой, бил три раза 
supra anum aut femora bejonarum4; присутствующие дамы могли 

облегчить участь новичка. Официальный документ, по всей ви
димости, пытается по возможности смягчить краски - на само�! 
деле часто посвящение в студенты сопровождалось более грубы· 
ми издевательствами и неприличными сценами. Некоторые уни
верситеты, Венский например, пойдут на запрещение той час111 
церемонии, что были особенно аморальны и жестоки,- речь идет 
о дани, которую собирали с новичков, об унизительных процеду
рах, ранах и побоях. Уложения 1379 года Нарбоннского коллежа5 
запрещают стипендиатам требовать от noviter intrentibus6 что
либо, не соответствующее чести или пользе коллежа, а равно пре· 
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даваться по случаю nринятия нового ученика «Какому-либо nо
року или неnотребству, о которых нельзя рассказать» .  Заnрет, 
несомненно, остался мертвой буквой: обет молчать, который да
вали новички, говорит о секретном характере обряда nосвящения 
и наnоминает о других церемониях nодобного nлана, наnример у 
тамnлиеров (если, конечно, доnустить, что в вырванных у них во 
время nроцесса nризнаниях была доля nравды*) .  

Уложения авиньонской корnорации студентов nрава 
1441 года, оnубликованные Фурнье, говорят одновременно об 
обычае nосвящения, об отвращении священнослужителей по от
ношению к этим обрядам и об ассоциациях студентов, куда они 
открывали достуn7• 

Данная ассоциация носит религиозный характер, она нахо
дится nод nокровительством св. Себастьяна, именно во время его 
nраздника выбирают советников и nриоров. Эта ассоциация не 
очень старая, должно быть, она является наследницей другого 
реформированного сообщества, которое, по словам высших цер
ковных чинов Авиньона, отдалилось от своей традиционной мис
сии. В nреамбуле документа в действительности констатируется 
лень и недисциnлинированность учащихся Studium Generale в 
Авиньоне. В частности, больше никто не читает nоминальных мо
литв, студенты считают, что voluptates corporales8 nриносят счас
тье, по случаю nринятия новеньких nостоянно совершаются «де
яния заnрещенные и невообразимые». Новое братство nредстает 
как nоnытка вернуть вещи в нормальное русло. Однако, во вся
ком случае внешне, уложения не навязываются сверху - их nри
нимают свободно и единогласно на собрании все братья. Здесь уз
нается демократический nринциn средневековой ассоциации и 
единственная возможность мирного сосуществования - nриня
тие решения единогласно. Так было в смешанном обществе раз
витого Средневековья, в XV веке от nрежнего уклада nочти ни
чего не остается. 

Каждый год в университетах выбирают nриара и его совет
ников, составляющих своего рода арбитражный трибунал чести, 
и двух «nоnечителеЙ» ,  чьей основной задачей было созывать бра
тьев на nохороны школяров и организовывать nрием новичков. 

Корnорация должна nоддерживать мир между своими чле
нами и следить за nравильиостью их nоведения. Никто не дол
жен говорить дурно о своем собрате, но каждый обязан nоnытать
ся мягкостыо исnравить того, о ком он знает, что тот нагрешил. 
Если у него ничего не выходит, он должен тайно обратиться за 
nомощью к nриору, крайняя мера - исключение nаршивой овцы 
из братства nростым большинством nри голосовании. Самые глав
ные обязанности собратьев: nрисутствовать на nохоронах школя
ров, умерших в университете, nосещать больных товарищей, сnра
шивать их о состоянии духа и соnровождать corpus domini . . .  
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Указ nриара закреnляет условия nриема новичка в корпора· 
цию: ни один новичок, именуемый в nростаречии желторотым, 
не будет доnущен ad purgationem suae infectionis9 и не сможет гордо 
называться studens, если не nредставит с большим nочтением 
nриору и его nомощнику шесть грошей за свое встуnление в брат· 
ство. Богатые, то есть знатные или обесnеченные, заnлатят боль· 
ше, что же касается бедных, nриор рассмотрит каждый отдель· 
ный случай. Заnлатив, новичок nолучает nраво nроизнести КЛЯТ· 
ву - и он nринят: volumus jocose et benigne10• Что можно сказать 
об этом веселом ритуале? Длинная статья убеждает собратьев, ЧiU 
уnлата взноса вnолне заменяет традиционные nиры, которые гу
бительны для души и тела. Деньги superflue cene11 будут заnлаче
ны братству в честь Госnода и святого nокровителя. Однако все 
эти аргументы, кажется, не смогли nереубедить школяров. При
ар, хотя и с неохотой, nризнает, что обитатели коллежей «пред· 
nочитают брюхо разуму», но в таком случае он требует, чтобы он 
сам или его nомощник nрисутствовали на банкете, дабы блюсrи 
нравственность и избежать viciorum macula 12• В частности, он 
требует, чтобы новички не nриводили с собой куртизанок - дабы 
собратья не nревратились в сводников. 

Здесь nрослеживается тенденция nостеnенной замены риту
ала nосвящения с nиром и насмешками над новичком на своеоб
разный встуnительный налог, деньгами или натурой. Однако не 
могло возникнуть и мысли снизить значение самой nроцедуры 

nосвящения - nрием новеньких был одной из основных миссий 
nриара братства св. Себастьяна. Уложения nризнают важность 
традиции nосвящения, отметая излишние издевательства и nобо
ры. Уложения 1311 года коллежа д'Аркур nредnисывают: «Ни 
один вновь nостуnивший стиnендиат не должен давать пир ни в 
обеденной зале, ни в комнате»13• В то же время никто не отказы
вается от обычая вместе выnить стаканчик вина: «Он может лишь 
угостить каждого socius14 небольшим бокалом вина, и вино это 

должно быть недорогим» .  Всегда ли дело ограничивалось разре
шенным стаканом вина? 

В уложениях коллежа Сеез 1427 года сказано, что «ПО nово
ду радостного встуnления в коллеж не должно требовать платы 
более 20 су» ,  но чаще nлаты «соответственно его nоложению»1>. 
Клятва и nравило секрета оставались, но секрет касался не сум

мы и nодробностей обряда nосвящения, а жизни сообщества, в 
которое вливалея новичок. Он клятвенно обещал следовать нор
мам уложений и обязывался не выдавать nосторонним внутрен
них секретов коллежа. Он становился novo receptus16• Клятва 
nисалась на бумаге, и nод ней новичок ставил свою nодnись. После 
он дарил сообществу две скатерти - и как не nризнать в этих двух 
nредметах символ традиционного банкета? 
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Uитируемые нами документы, оnисывающие обряды nосвя
щения, выnивки и издевательства, относятся ко времени, когда в 
nроевещенных церковных кругах все это осуждалось (несомнен
но, моралисты и теологи всегда с осуждением относились к обря
ду, nодозревая его в язычестве и грехе - nравда, они были не в 
силах что-либо изменить) ,  и священнослужителям удавалось уже 
в некоторой стеnени nодчинить его своему контролю или вовсе из
бавиться от nорочного явления. В то же время настойчивость, с 
которой вводился заnрет, или, как в Авиньоне, терnимость, гра
ничащая со смирением*, говорят о nривязанности масс к обычаю, 
восходящему к далекому nрошлому, еще в XIV -XV веках соот
ветствовавшему морали, которую трудно сейчас nредставить. 
Было бы неверно уравнивать ритуал nосвящения со злыми шут
ками над младшими в теnерешних высших школах и мастерских 
изящных искусств. Тогда это было нечто глубоко связанное со 
структурой самого общества. А. Вараньяк t nоказал nережитки 
этого nрошлого в деревенской жизни nри С т аром nорядке, где до 
торжества сельскохозяйственного nереворота XVII I-XIX веков 
сохранилась организация общественной жизни, основанная на 
nринциnе возрастных классов, - очень древняя форма, наблю
дающаяся в гомеровской Греции и в JJентральной Африке17• Пе
реход во взрослый класс требовал nосвящения. Если говорить в 
общем, то чтобы войти в какое-нибудь общество, надо nройти 
через оnределенное действо религиозного характера, иногда ма
гического, но всегда ритуального, изменявшего само существо 
новичка, nринимая и nривязывая его к собратьям невидимыми 
nрочными нитями. Так было в случае со школьными общинами, 
но также очевидно, что ассоциации, товарищества и то, что оста
лось от них и их обычаев в XVIII-XIX веках, восходят своими 
корнями к Средним векам. Действо заключалось nрежде в nируш
ке - potacio, как называют ее тексты, касающиеся гильдий, ци
тируемые Корнером18, nотом в издевательских шутках и исnыта
ниях, Соnровождавшихея иногда сексуальными бесчинствами. 
Шутки и исnытания ломали nрежнего человека и ,  nолностью 
унижая его, nодчиняли nобедителям. Он оказывался обузданным 
и отдавался телом и душой сообществу, которое его nодавило. В то 
же время он становился братом своих мучителей благодаря совме
стному вкушению nищи; отныне общество, куда он встуnил, nе
реставало быть утилитарной ассоциацией, а становилось брат
ством - собранием товарищей. Братство должно вновь и вновь 
nодтверждаться своего рода nричастнем - совместными nируш
ками и возлияниями. Для школяров одним из nоводов выnить 
была «детерминация» .  В своей «Реформе Парижского универ
ситета» 19 в XV веке кардинал д'Эстутвиль не скрывает своего 
раздражения этим, однако не решается заnретить столь расnро
страненные обычаи, довольствуясь несколькими рекомендация-
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ми в сдержанности: «Пусть экзаменуемые не дают пиров, если 
не мozym быть умеренны и воздержанны, и только для socii и для 
своих преподавателеЙ».  Учителя и ученики, мало отличавшиш 
друг от друга по возрасту, часто пили за одним столом, посколь· 
ку принадлежали одному братству. 

Даже теологи снисходительно относились к традиции весе· 
лой общей пирушки. В XIII  веке Роберт де Куркон в своей Ре
форме университета не отважился запретить пирушки20• Он толь· 
ко настаивал, чтобы они ограничивались «несколькими товари· 
щами и друзьями, но не собирали большое количество гостеЙ». 

Кроме таких важных событий, как посвящение и получение 
. . . 

диплома, существовало еще много поводов если не для convtvшm , 
то, по крайней мере, для potacio t. Важность совместно выnитого 
стакана вина вновь проявляется в правилах коллежей для стиnен
диатов. В коллеже д' Аркур обычай требует и уложения не зал· 
рещают лекторам поить аудиторию (1311) :  « Во имя чести колле
жа мы хотим, чтобы наши ученики выражали почтение к свои�! 
лекторам . . .  Последние могут, если захотят, по-дружески угостить 
своих учеников после уроков стаканом вина, при условии, что 

каждый из приглашеиных выпьет не больше бокала>>21 • 
Во многих случаях маленькие грешки повседневной коллек

тивной жизни в коллеже наказывались оплатой выпивки для nри
сутствующих: в Корнуэйльском коллеже в 1380 году школяры, 
которые во время еды смеялись, кричали, играли, оплачивали в 
качестве штрафа «Четверть ординарного (mediocris) вина своим 
товарищам>> (несомненно, уточнение призвано исключить посто
роннего гостя . . .  или гостью) .  В коллеже цистерцианцевt в Па
риже ученики, которые говорили не на латыни, были вынуждены 
платить штраф - пинту вина§, «Которая распределяется тот· 

час же (sic) меж присутствующих товарищеЙ>>22• Тот же штраф 
за ношение туфель с острыми носами. 

Ассоциации стипендиатов, которые пытались изжить банке
ты совсем или свести их количество к минимуму, обязывали socii 
принимать пищу вместе, запрещая им обедать отдельно в своих 
комнатах. Общий стол укреплял силу дружбы, которая должна 
связывать членов группы. 

По характеру студенческие корпорации напоминают профее
сианальные объединения - экономические или другого плана,
представленные в замечательной статье Корнера «Средневеко
вые гильдию>23: значение compotacio, дружбы и мира, клятвенно 
обещанных друг другу братьями, присутствия на похоронах чле
нов общины, духовных обязанностей и самой клятвы. Наш совре
менный взгляд на вещи ставит нас перед затруднением - мы не 
можем принять смешение сторон существования, сегодня строго 
разграниченных: интимная сторона жизни (семья или дружеские 
связи, частная жизнь, досуг, развлечения) ,  религиозная сторона 
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(благочестивая деятельность) ,  сторона корnоративная ( объеди
нение людей одной nрофессии для того, чтобы овладеть ей, ис
nользовать или защищать ее ) .  Современный человек разделен 
между своей nрофессиональной деятельностью и семейной жиз
нью, очень часто конфликтующими друг с другом, все остальное 
второстеnенно - культурная и религиозная деятельность, тем 
более развлечения и отдых. Дружеские собрания, совместный 
обед или nриглашение на стакан вина - все это отнесено к nро
стому отдыху, необходимому для организма, как и на ходу nро
глоченная еда, но не являющемуся основным в достойной органи
зации жизни. Это скорее излишество, роскошь, которую, конеч
но, необходимо себе nозволять время от времени,  но которую 
относят если не к чему-то nостыдному, то, во всяком случае, к 
вещам nоследней стеnени важности. В Средние века, наnротив, 
часть жизни, nосвященная отдыху и развлечениям, глубоко ин
дивидуализированная и вытесненная сегодня, занимала важней
шее место в коллективной жизни. Для нас неважно их религиоз
ное nроисхождение, коренящееся в германских или средиземно
морских оргиастических культах. Важно то, что никто тогда не 
nредставлял себе общества без его социально nризнанной осJю
вы - дружбы, nоддерживаемой едой за одним столом, potacio, 
иногда скреnленного состоянием оnьянения, не только ради удо
вольствия - люди до сих пор ценят хорошую кухню, собираю
щую друзей! - но nотому, что удовольствие nерешло в иное ка
чество и стало ощутимым, физическим символом духовного и 
юридического обязательства, своеобразного соглашения, скреn
ленного клятвой и являвшегося основой всей коллективной жиз
ни, как сегодня институт гражданского и частного nрава. Совре
менный образ жизни возникнет из окончательного разрыва меж
ду когда-то неразделимыми элементами человеческого бытия 
(дружба, религия, работа) ,  из вытеснения некоторых из них, 
nрежде всего дружбы и религии,  и из формирования нового 
элемента, которому в Средние века не nридавалось особого 
значения, - семьи. Вnрочем, мы увидим, как история семьи и 
восnриятия детства nозволяет более внимательно nроследить 
эту эволюцию. 

Средневековые школьные коммуны довольно далеки от на
шего nонимания организации человеческого общества, особенно 
детского и юношеского. Они не авторитарны. Ни один глава со
общества не навязывает решения - оно чаще всего nринимается 
большинством голосов или, иногда, единогласно. В то же время 
они не демократичны и не эгалитарны, так как для старших по 
возрасту и nоложению nредусмотрен ряд nривилегий. Они стро
ятся скорее на основе личных отношений, дружбы между члена
ми, чем на какой-то утилитарной цели. Идея власти или, точнее, 
делегирования власти, современная концеnция норм дисциnлины, 
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за соблюдением которых следят лица, наделенные властными 
полномочиями, остаются для них совершенно чуждыми. Тем не 
менее было бы неверным из отсутствия иерархии вывести, будто 
ученики пребывали в анархическом состоянии. Наоборот, они 
были заключены в рамки коммун, являвшихся основой структу· 
ры общества того времени .  Так,  вместо отношений преподава· 
тель-ученик, начальник-подчиненный обнаруживаются отно
шения другого типа, менее юридические, более естественные, но 
признанные общественным мнением и весьма тесные - «СТа· 
рик»-новичок, или, как говорили тогда, «Вакхант»-«желторо· 
тыЙ» .  В нашем распоряжении есть очень полный и обстоятель· 
ный документ, на который я уже ссылался, когда речь шла о 
школьном возрасте - биография швейцарца Томаса Платтера24. 
Нам возразят, что она больше повествует о нравах Германии на· 
чала XVI века, но если они и отличались от нравов во Франции, 
то лишь в сторону большей архаичности. Веком раньше разница, 
вероятно, была еще менее заметна, и таким образом, описание 
Платтера можно считать действительным не только для Герма
нии XVI века, но и для части западного мира XV века. Мы ВИ· 
дели, что в девять лет Томас Платтер учится петь Salve у священ· 
ника деревенской церкви. Его двоюродный брат Пауль, посещав· 
ший школы Ульма и Мюнхена, приезжает погостить несколько 
дней дома. У Томаса хорошая репутация: «Друзья рассказали ему 
обо мне и подсказали мысль взять меня с собой учиться в школах 
Германии».  Пауль соглашается, так рождается содружество «Жел· 
торотого» Томаса и «вакханта» Пауля.  Первый кормил второго, 
а тот в свою очередь его защищал. «Мы отправились в дорогу. 
Я вынужден был просить милостыню и отдавал моему вакха1!1}' 
Паулю все, что зарабатывал таким образом за день. Мне хорошо 
подавали» .  Школяры часто добывали на пропитание попрошаЙ· 
ничеством, и желторотые просили милостыню для своих вакхан
тов*. Два родственника проследовали через Люцерн и оказались 
в !Jюрихе, где Пауль встретился с товарищами, чтобы вместе с 
ними продолжить дорогу по немецким княжествам. «Все это вре· 
мя я просил милостыню и добывал достаточно денег на содержа· 
ние Пауля, так как, когда я входил в таверну (не будем забы· 
вать - в ту пору таверна была недостойным местом, там все время 
обретались девицы легкого поведения и разного рода негодяи, 
однако ребенок девяти-десяти лет спокойно исполнял там свой 
«номер» ! ) ,  людям иравилось слушать мой валийский выговор, и 

они охотно подавали мне что-нибудь» .  Но случалось и совсем 
противоположное: мошенник, живший в !Jюрихе в том же доме, 
что и наша группа школяров, «дал мне монету в шесть крейцеров1, 
сказав, что она будет моей, если я дам себя высечь по голому телу». 
Дело того стоило: « • • •  в конце концов я согласился. Он тут же 
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схватил меня, разложил на полке и побил ужасно», а затем заб
рал обратно свои шесть крейцеров. 

Переждав восемь или девять недель, компания отправилась 
в Мнению. « Нас было девять или восемь человек, включая тро
их желторотых (Schiitzen) ,  все остальные - взрослые вакханты. 
Так прозывались молодые и старшие школяры. Я был самым 
младшим и самым молодым желторотым. Когда я не мог уже идти, 
мой кузен Пауль пристраивался сзади с палкой или пикой и бил 
меня по голым ногам - у меня не было облегающих штанов (то 
есть на нем была лишь рубаха или простые штаны, если не совсем 
голый зад! ) ,  а туфли совершенно развалились» . Тем не менее он 
шел, и без вмешательства Пауля он бы остался на дороге; прав
да, в таком случае Пауль лишился бы своего хлеба насущного. 
Случались и небольшие инциденты. Томас слышал, как его това
рищи говорили о легкости, с какой в Мнении можно поймать гуся. 
Он попробовал на первом же попавшемся гусе - убил его, заб
росав камнями,- и едва сумел отделаться от преследований кре
стьян. « Придя в деревню, крестьяне нашли в трактире вакхан
тов и стали требовать заплатить за гуся» .  Все, однако, обошлось. 
«Когда вакханты вернулись (желторотые не имели права останав
ливаться в трактире) ,  они, смеясь, рассказали нам, что произош
ло. Я извинился, ведь я полагал, что забить гуся мне позволяет 
местный обычай, они же ответили, что я слишком поторопился» .  
Ночью вакханты вместе спали в зале постоялого двора, а желто
ротые - на конюшне. 

Историю своих скитаний Томас Платтер - во время ее на
писания он уже школьный учитель и уважаемый гуманист - рас
сказывает с почти нескрываемым удовольствием. В Нейбурге «Те 
из желторотых, что умели петь, ходили по городу, я же просил 
милостыню».  Они добрались таким образом до Галле в Саксонии: 
«Там мы пошли в школу св. Ульриха. Однако наши вакханты от
неслись к нам столь жестко, что мы с Паулем и еще несколькими 
из наших решились бежать» .  Речь идет, несомненно, о вакхантах 
из св. Ульриха, которые издевались над новенькими, старыми и 
молодыми - над маленьким Томасом и над большим Паулем. Так 
они ушли оттуда в направлении Дрездена. В Дрездене проучи
лись недолго: «Здание было полно насекомых, они просто кише
ли в соломе» .  И учителя, кажется, были не очень хороши; шко
ляры отправились в Бреслау. Дорога была чрезвычайно тяже
лой - никто не хотел пускать странствующих студентов на ночлег, 
и хозяева спускали на них собак. 

В Бреслау было семь школ, относящихся к семи городским 
приходам, и каждый приход был закрыт для чужаков: «Ни один 
ученик не решился бы покинуть пределы своего прихода, чтобы 
петь на улице, так как тогда желторотые окружили бы его с кри
ками ad idem, ad idem25, затем последовала бы жуткая драка». 
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Говорят, временами в Бреслау насчитывалось несколько тысяч 
желторотых, которые жили подаянием; добавляют, что некоторые 
из них оставались в школе по двадцать-тридцать лет и более бла· 
годаря новым желторотым, которые их кормили. «По вечерам я. 

бывало, делал по пять или шесть ходок в школу к моим вакхан· 
там, чтобы отнести им мой дневной заработок». 

«Зимой желторотые спали на полу в зале, а вакханты в ке· 
льях» . Но паразиты были везде: «Я бы мог поспорить, что сколько 
угодно раз подряд мог бы поймать на моей груди сразу трех насе· 
комых». Летом же и вакханты и желторотые спали под откры· 
тым небом на кладбище. Если начинался дождь, они возвраща· 
лись в школу. Проучившись некоторое время в Бреслау, товари· 
щи ввосьмером вернулись в Дрезден. В дороге они разделились 
на две группы, одна добывала гусей, другая - свеклу и лук. «Как 
самых молодых, нас отправили в Н еймах, ближайший город, 
выпросить хлеба и соли. Мы должны были встретиться вече· 
ром у городских ворот, где решено было заночевать. Но жите· 
ли, заметив костер, принялись по нам стрелять. К счастью, 
никто не был ранен» .  

Тем не  менее маленький отряд все же добрался до Дрездена. 

Там вакханты нашли общий язык со школьным учителем - они 
были сверстниками - и совместно эксплуатировали учеников. 
Регент выглядел не как начальник над учениками, а как один из 

них. « В  Дрездене учитель и вакханты послали нас однажды за 
гусями . . .  Мы поймали двух гусей, и учитель с вакхантами npиro· 
товили из них прощальный ужин». Томас Платтер не говорит, 
имели ли желторотые право на остатки этого ужина. 

Группа оставила Дрезден и направилась в Нюрнберг, а noc· 

ле в Мюнхен, где они повеселели и устроились. «Мы поселились, 
Пауль и я, у мыловара . . .  которому я помогал в его ремесле боль· 
ше, чем учился . . .  Мой кузен ходил в приходскую школу Богома· 
терн, я тоже, но очень редко, будучи вынужденным петь на ули· 
цах, чтобы было на что содержать Пауля» .  Так продолжалось, 
пока их обоих не выгнали, потому что Пауль слишком креnко 
обнял служанку. Тогда, после пяти лет бродяжничества по шко· 
лам Германии, Пауль почувствовал тоску по родине: «Моему вак· 
ханту взбрело в голову вернуться в край, где мы не были пять лет, 

и мы отправились в Вале» .  Томасу исполнилось пятнадцать, а его 
кузену пошел третий десяток. Они ненадолго задержались в де· 

ревне, а отправились, уведя с собой, как это было пятью годами 
раньше с Томасом, другого мальчика - Гильдебранда, «сына 
священника» ,  по рождению предназначенного для учебы! Все трое 
под предводительством Пауля отправились в Ульм. Томас приоб· 
рел большую сноровку в попрошайничестве, « вакханты не остав· 
ляли мне достаточно времени на посещение школы - они пред
почитали использовать меня для своей выгоды, и я даже не умел 
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читать». Гильдебранд и он должны были отдавать вакхантам все, 
что добыли днем. Гильдебранду случалось съедать какую-то 
часть: « Вакханты шли за ним по улице, чтобы застать его, когда 
он ел; или же они заставляли его полоскать рот и сплевывать в 
тарелку с водой - они сразу определяли ,  ел ли он какую-ни
будь пищу. Если его вина была доказана, его бросали на кро
вать, накрывали одеялом, чтобы заглушить крики, и жестоко 
били, пока не уставали» .  

Таким образом, «старик» предстает главарем банды, распо
ряжающимся по своему усмотрению молодежью, которая его кор
мит и которую он эксплуатирует и в то же время защищает или, 
точнее, силой удерживает ее в сообществе пусть жестоком, но 
самим фактом своего существования оберегающим младших от 
испытания одиночеством. Подобное строение юношеского коллек
тива, где более молодые признают верховенство старших товари
щей, несмотря на грубое обхождение или благодаря ему, существу
ет и в современном обществе, явление было, в частности, изуче
но в Соединенных Штатах26• Однако в средневековых 
сообществах желторотых и вакхантов существует нечто большее: 
семья не бросала на произвол судьбы ребенка десяти-двенадцати 
лет, отправив его странствовать по дорогам и чужим городам, она 
доверяла его более взрослому, а значит, более опытному школя
ру, лучше подготовленному к опасностям жизни. Этому старше
му и передавалась родительская власть. И несмотря на переги
бы, его авторитет признавалея не только подопечным - или 
жертвой,- но и общественным мнением. Общество не допуска
ло и мысли о том, что связь между желторотым и вакхантом мог
ла быть разорвана, особенно со стороны первого. Кажется, дей
ствительно существовал только один способ, позволявший ребен
ку избежать анархии, бродяжничества, физической и моральной 
деградации. 

К такому выводу можно прийти, прочитав о двух попытках 
Томаса Платтера стать самостоятельным. Первая проваливается. 
Она относится к периоду его пребывания в Бреслау. Один из 
членов семьи Фуггеров* заинтересовался маленьким уличным по
прошайкой. Он предлагает ему жить в их семье. Соглашается ли 
Томас сразу? Нет, он не свободен. Он идет спросить разрешения 
у Пауля. Тот отказывает: «Я тебя увел из дома, я тебя должен 
вернуть твоим>> ,- говорит он ему, и, по-видимому, так и выгля
дело чувство ответственности у этих грубых животных по отно
шению к их мальчикам для битья. 

Вторая попытка успешна - Томас повзрослел, ему уже ми
нуло пятнадцать, и послушание ему становится в тягость. Это 
происходит в Мюнхене. Томас не живет больше со своим вакхан
том. Он поселяется у бравой хозяйки мясной лавки, она-то и со
ветует ему покинуть кузена. Но однажды в воскресенье Пауль 
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подходит к нему на улице: «Желторотик, ты больше не приходишь 
ко мне,- говорит он,- смотри, я тебя поколочу» .  В возрасте, 
когда ломалея голос и способности уличного певца пропали, То. 
мае не представлял более материальной ценности для «старика». 
Однако последний защищал свой авторитет, приниженный ухо· 
дом желторотого. Испугавшись угрозы, Томас решает бежать. 
Совершенно естественно было бы открыться своей хозяйке -
она, возможно, помогла бы ему бежать. Но он не делает этого: 
«Я не осмеливался открыть мои nланы - она могла бы на меня 
донести» .  И она донесла бы на него, хотя и не одобряла перегибы 
Пауля, только потому, что ей могло показаться аморальным рвать 
так резко связь, признанную законной и необходимой. «Я уше.� 
из Мюнхена с тяжелым сердцем - то ли из-за кузена, с кота· 
рым я немало побродил по свету, хотя он и был всегда со мной груб, 
то ли от грусти,  что пришлось покинуть хозяйку, столь добрую ко 
мне>> .  Со своей стороны Пауль часто говорил ему и его товари· 
щам, что если кто-нибудь из них удерет, он найдет способ их на· 
стичь, где бы те ни были. И на самом деле, во Фрейзингене его 
предупреждают о прибытии туда Пауля, который шел по его еле· 
дам: «Твой вакхант из Мюнхена здесь, и он ищет тебя, сказали 
мне желторотые (в школе )» .  Томас бежит в Ульм, где кузен его 
догоняет: «Он преследовал меня на протяжении восемнадцати 
миль>> .  В !Jюрихе, куда он скрылся, Томас принимает послании· 
ка Пауля, своего земляка Гильдебранда, того самого, который 
получал тумаки за то, что съедал часть подаяния: «Несколько 
месяцев прошло (в !Jюрихе) ,  когда кузен прислал ко мне своего 
желторотого Гильдебранда, чтобы сказать мне, что он меня про· 
щает и я могу вернуться в Мюнхен. Я отказался и остался в 
!Jюрихе» .  Вакхант перестал его требовать и признал его незави· 
симость! Томас продолжил один жизнь бродячего школяра, если 
бы подвернулся случай, он сам мог бы прибегнуть к услугам не· 
скольких желторотых . . .  

* 
* * 

Таким образом, студент вnлоть до XV века не подчинялея 
никакой власти, кроме корпоративной, не существовало никакой 
школьной иерархии. При всем том он не был предоставлен само· 
м у себе. Он или жил в своей собственной семье недалеко от шко· 
лы, или чаще в чужой семье, которой его доверяли по контракrу 
об ученичестве, когда в этом контракте предусматривалось noce· 
щение школы - латинской,  конечно. И тогда он входил в эти 
ассоциации, корпорации и братства, поддерживавшие с помощью 
игр, религиозной практики, выпивки и пиров чувство общности 
их жизни. Или же младший школяр шел за более старшим, деля 
с ним все трудности положения бродяги, и этот старший в награ· 
ду очень часто издевался над ним и нещадно эксплуатировал. Во 
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всех случаях школяр принадлежал некому сообществу или ком
пании друзей, где товарищество, иногда грубое, но реальное, ре
гулировало повседневную жизнь лучше школы и учителя, и так 
как такой способ существования был признан общественным 
мнением, он имел свою нравственную ценность. 

Начиная с позднего Средневековья эта система товарище
ства встречает во мнении наиболее влиятельных слоев общества 
все возрастающую неприязнь и постепенно деградирует, воспри
нимаясь впоследствии как одна из форм анархии и беспорядка*. 
С ее упадком школьная молодежь будет организована по новым 
принципам подчинения и авторитарной иерархии. Конечно, эта 
эволюция касается не только детей, она распространяется на все 
общество, и установление абсолютизма является одним из ее ас
пектов. Однако в школе она одновременно вызывает изменение 
восприятия детства (или следует за ним) ,  что нас и занимает. 

* 
* * 

Теперь проследим развитие новых принципов дисциплины. 
Они проявляются прежде всего в неприятии традиции това

рищества и самоуправления школяров. И действительно, в тек
стах конца Средневековья они либо подвергаются жесткой кри
тике, либо о них упоминают, как о чем-то, что нельзя полностью 
запретить, но необходимо ограничить хотя бы внешне. В церков
ных кругах отрицательное отношение к этому явлению выража
ется довольно рано: в XIII  веке оно усматривается у Робера де 
Куркона в его реформе Парижского университета, хотя, надо 
сказать, реформатор сильно опережает свое время. Очень инте
ресно наблюдать в трудах религиозных деятелей ростки (еще 
не соответствующие своему времени) эволюции, которая впослед
ствии привела людей к современному пониманию жизни; они были 
провозвестниками менталитета, совершенно чуждого их эпохе, но 
именно это мышление возобладало с XV века, несмотря на со
противление, пережитки и инерцию старых представлений. Пол
ностью оно победило в умах большинства лишь к 
XVIII-XIX векам, но мы уже видим механический и технокра
тический подход, картезианский дух, озабоченность порядком, ре
гулярностью, ранжированием, иерархией, организацией.  Их пер
вое проявление в том, что общинные обычаи, имевшие столь ог
ромное значение в Средние века, попали в разряд недостойных 
развлечений. Еще в начале XVII века можно наблюдать некото
рые пережитки средневековой традиции,  враждебно воспринима
емой воспитателями и, собственно, любыми сторонниками поряд
ка. Власти города Флеш должны были считаться с большим чис
лом школяров, привлеченных коллежем иезуитов; были приняты 
специальные меры (как сегодня в городах, где есть воинские гар
низоны), среди которых фигурировали некоторые запреты: про-
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ститутки не имели nрава работать и жить в городе, содержателя�! 
харчевен заnрещалось сдавать свои комнаты студентам, студен
там же заnрещалось ношение оружия и т. д. И среди этих запре
тов был еще один - «студентам заnрещается выбирать герцоrа, 
nрокуратора или главу Нации\> .  Дижонский nарламент1 в 
1623 году «категорически заnрещает школярам создавать меж 
собой ассамблеи и моноnолии, а также выбирать аббатов, nриаров 
и других вождей раэврата»27• Таким образом соэдание любой тра
диционной студенческой корnорации, даже еще легитимных На
ций, здесь осуждается28• В тот же nериод реформа ПарижскОI'О 
университета Генрихом IV заnрещает nиры и любые compotacio. 

С XV века сторонники nорядка, эти nроевещенные органи
заторы, не только борются с корnоративной традицией школяров, 
но и расnространяют новые nонятия о детстве и детском воспи
тании. Наиболее яркими nредставителями этого движения явля
ются Жерсон и кардинал д'Эстутвиль. В nредставлении карди
нала д'Эстутвиля ничем не ограниченная свобода детей nредстав
ляет для них большую оnасность29• Дети находятся в etas infinna311, 
требующем «nодчинения более строгой дисциnлине, основанной 
на более жестких nринциnах» . Кардинал считал, что школьные 
учителя - principales - не могут больше быть товарищами уче
ников. Их миссия состоит не только в том, чтобы nередать 
младшим элементы знаний, они должны, кроме всего npoчero 
и в nервую очередь, формировать здравые суждения, воспи
тывать добродетель - словом , учить и восnитывать одновре
менно. Эта озабоченность отсутствует в столь явном виде в 
более ранних текстах. 

Изменился ориентир деятельности восnитателей: monemus 
omnes et singulos pedagogos presentes et futuros . . .  ut sic inteпdant 
regimini suorum domesticorum puerorum et scolarium31• Забота о том, 
чтобы nравильно nодобрать сотрудников,  регентов и 
submonitores - viros bonos, graves et doctos32,- становится для 
них делом совести; так же интерnретируется и nраво nрименять 
всю nолноту власти, наказывая виновных без снисхождения, nре
стуnного, nоскольку речь идет о сnасении душ, за которые они от
ветственны nеред Богом: ne eorum damnationem:l:. 

Сразу два новых nонятия nоявляются одновременно: nоня
тие о недеесnособности ребенка и о моральной ответственности 
учителей за своих учеников. Дисциnлинарная система, основан
ная на этих nонятиях, не могла зародиться в nрежней средневе
ковой школе, где учителей мало интересовало nоведение учени
ков за ее стенами - в корnорации или на общем традиционном 
nразднике учителя выстуnали скорее в роли <<стариков» ,  а не ру
ководителей. В начале XIII  века, когда студента задерживали в 

Париже, об этом тут же сообщалось его nреnодавателю, nос
ледний nодтверждал личность школяра, и тот выходил из-nод 
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юрисдикции прево в соответствии с привилегиями, которыми 
пользовался университет33• В 1289 году регистрация в Matricula * 
становится обязательной для всех школьных учителей. Затем, в 
XIV веке, становится обязательной принадлежиость к Нации. 
Такое сообщество - первая попытка привести в систему студен
ческую жизнь. Однако надо сказать, что Нация больше походит 
на спонтанно образованную ассоциацию школяров, да и структу
ра остается прежней - корпоративной. Несомненно, поначалу 
сообщество и являлось ни чем иным, как корпорацией; общность 
школяров, прибывших из одного места, была очень ощутима, а в 
уложениях коллежей предусматривалось разделение земляков -
из страха перед враждой между этническими группами. Проку
рор Нации выбирался подобно принципалу в ассоциациях стипен
диатов. И тем не менее, он постепенно становится более автори
тарным руководителем. В начале XV века его, по крайней мере 
теоретически, наделяют дисциплинарной властью над его Наци
ей. Реформа 1452 года подтверждает право прокурорав Наций 
инспектировать и наказывать своих подопечных в коллежах и 
педагогиях Парижского университета: они были чем-то вроде 
генеральных инспекторов. Тем не менее, несмотря на усилия ре
форматоров, корпоративная природа Наций мало способствова
ла концентрации власти в руках избранных прокуроров. Новая 
дисциплина будет установлена уже посредством современной 
организации жизни коллежа и педагогий с полным обучением, где 
принципал и регент перестанут быть primi inter pares, но станут 
представителями высшей власти. Именно авторитарный и иерар
хический способ управления коллежем позволит начиная с 
XV века постепенно установить все более и более жесткую дис
циплину. 

* 
* * 

Новую дисциплинарную систему определяют три основные 
черты: постоянные контроль и надзор, доносительство, возведен
ное в принцип управления и институцию и широкое применение 
телесных наказаний. 

Уже в 1315 году в уложениях грамматической школы Навар
рекого коллежа34 является принципиальным положение, соглас
но которому ни один puer (речь, несомненно, идет о детях при
мерно десяти лет) не должен выходить за пределы коллежа один. 
При необходимости ( lectio или проповедь вне стен учебного за
ведения) ,  если оба учителя заняты и не могут его сопровождать, 
они должны определить ему в качестве проводника надежного 
товарища ( bonum puerum socium) ,  чье поведение безупречно. 
К тому же сопровождающих будут часто менять, чтобы исклю
чить возможность всякого turpefactum35 между сопровождающим 
и подопечным. Ту же озабоченность разделяет Жерсон в Doctrina 
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pro pueris ecclesiae parisiensis36, регламентирующей получение ма· 
гнетерекой степени. Один из учителей должен всегда находиться 
рядом с учениками и смотреть за ними, «дома и на улице, везде, 
куда ученику нужно пойти»37• 

Режим строгого контроля, безусловно, берет свое начало в 
монастырях. В XIV -XV веках он, должно бьrrь, распространял· 
ся только на грамматические школы, на учащихся младшего воз· 
раста. Традиции школярской свободы защищали от него более 
старших. Однако в XVI-XVII веках этот режим становится 
одним из основных принципов школьного образования вообще. 
Иезуиты особенно настаивали, что видно, в частности, по nрави· 
лам их пансионатов, на обязанности классных надзирателей 
(prefet) быть бдительными. В коллеже Флеш при отправлении 
естественных надобностей «один из надзирателей должен нахо· 
дится на входе в эти места до тех пор, пока все пансионарин 
не выйдут»38• Разумеется, никогда ранее принцип постоянного 
контроля не применялея столь систематично, и дисциплинарные 
правила пытаются найти ему оправдание: «Не сочтите слишко�1 
тяжким для вас бременем, господа, если большое количество npe· 
фектов и других людей,  приставленных наблюдать за вами, все· 
г да будут рядом . . .  Эта постоянная бдительность обременитель· 
на, но необходима» 39• Конечно, ничего подобного невозможно 
было осуществить в переполненных (до сотни учащихся) классах 
экстерната XVI-XVIII  веков, что и послужило основной nри· 
чиной критики педагогов Пор-Рояля в адрес больших колле· 
жей - они предпочли небольшие школы, где преподаватели нме· 
ли меньше учеников и могли эффективнее следить за ними. Все 
малые школы Пор-Рояля были исключением, и исключеннем 
дорогостоящим - за пансион там взымалась весьма высокая nла· 
та. В основном же на класс приходилея лишь один регент, он не 
мог все время контролировать учеников даже в стенах коллежа, 
если только не набирал помощников среди учащихо: своего клас· 
са. Отсюда значение доносительства, неизвестного в Средние 
века,- оно стало необходимостью, позволяя малому числу реген
тов контролировать относительно большое число школяров. Оно 
также позволяло сломать старую корпоративную солидарность, 
которая, тем не менее, втайне продолжала существовать. 

В школе Натр-Дам Жерсон вменяет в обязанность ученику 
грамматического класса донести о поведении товарища (suum 
socium) ,  если тот говорит по-французски (gallicum), а не по-ла
тыни, лжет, ругается, недостойно или нескромно себя ведет, ва
ляется по утрам в кровати, пропускает молитвы, болтает во вре
мя службы40• Если учащийся не доносил, его наказывали так же, 
как и за сам проступок. Доносительство было возведено в nрнн
цип, поскольку казалось единственным способом, позволяющим 
учителям контролировать каждое мгновение жизни школяров, 
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считавшихся теперь неспособными к самостоятельному поведе
нию. Однако к выводу, что далеко не всем можно поручать сле
дить и доносить на товарищей, школьные авторитеты пришли 
довольно быстро. Начиная с XVI века эта обязанность вменялась 
лишь некоторым ученикам, выбранным учителями в качестве по
мощников. Раньше школярами управляли ими же избранные то
варищи. Они и теперь имеют свой круг обязанностей, материаль
ных и моральных, однако отныне все исходит от высшего авто
ритета - учителя, чьи интересы они представляют. 

Их собственная власть осуществляется через право доно
сить - наказывать могут только учителя. Это система надзира
телей-мониторов, которая существует в Англии до наших дней в 
puЬiic schools. 

В М онтегю такой монитор назывался экситатором 
( excitator )41 • На все заведение приходилея один excitator puЬiicus42, 
выбранный среди учащихся последних классов искусств, он бу
дил пансионеров и инспектировал жилые комнаты , а также 
столько excitatores particulares43, сколько было классов, то есть 
главный инспектор и надзиратели, по одному на класс. 

В других местах мониторов называют custos или asinus. То
мас Платтер был custos в школе Микониуса в lJюрихе44• 
«В Англии это довольно стойкий обычай - назначать custos для 

наблюдения за учениками» 45• В И тоне в 1560 году каждый класс 
имел своего custos, аналогичного exitator particular из Монтегю. 
Кроме того, учителя подбирали из числа самых старших восем
надцать ответственных ( praepositores) :  четверо отвечали за един
ственный учебный зал и докладывали об отсутствующих, четве
ро других смотрели за играми, еще четверо следили за всем про
исходящим в спальных помещениях, двое на службах в часовне, 
один в вестибюле, еще двое отвечали за сотраnезников (oppidani) ,  
то есть тех кто не оплачивал пансион, нестипендиатов, был так
же один ответственный за чистоту и порядок в помещениях46• 

В коллеже Кордье в Женеве это «наблюдатели»47 •  И при
лежный ученик, которого Кордье преподносит в своих диалогах 
в качестве образца для подражания, облегчая задачу наблюдате
лей, доносит им на тех, кто плохо себя ведет: «Мы завтракали в 
столовой в тишине, не произнося ни звука. Я сделал очень веж
ливое замечание тем, кто глупо смеялся, говорил или шумел за 
столом; некоторые не прислушались к моим словам, и я донес на 
них наблюдателю, чтобы он занес их в список нарушителей . . .  
Помощник учителя ходил в середине зала, в руках он держал 
книгу и часто указывал наблюдателю на тех, кто дурачился. < . . .  > 

В то время как мы заканчивали завтрак, прозвенел последний 
звонок; мы взяли книги и пошли в общий зал, там, как всегда, 
зачитали списки каждого класса, присутствующие откликались на 
свою фамилию, откликнулся и я, когда до меня дошла очередь, 
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отсугствующих отмечали в особом списке» .  В конце недели на· 
блюдатели передавали списки нарушителей учителю, который 
выносил приговор и осуществлял наказание - монитор не моr 
наказывать сам. 

В XVII I  веке в коллеже иезуитов Мориака, где учился Мар· 
монтель, первый ученик в классе был «цензором» , в частноетнон 
присматривал за классом в отсугствие регента в часы, которые 
назовуг после часами самостоятельной работы. 

Принцип доносительства и сама мониторная система призна· 
вались столь эффективными, что в начале XVIII  века св. Жан
Батист де Ла Саль пользуется ими без колебаний и оговорок, не· 
смотря на его неприятие других приемов, распространенных в ту 
эпоху, скажем телесных наказаний. В разработанном им «Уставе 
для христианских школ» дисциплина строится на доносительстве. 
«Так как учитель не может видеть то, что происходит на улице, 
брат-директор приказывает нескольким ученикам следить за тем, 
что происходит на соседних улицах и в точности передавать ещ 
увиденное. Однако ни в коем случае ученики не должны говор1m 
об этом другим, если же они ослушаются, то должно последовать 
наказание» 48• В н угри самой школы «инспектора» обязаны док· 
ладывать учителю на ухо «шепотом».  За инспектором, в свою 
очередь, наблюдают два соглядатая, о которых он не знает: «Н уж· 
но иметь по соглядатаю на каждый квартал и на каждую значи
тельную улицу, чтобы те следили за происходящим и немедленно 
в частном порядке докладывали обо всем учителю» .  

Здесь далеко еще до современного отвращения к доноситель
ству, заразившему учителей и учеников! И тем не менее, многие 
учащиеся ненавидели эту обязанность, противопоставлявшую их 
товарищам, но их мнение нисколько не интересовало педагогов. 
В диалогах Кордье есть такая сценка: преподаватель зовет уче· 
ника: «Эй, Мартэн! - Я  здесь, учитель.- Позови мне пятерых 
наблюдателей, выбранных мной вчера» (их меняли ежемесячно). 
Когда они приходят, он читает им небольтую проповедь: «Хотя 
гордецы и невежды находят должность наблюдателя низкой н 
недостойной, вам следует верить, что эта миссия - долг чести н 
святая обязанность» 49• 

* 
* * 

Слежке и доносительству соответствовала все более строгая 
система наказаний, основанная на телесных карах. В средневеко· 
вых ассоциациях и коллежах еще в XIV веке (порой и позже, но 

уже редко) уставами предусматривались наказания для наруши· 
телей или тех, чей образ жизни оставлял желать лучшего. Нака· 
зуемый должен был или угостить всех вином, или заплатить штраф 
(тоже действенное наказание) .  В уставах был разработан тариф. 
Мы видели уже с вами примеры таких санкций. Случаи денеж· 
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наго штрафа также нередки: в Сеез в 1425 году младшим учени
кам Uuvenes) с некоторыми оговорками заnрещено выходить без 
соnровождения - за ослушание штраф 4 денье50*. В Наварре
ком коллеже за ночь, nроведеиную вне учебного заведения,
штраф 2,5 су. В коллежде д'Аркур (1311)  заnрещено nить в ка
баках, нарушителям - штраф 6 денье51• Высшая мера - исклю
чение из коллежа. 

В течение XV -XVI веков в результате серьезной эволюции 
нравов телесные наказания вытесняют штрафы. Параллельна с 
этим в коллеже устанавливается абсолютная власть nринциnала, 
который вводит доносительство, ставшее основой режима nосто
янного соглядатайства. 

К телесным наказаниям относилось заключение в карцер. Так 
было, наnример, в Монтегю, но это nроисходило довольно ред
ко. В основном наказывали розгами, они стали эмблемой школь
ного учителя, no крайней мере в грамматических школах, симво
лом зависимости, в которой находятся учащиеся, и, следователь
но, символом nодчинения ребенка: infirmus52• До самого конца 
XIV века намеки на nорку очень редки: сам факт такого наказа
ния еще не имеет ничего унизительного, nотому что nодается в 
контексте монастырских строгостей,  отраженных в Библиях с 
комментариями или в житиях святых, как, наnример, сцена из 
жизни св. Людовика, где наказывают самого короля. С XV века 
nлеть nриобретает совсем иной характер, более грубый и унижа
ющий, а к nорке nрибегают все более часто. 

Сначала телесные наказания касаются лишь parvuli, младших 
грамматистов. В nонимании Жерсона «учитель должен nринуж
дать учеников nри nомощи розог»;  «nусть знают, что за каждое 
nрегрешение они будут биты розгами» ,  но только розгами, «НИ
каких nалок или иных инструментов для битья, которыми можно 
серьезно nоранить»53• На одной из миниатюр начала XV века 
изображена сцена наказания54: наказуемый, nримерно двенадца
ти-тринадцати лет, с nрисnущенными ровно настолько, насколь
ко необходимо, штанами, лежит на сnине своего товарища, дру
гой ученик держит его за ноги, учитель nоднял розги - в следу
ющую секунду он ударит. В некоторых уставах начала XVI века 
уточняется, что денежные штрафы не могут быть nрименены к 
parvuli: «Не думаем, что денежные наказания касаются младших; 
вместо штрафа за тот же nростуnок они будут наказаны розгами, 
но бить их следует осторожно, не nричиняя сильной боли» (кол
леж де Тур,  1540 год)55• Веком раньше эта оговорка была невоз
можна. Точно таким же образом штраф заменяется на розги и для 

бедных школяров, nусть даже и вышедших из возраста parvuli , в 
то время как их более обесnеченные товарищи отделываются де
нежным взысканием. Среди бедных могли быть работники, об
служивающие коллеж,- их долгое время набирали из учеников, 
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не имевших средств к существованию, наnример лишь в XVII веке 
nривратинка коллежа Бовэ56 нанимают со стороны. Туда же ОТ· 
носятся и слуги, соnровождавшие своих юных хозяев. По Рэш· 
долу, уставы Венского университета и Квнне-колледж nредназ· 
начали розги для бедных студентов - относили ли их к низшей 
категории учащихся или nросто рассматривали как неnлатежесnо· 
собных?57 Монахи наказывали nлетью своих светских слуг. Bnpo· 
чем, в Средние века «nодлый народ» наказывали кнутом только 
в частной жизни - в законах не было и намека на телесные на
казания. Еще в XVII веке моралисты nризывают хозяев пороть 
своих слуг, а благодаря Мольеру и Лафонтену мы знаем, что ел у· 
жило орудием наказания - nалка. Возникает ощущение, что 
вхождение nлети в школу и уголовное nраво является результа· 
том одной и той же эволюции: nри Старом nорядке это основной 
вид наказания, к которому nриговаривают бедноту. 

В течение всего XV века розги исnользуют лишь для пресе· 
.чения насилия. В Монтегю в начале XVI века за легкие npocтyn· 
ки взимается штраф или же нарушителя отnравляют на хлеб и 
воду, однако если речь идет о нанесении телесных nовреждений 
или nорче имущества, виновный наказывается розгами, или ОТ· 
nравляется в карцер, или же его исключаю-у58• Изначально шко· 
ляры, вышедшие из возраста parvuli и не являющиеся бедными, 
наказывались nлетьми лишь за ругательства, насилие и nобои. 

Но скоро все ограничения изчезают. В XVI веке розги nол· 
ностью заменяют устаревшие денежные взыскания, о которых 
уnоминается лишь из уважения к старым текстам. Порка стано
вится самым характерным «Школьным наказанием» :  именно этот 
эвфемизм исnользуется для ее обозначения. Теnерь розги пред
назначаются не только для младших, бедных и совершивших акт 
насилия. Отныне выnорот может быть каждый, независимо от 
возраста, вnлоть до самых старших. В этом и состоит основное 
изменение. Английский историк Рэшдол особо отмечает: «Таким 
образом, в начале XIV века существует учащийся старших клас· 
сов, на которого власть коллежа не расnространяется,- свобод
ный дворянин. К концу XV века он nревращается в nростого 
школяра - в меньшей стеnени в Германии, чем в Париже или 
Оксфорде» .  Этот школяр nодчиняется тому же режиму, что и 
грамматист. « Именно развитие коллежей,- добавляет Рэш
дол,- вызвало эту великую революцию в области университет· 
ской дисциnлины, аnогей которой nриходится на XVI век». 
И оnять же, если верить этому автору 59, в уставе колледжа Брей
зноуз ( 1509) вnервые в истории английских учебных заведений 
ученики старших классов искусств уравнены с грамматистами; в 
университетских колледжах старших школяров nороли no воле 
nреnодавателя, как и грамматистов в низших школах. По уставу 
доктора Кэйуса в Кембридже возраст, когда розги заменялись 



Гл а в а V 

� Дисциплинарного 
наказания (лат.) .  
01 Codet М. Montaigu. 1912. 
� Lyte Н. С. М. Ор. cit. 
ы \Vatson F. The Englisl1 
grammar sclюols to 1 660. 
!908. 
ы L"Estoile. journal. I::cl. 
R. L. Lefevre, 1943, t. 
l, p. 294. 
'1 Mechien. Annales clu 
College royal Bourbon-Aix. 
Z vol., 1892. 
� мuueau Ch. Ор. cit. 

Р а з в и т и е  д и с ц и п л и н ы 263 

штрафом, был установлен в восемнадцать лет. Устав Уолси в Кар
динал-Колледж отодвигает границу к двадцати годам. 

Что же касается Франции, то с начала XVI века розги при
меняются направо и налево, далеко выходя за рамки, предусмот
ренные уставами. По крайней мере, так происходит в коллеже 
Стандонка в Монтегю, в чьем уставе применение susceptio 
disciplinae60 предусмотрено лишь для пресечения насилия61• Од
нако современники свидетельствуют, что Стандонк «порол за 
любую правинность всех без разбора, в самых же тяжелых слу
чаях виновников выставляли нагишом перед всем сообществом и 
секли до крови». 

В XVI веке часто воспоминания о детстве очень горьки. Мы 
хорошо знаем тексты Монтеня, которые сходны с тем, что изве
стно о коллеже Монтегю. Примерно в 1560 году Томас Туесер 
пишет: 

Я пришел из Поулесса в Итон, 
Чтобы выучить латынь, 
Там мне дали за один раз 53 удара плетьми62• 

Английские тексты того же периода изображают школу ме
стом истязаний (place of execution) ,  почти буквально повторив 
выражение Монтеня63• Впрочем, такая жестокость распростра
нялась не только на школяров. Л'Эстуаль рассказывает, как од
нажды в 1583 году «Король приказал высечь в Лувре сразу 10-
20 человек - пажей и лакеев (обратите внимание, пажи - дети 
придворных - и прислуга поставлены рядом) ,  которые в ниж
нем дворе Лувра передразнивали процессию кающихся»64• 

В XVII веке страсти по розгам улеглись. Однако публичная 
порка, по крайней мере в коллежах иезуитов, где наказывал спе
циально назначенный на эту должность ученик старших классов, 
corrector, уставы не позволяли отцам-иезуитам делать это са
мим,- осталась классическим школьным наказанием и приме
нялась к учащимся всех возрастов. В анналах того времени мож
но найти множество примеров, когда молодых людей семнадца
ти-двадцати лет приговаривают к наказанию розгами, и это с 
учетом того, что мы знаем лишь о случаях самой вопиющей непо
корности. В Экс-ан-Провансе в 1646 году высекли одного фи
лософа и одного гуманитария65• В Орлеане в 1672 году ритор, 
подбивший весь класс на выступление против регента, получил три 
удара розгами - не так уж много! В 1634 году в Дижоне учени
ки логического класса подвергаются телесным наказаниям66• Ratio 
иезуитов уrочняет, каким образом следует сечь виновных. Уложе
ния 1624 года Бургундского коллежа, написанные для стипенди
атов, «уже прошедших грамматику • . .  способных учиться в логи
ческом и философском» ,  предусматривают «лишение еды)) (это 
все,  что осталось от прежних штрафов) или розги. Еще в 
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XVII I  веке Мармонтель уходит из риторического класса коме· 
жа в Мориаке, чтобы избежать nорки67• 

* 
* * 

Эта история развития дисциnлины с XIV по XVII век no· 
зволяет сделать два очень важных вывода. 

Прежде всего, унизительный дисциnлинарный режим 
nлеть на усмотрение учителя, тотальная слежка друг за друго�1 в 
nользу nреnодавателя - сменяет корnоративную форму самоуn· 
равления, общую как для младших, так и для старших школяров. 
Эта эволюция касается не только детей - в XV -XVI века.1 
телесные наказания nолучают nовсеместное расnространение од
новременно с авторитарным, иерархическим, абсолютистскю1 
взглядом на общество. Но даже учитывая это, надо отметить су· 
щественную разницу между nравилами nоведения детей и взрос· 
лых,- разницу, которой не было в Средние века. Далеко не все 

взрослые могли быть наказаны nлетьми. Закон различал людей 
по социальному nоложению. Что же касается детей и молодых 
людей, они, наnротив, все до единого nодчинялись общему режю� 

и nолучали розги. Однако это отнюдь не означает, что в школе 
социального разделения не существовало. Оно не только присуr· 
ствовало, но и достаточно акцентировалось. Тем не менее унизи· 
тельная для взрослых дворян nорка расnространялась в полной 
стеnени на их детей. Она стала отличительной чертой нового ОТ· 
ношения к детству. 

Второе явление, обнаруженное в ходе нашего анализа,- это 
раздвижение возрастных границ. в nределах которых школяров 
могут наказывать розгами. Первоначально розгами наказывали 
лишь учеников младших классов, затем, с XVI века, наказание 
расnространяется на всех, включая двадцатилетних, а иногда и 
старше. Проглядывается тенденция смешения nодросткового воз· 
раста с детским, оттеснения nодростков в категорию детей через 

nодчинение их единому дисциnлинарному режиму. Внутри шко· 
лы - утверждение сnраведливо лишь для школьного мира и де.1о 

обстоит иначе с биографиями людей, школой не затронутыми либо 
затронутыми незначительно,- nодросток удален от взрослогон 
рассматривается в качестве ребенка, с которым он делит униже· 
ние телесных наказаний - наказаний низших сословий. 

Таким образом детство, удлинившееся за счет nодростково· 
го nериода, характеризуется желанием унизить ребенка. К како· 
му бы сословию он ни nринадлежал, ребенок nодчиняется тому 
же режиму, что и люди низшего сословия. Понятие об отличии 
ребенка от взрослого началось с самого элементарного - чувства 
его недеесnособности, соответствующей низшим стуnеням соци· 
альной лестницы. 
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Забота о принижении детей с благим намерением их выде-
лить и обособить постепенно ослабевает в течение XVIII  века, а 
история школьной дисциплины позволяет проследить изменения 
в общественном сознании по отношению к детям. Было бы инте
ресно сравнить, как происходили события в Англии и Франции. 
Точка отсчета общая - XVI-XVII века, абсолютная власть 
учителя, доносительство, телесные наказания. С XVI II  века си
туация по-разному будет развиваться в двух странах, несмотря на 
близость моральных устоев. 

Во Франции общественное мнение относится со столь силь
ным отвращением к школьному режиму, что к 1763 году он будет 
отменен - предлогом для реформы школы послужит процесс над 
иезуитами. 

Историограф Братства христианских школ Г. Риго цитиру
ет устав одной из первых малых школ - прообраза школ св. 
Жана-Батиста де Ла Саля - в Мулене в начале ХVШ века68• 
Устав уточняет некоторые детали применевил телесных наказа
ний - так, наказание ужесточается, если ребенок кричит под 
ударами. Причина? На его крики собирается весь квартал, «это 
доставляло детям удовольствие, и они старались кричать как мож
но громче в надежде избавиться от наказания, из-за чего среди 
соседей и людей на улице поднимается шум, они полагают, что 
наказуемых слишком сильно бьют». Г. Риго показывает тем са
мым, что «уже в начале XVIII  века у существовавшей репрессив
ной системы было много противников>>. Св. Жан-Батист де Ла 
Саль был одним из них. Он не запрещает розги, но не советует 
их применять: «Побои - это признание собственного дурного 
настроения или бессилия. Порка есть постыдное наказание, уни
чижающее душу, если даже она исправляет, что сомнительно, са
мый распространенный результат ее применения - чер
ствость»69. Таким образом, унизительный характер телесных на
казаний больше не признается необходимостью, продиктованной 
недееспособностью детей. Наоборот, розги встречают все боль
шее возмущение, и постепенно люди приходят к выводу, что ре
бенок вовсе не низшее существо и не должен подвергаться мето
дичному унижению. 

Возмущенные голоса, поднятые против наказания младших 
учеников, становятся еще громче, когда речь заходит о старших. 
Постепенно устанавливается обычай не применять розги к рито
рам. В 1748 году в Шлезштад1'е в Эльзасе восемь учеников оск
вернили еврейское кладбище. По требованию мэра ректор при
говорил их к poena scholastica. Не захотев быть по обычаю пуб
лично выпоротыми, виновные ушли из коллежа. Веком раньше 
ученики, освобожденные от телесных наказаний, силой привели 
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бы их обратно, здесь же вмешался мэр и добился смягчения на· 
казания - их не стали nороть. Примерно в тот же nериод в КОА· 
леже Мориака, в том самом, где учился Мармонтель, класснын 
надзиратель все еще отnравляет учеников nод nлети корректора, 
однако регенты уже воздерживаются от nодобной nрактики1". 
Один их них берет за nравило не трогать риторов. 

Таково же было мнение Роллена. Когда nосле изгнания в 
17 62 году иезуитов коллеж Людавика Великого nревращается в 
nоказательное учебное заведение, там отменяются телесные на· 
казания. Устав 1769 года объясняет nричину, она та же, что и у  
Жана-Батиста де Ла Саля: «Они уничижают, но  не  исправля· 
ют» 71• Постеnенно no всей Франции учителя отказываются оттра· 
диционной poena scholastica и никогда больше к ней не возвраща· 
ются. В Вандомском коллеже в 1770 году «уволили регента за то, 
что он высек риторов» 72• 

В то же самое время исчезает и nрактика всеобщего доноси· 
тельства. Уже в малых школах Пор-Рояля no янеенистекой тра· 
диции , оnережающей свою эnоху, розги не nрименяют. 
К 1700 году новый коллеж Сент-Барб nеренимает методы Пор· 
Рояля73• Его уложения отменяют и телесные наказания, и инсти
тут наблюдателей, характерный для ненавистных иезуитов. Ска· 
жу больше - на еженедельных собраниях учительского состава, 
где ставились воnросы и о взысканиях, обязательно nрисутство
вал «трибун» от учеников, защищавший своих товарищей. Здесь 
все nронизано совсем иным духом, воцарившимся с 1763 гада в 
коллеже Людавика Великого, а nосле - и в нашей современном 
школьной системе. 

Отмена института наблюдателей nривела к реформе корпу
са регентов. Лишившись своих nомощников, они не могли оста· 
ваться столь малочисленными. Если янсенистские школы обхо
дились без шnионов, то nотому только, что они nриняли на воору· 
жение  дорогостоящую систему малых школ Пор- Рояля: 
8-10 учеников на одного учителя. В других коллежах было ре· 
шено увеличить nреnодавательский состав и сделать его более 
иерархизированным. С этой целью в 17 66 году учреждается кон
курс на nраво nреnодавания - nедагоги нижнего уровня заме
нили мониторов. Вот отк у да nоявляется школьный надзиратель 
его уже называют реnетитором (repetiteur),  а также «учителем по· 
ведения» 74• 

Не является ли эта реформа всего лишь отражением в мире 
детей новых либеральных веяний, охвативших все общество? Эrо 
было бы слишком nростым и слишком общим объяснением. Так, 
если розги отменены в школе, они nроникают в войска - по nри
меру Фридриха I I, а также Георгов английских*, эта nрактика ста· 
новится систематической. Надо nолагать, что в nервых заводе· 
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ких цехах была установлена не менее суровая дисциплина, хотя и 
без телесных наказаний. 

Ослабление школьной дисциплины имеет другую причину -
новое отношение к детству, которое не ассоциируется больше с 
неполноценностью ребенка и не требует его принижения. Теперь 
воспитание заключается в том, чтобы пробудить в нем ответствен
ность взрослого человека и чувство собственного достоинства. 
Детство - уже не антитеза, а подготовка к взрослой жизни. Эта 
подготовка может проходить лишь постепенно и без насилия. Она 
должна быть тщательной и поэтапной. Это новая концепция вос
питания, возобладавшая в XIX веке. 

* 
* * 

В Англии подобное отношение к детям проявилось позже. 
В школьных анналах XVIII  век английских школ представляется 
эпохой жестокости и насилия. Порка (flogging) встречается вес 
более часто. Как пишет историк Винчестер-колледжа Кук, в 
XVII веке секли только по субботам, в кровавый день (Ьloody 
day)75• Затем стали сечь каждый день. Георг I I I ,  проrуливаясь в 
окрестностях Виндзора, встречает школяра из И тона: « Well, well, 
ту Ьоу, when were you flogged last eh eh?»76 Рассказывают, что 
Китс, старший учитель из И тона, однажды в день порки перепу
тал списки и отправил под розги учеников, пришедших на первое 
причастие! Надо сказать, что тяжелые на руку учителя имели дело 
с довольно опасными учениками, готовыми взбунтоваться. По 
рассказам того времени создается впечатление, что речь идет об 
исправительных колониях, где с помощью самых жестоких реп
рессий не удается ни призвать молодых людей к порядку, ни по
давить в них самые низкие пороки. Подобное явление наблюда
лось и во французских коллежах XVI века, однако преобразова
IШЯ иезуитов, ораторианцев, университетская реформа позволили 
принять более скромные репрессивные меры, укоренившисся в 
течение XVII века. Ничего подобного не произошло в Англии: 
описания из « Школьных дней Тома Брауна» дают представле
ние о нравах, царивших в Регби в начале XIX века. Назревала 
необходимость реформы, она пришлась на конец первой четвер
ти XIX века, и ее вождем стал Томас Арнольд, учитель коллед
жа Регби. 

Эта реформа вдохновляется теми же принципами, что рефор
ма во Франции 1760-х годов - воспитать человека в ребенке. 
Однако средства для этого находятся другие .  В английских шко
лах дисциплинарный режим останется прежним - телесные на
казания и доносительство, от которых отказались во Франции, 
однако дух совершенно изменится. Например, если розги и при
меняются, то служат теперь не только средством наказания, но и 
инструментом воспитания - мальчик под розгами воспитывает 
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в себе самообладание, первое качество джентльмена. Реформа· 
торам также удалось разделить традиционную практику доноси· 
тельства и систему соглядатаев. В противоположность мнению 
некоторых английских историков, старающихся любой ценой под
черкнугь новизну в реформах 30-х годов XIX столетия, монито· 
ры XIX века ничем не отличаются от p raepositores XYI
XVII веков. Тем не менее в их задачу больше не входит доносить 
на своих товарищей. Это не по-джентльменски. Удивительная 
вещь - в частных школах, всегда следовавших за общественны· 
ми (puЬlic schools ) ,  и во времена Тома Брауна продолжают nоощ· 
рять доносительство, уже исчезнувшее в Регби. Однако если мо· 
ниторы теперь и не доносят, они продолжают играть роль nомощ· 
ников учителей во все еще малочисленных классах. Таким образа� 
воепитывались качества будущего руководителя. Однако каким 
образом он подчинял себе своих товарищей, если не мог донести 
на них учителю? Ему дали право наказывать самому - право, не 
признаваемое старыми обычаями. Раньше praepositor докладывал 
учителю, и тот наказывал виновного. Отныне же монитор сам 
мог на законных основаниях побить соученика за какую-либо 
провинность .  

Дальше можно не  продолжать. Самое главное - мы nоня· 
ли, что как в Англии, так и во Франции, несмотря на разницу в 
подходах, перемены в школьной дисциплине означают рождение 
нового отношения к детям. 

* 
* * 

Я попьrrался показать, насколько либерализация школьного 
режима является следствием нового отношения к детям. Этот 
либерализм, особенно в случае Роллена, можно было бы отнести 
на счет общих настроений эпохи, а значит, он должен был креn· 
нуть и развиваться. Однако этого не произошло: с начала 
XIX века школьная дисциnлина отдаляется от либеральных тра· 
диций предреволюционной Франции и даже периода Революции, 
устанавливается своего рода казарменный режим, и надолго -
почти до конца столетия. Нет нужды напоминать здесь об осо· 
бом внимании к средней школе Наполеона 1, разбившего ее на кол
леж и лицей*, где он установил почти военные порядки, в лицеях 
этим принципам следовали больше, чем в самой армии. Бытова
ло мнение, что воинская дисциnлина сама по себе воспитывает и 
образовывает,- мнение это, трансформации которого описаны 
Раулем Жирарде, вновь воскресло во Франции в среде правых в 
конце XIX века, в тот самый момент, когда официальная педаrо· 
гика от него отказалась. «Без военной дисциплины,- говорил 
Наполеон, - очень трудно осуществлять управление и контроль 
в учреждении » .  Так в нашу жизнь вошла школьная практика 
(Англия ее избежала) ,  которая не ограничилась созданием наnо-
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леоновекого университета. Несмотря на отвращение церковных 
авторитетов к этой милитаризации, учебные заведения религиоз
ного происхождения тоже приняли на вооружение некоторые 
приемы казарменной дисциплины: хождение строем, применение 
свистка, общее построение, карцер (правда, он применялея не 
очень часто, так как никто не решался вернуться к телесным на
казаниям, существовавшим до 1763 года} .  

В коллеже Людовика Великого казарменный режим устоял 
перед всеми политическими переменами и переменами обществен
ного мнения; не помогли и протесты лицеистов, едва не превра
тившиеся в восстание. Лишь в 1890 году по новому уложению был 
отменен карцер и все то, что было введено Наполеоном,- таким 
образом, система просуществовала почти столетие .  Все верну лось, 
как отмечает историк коллежа Людовика Великого Дюпон-Фер
рье, на круги своя, то есть к ситуации XVI I I  века, во времена 
Роллена. 

Итак , либерализм XVI I I  века попал под каток проти 
воположных настроений ,  на какое -то время восторжество 
вавших и придавших учащейся молодежи чуть ли не статус 
военнослужащих. 

Стоит ли приписывать такую ситуацию только действиям 
Наполеона 1? На самом деле ее корни гораздо глубже: всю вто
рую половину XVII I  столетия внутри учебных заведений наблю
дается подъем милитаристских идей - одновременно со взлетом 
идей либеральных. Явление совершенно новое - до сих пор на • 
школу оказывали влияние лишь религиозные учреждения, пре-
имущественно монастырского типа. Военные не рвались закон
чить полный курс среднего образования, в XVI I  веке для них 
пришлось создать академии, чтобы заполнить пробелы, образо
вавшиеся в результате этого. И вот после изгнания иезуитов, часть 
реорганизованных учебных заведений была переориентирована на 
подготовку офицерских кадров - военные школы были созданы 
в тот самый момент, когда учебные заведения приняли на воору
жение казарменный режим. 

Коллеж иезуитов в Турноне становится военной школой (как 
и Флеш) под патронажем ораторианцев. Там можно наблюдать 
странную смесь либерализма Роллена и капральства Бонапарта. 
Учащиеся разделены на взводы; провинившиеся носят что-то вро
де униформы из грубой ткани. Ученикам, принятым в конце года 
в военную школу ( прообраз нашего Сен-Сира} выдаются шляпы 
с кокардами и военная форма. Некоторых могут отправить непос
редственно в войска. Эта тенденция охватывает не только пуб
личные заведения, находящиеся, как Турнон, на содержании осо
бых фондов. После 1762 года открываются новые частные пан
сионы, в Руане77 например, где ученикам выдается форма не 
наподобие церковного одеяния бедных стипендиатов XVI I  века, 
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а no тиnу офицерской. Латыни там уде».· 
ется очень мало времени, зато сколько они· 
мания более современным наукам - исто
рии, географии, математике! Старые учите· 
ля недовольны этими изменениями. Один 
из них, цитирую no Бореnеру, nолагает, что 
«Такое nомnезное образование сводится, 
однако, к тому, чтобы надеть на детей во
енную форму, отправить их nод армейские 

знамена и заставить всех этих малышей заниматься no единой 
мерке военными уnражнениями»78. 

Таким образом, задолго до наnолеоновского лицея, школа, по 

крайней мере та, что соответствует нашей средней, nостеnенно 
милитаризируется. Это, несомненно, вызвано тем, что армия на· 
чинает занимать в обществе особое место, которое она nотеряла 
во время Реставрации, вновь обрела через nолвека в эnоху Вто· 
рой имnерии и никогда не теряла в !Jентральной Евроnе. Звание 
офицера начинает сливаться с nонятием о благородстве: военный 
мундир, как это nоказал Леонар, становится nарадной одеждой 
королей и nринцев. В таких условиях то, что образование моло
дых людей из хорошего общества nринимает милитаристский от
тенок,- совершенно нормальное явление. Даже английские puЬiic 
schools не остались в стороне от этого движения - мониторы 
теnерь nолучают звания: каnитан, каnрал и т. д. ,  nо-видимому, 
речь идет об общей тенденции того времени. И еще одно замеча
ние, относящееся к восnриятию возраста. Новый интерес к офи· 
церам и солдатам nриводит к сближению двух nонятий: nодрос· 
ток и солдат. Последний больше не nредстает развязным солда· 
фоном, часто nреждевременно nостаревшим, как это видно на 
картинах исnанских, голландских художников XVII века и кара
ваджистов,- новобранец становится молодым солдатом в стиле 
Ватто*, образцом молодого красавца. 

В средневековой школе не делали различия между взрослы
ми и детьми, в коллеже начала новой истории nутали детей и nод
ростков, nодчиняя их одному и тому же школьному режиму. 
В XVIII веке nосредством образа офицера и солдата в обществен
ном сознании утвердится еще одно новое nонятие - юноша. 
Херувим в униформе, но херувим возмужавший. 

Введение нового nонятия изменит характер nедагогического 
действия, отныне восnитатели nризнают нравственную ценность 
военной формы. Отождествление «ЮНОШИ» и «солдата» в школе 
nривело к акцентированию качеств, nрежде nренебрегавшихся, 
суровость и мужественность отныне становятся nредпочтитель
ными. Возникло новое чувство, nусть nока только в зародыше, 
чувство юношества, отличающееся от чувства детства. Вnрочем, 
это мы уже отмечали, когда вели речь о новобранце. 
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' Эразм все-таки отдавал 
ПреДПОЧТеi!НС nублИЧНОЙ 
школе, 11аходяtnсйся nод коll
тролсм н 11а oбecncЧCIIHH ма
mстратов н ЦС(ЖООJtьtх влас
тей. Од11ако nри отсутствии 
надлсжаtnнм образом устро
ешюй обtJjССТВеШЮЙ ШКОЛЬ! 
мальчика следуст 11еобходнмо 
рано поручить учс11ому. доб
родетельl!ому Н бдНТСЛЬIIОМУ 
настаn11нку, nричем 11е старо
му, а цnстуtусго возраста, 
чтобы ему легче бьtло завое
вать прнвязашюсть рсбе11ка. 
Руссо полагал, что ндсаль11о 
иметь отдель11ого руководн
теЛJ! для каждого восnнтаll
ннка, посвящающего всего 
себя уче11нку н его развитию: 
.Каждый ум имеет свой соб
ствсшtьtЙ склад, сообраз11о с 
которым н следуст уnравлять 
им. ОсторожllьtЙ 11асташшк 
AOAЖeJt долго 11аблюдать 
nрироду рсбс11ка, хорошо 
следить за IIHM nрежде, чем 
скажет ему nервое слово». 
Ему же прн11адлежнт весьма 
крашоречнвое высказьша
нне: <<Не суtуествует колле
жей для девочек? Ужас11ос 
несчастье! 01 Дал бьt Г ос
подь, чтобы 11е суtуествовало 
коллежей н для мальчиков. 
Тогда о11н восnнтьшалнсь бьt 
гораздо более разум11о н в 
более чсстllьtХ nравнлах>> . 

От интерната к экстернату 

Сегодня мы знаем лишь три вида образования: индивидуаль
ное с домашним учителем, особенно распространенное в бур
жуазную эпоху XIX века, и два вида коллективного образо
вания - интернат и экстернат. Однако до XVI I I  века этих 
категорий не существовало или же они не совпадали с их се
годняшним значением. 

На первый взгляд может показаться, что домашнее образо
вание прекрасно подходило обществу Старого порядка, что ари
стократические структуры и обитатели обширных владений в 
провинциях должны были бы его поддерживать. Ничего подоб
ного. Сама идея уже существовала, в педагогической литературе 
от Возрождения до XVII I  века, от Эраэма до Руссо*, авторы не
престанно доказывали преимущества индивидуального обучения. 
В теоретических дискуссиях ему часто предпочитали маленькие 
группы максимум из десятка учеников, то есть индивидуальное 
образование для нескольких детей - формула, применявшалея 
какое-то (довольно короткое) время в малых школах Пор-Роя
ля, воспринятая позже в Сент-Барб. 

В реальности эта, хотя и богатая, литература не оказала ни
какого влияния ни на мораль, ни на институты государства и об
щества. Современным историкам случалось принимать всерьез 
книжные примеры, не отдавая себе отчета в том, что никакой связи 
между теорией и реальностью не было: именно поэтому они при
дают порой большее значение Эразму, Рабле или опыту Пор
Рояля, чем иезуитам и ораторианцам. При Старом порядке, по 
крайней мере в середине XVII I  века, домашнее образование пре
кращалось к десяти годам, исключая королевских сыновей, един
ственных во Франции мальчиков, не посещавших коллежа. Даже 
принцы крови, такие как Конде, ходили в коллеж - он был един
ственным учебным заведением, общим для всех. 
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-� 
Впрочем, слово «Наставник» часто употреблялось 

в повседневной речи ,  но никто в XVI-XVII веках 
не видел в нем учителя, который мог бы заменить кол
леж и оградить, таким образом, ученика от соседства с 
другими учениками и дисциплины этого учебного заве
дения. Это слово употреблялось в двух значениях -
одно более или менее точное, другое расплывчатое. Это 
мог быть более старший товарищ (в отличие от слуги, 
который был того же возраста, а иногда и молочньt)l 

братом) ,  выбранный семьей. Он ходил с обеспеченными детьми 
в коллеж, где делил с ними и учебу и быт, присматривал за свою1 
подопечным и, в частности, оберегал его от дурного влияния сво
бодных нравов Средневековья, которые еще кое-где проявлялись 
в жизни школ. На гравюре Криспена де По запечатлен момент 
прощания: ребенок уходит в школу в сопровождении наставни
ка, они готовы отправиться в путь, с сумками на плече, вся семья 
собралась на пороге дома 1• На дороге, по которой они пойдут, 
видны другие мальчики с наставниками или без оных - они на
правляются туда же. 

« Мой отец,- рассказывает А. де Месм (он родился в 

1532 году) ,- дал мне в качестве наставника Ж. Малюдана, уче
ника Дора. Это был ученый человек. Выбор пал на него из-за его 
целомудренного образа жизни и потому, что он был в возрасте, 
подходящем для того, чтобы направлять меня, юного, покуда не 
наступит время, когда я сам смогу управлять собой, как он те
перь . . .  он останется при мне, пока я не поступлю на службу . . .  
вместе с ним и моим младшим братом я был помещен в Бургунд
ский коллеж»2• Точно так же будущий маршал Бассомпьер (ро
дился в 1589 году) был отправлен в коллеж Фрибурга в сопро· 
вождении наставника, учителя танцев и учителя правописания, не 
считая слуг3• 

Но то же имя наставника присваивали регенту коллежа, ко
торому доверяли детей в качестве пансионеров. «В коллеже Грас
сенов,- говорит Ломени де Бриенн (род. в 1636 году),- мы 
(мой брат и я) имели в качестве классного надзирателя и настав
ника вместе господина Ле О, помощника начальника коллежа. Он 
особенно заботился о нашем образовании»4• В сnоем «Франсио
не» Сорель употребляет слово «наставник» как синоним слова 
«регент»: «Наставники - это люди, попавшие чуть ли не от сохи 
да в кресло, все они чем-то похожи на Привратника в коллеже 
(то есть приелуживают регенту) ,  точно так же урывают что-то от 
урока, когда приходится помогать хозяину, чтобы попутно чему-
то поучиться )) . 

Что же касается различий между интернами и экстернами, 
то они также имели иной смысл, чем теперь. В общем можно ска
зать, что интернат, каким мы его понимаем сейчас, встречался 
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редко: в коллежах иезуитов учеников, чей режим напоминал ре
жим сегодняшних пансионеров, называли convictores. Понятие 
«экстерН>> было более распространенным и точным, потому что 
относилось к более распространенной практике. Тем не менее н 
терминологии существовали разночтения: у иезуитов экстернами 
назывались ученики, не относящиеся к Об1цеству Иисуса -
не scholastici, не пансионеры же именавались auditorcs. Однако 
из книги Сореля мы знаем, что в коллеже Лизье уже употребля
ли слово «экстерН>> как синоним более старого слова «Топтун>>: 
один и тот же человек с небольшим интервалом называется <<ЭК
стерн» и <<Топтун»s. 

В действительности же вместо наших современных поня
тий - пансион, полупансион, экстернат - суrцествовала целая 
гамма образов жизни, которые я постараюсь классифицировать. 

Далее мы попытаемся понять, как классический интернат 
XIX века пришел на смену этим более ранним формам. 

* 
* * 

Самый простой и, несомненно, довольно редкий случай -
это ситуация, когда семья ученика живет недалеко от латинской 
школы или коллежа. В диалогах Вивеса есть набросок такой сцен
ки: служанка помогает ребенку одеться6• После ребенок идет по
приветствовать отца и мать и получает корзину с провизией: 
« Кусок хлеба, намазанный маслом,  или сушеные фиги, или 
изюм» - это его завтрак. Затем он отправляется в школу. Иногда 
ему дают небольшие поручения - так, он останавливается и спра
шивает попавшуюся ему навстречу старую женщину: <<Мы хоте
ли бы знать, почем вы покупаете вишню? - Покупаем по шесть 
денье за фунт, а почему вы спрашиваете? - Моя сестра поручи
ла мне сегодня утром купить вишеН>> .  Он слоняется по дороге, 
играет в классики, в карты. Приходит с опозданием - товари
IЦИ (возможно, пансионеры учителя) уже позавтракали. <<Дитя,
говорит учитель,- вы пришли, когда уже все поели» .  

В диалогах Кордье два мальчика переговариваются: «Я по
обедал в половине девятого. - Вы обедаете так рано утром? -
Таков наш обычай летом. А вы? - Мы не едим до половины 
одиннадцатого, иногда до одиннадцати. - А почему не рань
ше? - Мы ждем, когда отец вернется от Двора.- А ваша мать 
никогда не кормит вас обедом, пока он не вернется? - Почему 
же, но отцу хочется, чтобы я его ждал»7•  

Все у того же Кордье учитель интересуется у одного из сво
их учеников, только что вошедшего в класс: <<Здравствуйте, учи
тель.- И вы здравствуйте, мой маленький Стефанио. В кото
ром часу вы встали? - Около четырех.- Вы рано встаете. Кто 
вас будит? - Брат.- Вы уже помолились Богу? - Как только 
брат причесал меня, я тотчас помолился» .  
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* 
* * 

В условиях жизни nри Старом nорядке эта категория - уче· 
ники, жившие дома, - составляла меньшинство. Контингент 
школ набирался не только в городах, где существовали учебные 
заведения, большинство nриходило из деревень, и многие сельс· 
кие жители (будь они благородные, клирики или nростолюдины) 
обитали слишком далеко, чтобы каждый вечер возвращаться до· 

мой - им не хватало дня nроделать nешком nуть туда и обратно. 
Таким образом, многие школяры жили вдали от своих в сте· 

нах коллежа в качестве nансионеров, камердинеров, слуг или же 
в семьях буржуа, как экстерны, «стрижи» или «Тоnтуны» . 

Среди тех, кто жил в nомещениях коллежа, были те, для коrо 
коллежи nервоначально учредили стиnендии :  их называли 
pauperes в Монтегю в XVI веке, а также в коллеже Людавика 
Великого в XVI I  веке. Но очень скоро стиnендиальный фО!U 
начинают исnользовать no другому назначению. В одном случае 
им завладели богатые семьи благодаря своему влиянию, как это 
nроизошло в английских puЬlic schools, где эти фонды для бедных 
были nревращены в дворянские «nитомникИ>> ;  или же они выку· 
nались, как и должности, иногда даже не студентами, а клирика· 
ми, которые, таким образом, nользавались nреимуществами ус· 
ловий жизни в коллеже. В 1652 году следствие, открытое по на· 
стоянию nарламента в коллеже Отен, обнаружило, что ассоциация 
стиnендиатов стала чем-то вроде nансиона для буржуа!8 Стиnен· 
дня nокуnалась за 200 ливров: «Большая часть стиnендиатов не 
выnолняют своих обязанностей ни в часовне, ни во время учебы ... 
они годами не nоявляются на уроках>> . Многие уже закончили 
учиться, или считалось, что они закончили. Новенькие nлатили 
выnускающимся стиnендиатам своего рода nошлину за nраво ne· 
реетуnить nорог учебного заведения: «Мэтр Поль, священник и 
стиnендиат, говорил, что когда ему дали стиnендию, он отда.1 
60 экю тому, кто nолучал ее раньше,- деньги были отданы в руки 
госnодину nринциnалу>> . В nодобных условиях стиnендиаты не 
могли в nолной мере считаться учениками: во всяком случае, в 
коллежах, где не существовало nолной nрограммы обучения, они 
(в nринциnе) должны были бы nосещать другой коллеж, где та· 
кая nрограмма была. Они больше nоходили на равных nринци· 
nалу, чем на его nодчиненных, судя no стеnени их участия в жиз· 
ни учебного заведения. 

В коллеже Людавика Великого в XVII веке - это был кол· 
леж иезуитов - nервоначальные nринциnы были соблюдены, 
pauperes nодчинялись режиму nансионеров, то есть самых обес· 
nеченных из учащихся, и, таким образом, у богатых и бедных бы1 
одинаковый статус. Однако pauperes выделяло среди других nаи· 
сионеров nлатье - они носили скучную серую сутану. 
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Однако нам это мало интересно - стипендиаты составляли 
незначительное меньшинство. Единственнос их значение заклю
чается в том, что именно их изначально имели в виду тексты об 
основании коллежей. Как мы уже убедились, впоследствии кол
лежи привлекли в свои стены самую широкую публику, и именно 
это нас интересует. 

Среди тех, кто жил в домах, принадлежавших коллежу, бо
лее значительнос количество составляют «пансионерЫ>> , как го
ворит Паскьс: «Те, кто был на содержании учителя>> или принци
пала, главы коллсжа9• По текстам Кордьс можно судить, насколь
ко их положению завидовали10• «Я хочу перебраться в коллсж>> ,
говорит школяр, который, следовательно, приходит туда лишь на 
уроки. «Жить там? - Не как жилец или .,бродячий" (две дру
гие формы проживания в коллеже, о которых речь пойдет ниже) ,  
а как вы - пансионером стола у учителя>> . Жена учителя зани
мается их одеждой и гигиеной: «Я могу уйти? - Куда? - Схо
дить домой.- Зачем так часто ходить домой? (Значит, его дом 
находился не слишком далеко - ребенок мог сравнительно быс
тро до него дойти, что не мешает ему, однако, жить на павеионе в 
коллеже и не возвращаться к родителям каждый вечер. ) - Мать 
сказала мне, что сегодня мы с братом останемся с ней, чтобы слу
жанка могла почистить нам одежду.- Зачем? У вас есть вши? 
Да, много.- Почему вы не сказали об этом моей жене? - Мы стсс
нялись.- Она бы вас не укусила. При ней есть служанка, специ
ально нанятая для таких случаев,- чтобы содержать в чистоте 
вашу одежду. Вы это знаете. Вам нужен повод пойти домой. Вы 
никуда не пойдете. Завтра вам вычистят вашу одежду>> . 

В 1549 году Бадюель, ректор и основатель коллежа в Ниме, 
пишет советнику Сегье из Тулузы по поводу его сына: «Если вы 
пришлете вашего сына ко мне, я воспитаю его вместе с моими 
пансионерами>>1 1 •  Поэтому нет необходимости в наставнике, ко
торый сопровождал бы ребенка: «Я не знаю, каких товарищей 
(наставник воспринимался скорее как товарищ, чем как учитель) 
или слуг вы к нему приставите. Что касается прислуги, то было 
бы достаточно какого-нибудь мальчика (маленький слуга, часто 
молочный брат господина) .  Остальное, то есть здоровье и обра
зование, за намИ>> .  Таким образом, он принят на полное содержа
ние учителя. 

Этот статус личного павеионера принципала будет существо
вать во многих коллежах, основанных в XVI I веке. Однако в 
коллежах, основанных новыми братствами, такими как иезуиты 
и ораторианцы, статус павеионера изменился. Он потерял свой 
характер личных отношений ученик-учитель. Теперь павеионе
ры были на павеионе коллежа, а не его главы, они подчинялись 
уложениям, которые регулировали расписание занятий, распоря
док дня и персмещения плюс обязанности, общие для всех учени-
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ков, включая экстернов. Этот режим очень nохож на режим со· 
временных интернатов, с той оговоркой, что в Средние века он 
был nредназначен для избранных. Самые богатые дети и детн 
самого высокого рождения не могли довольствоваться общей ком· 
на той. В их расnоряжении были квартиры. Так было у Конде. Так 
же было в случае с родственником архиеnискоnа из Экса, о кото· 
ром говорится в анналах местного коллежа - заnись относится 
к 1731 году: « Монсеньор архиеnискоn nоnросил nредоставить 
квартиру в коллеже для молодого графа Агу, сына его сестры, для 
его nрефекта (то есть наставника, выбранного среди регентов кол· 
лежа) и слуги. Госnодин Кашар, служащий nансиона, и будет на. 

значен nрефектом. Мы не смогли уклониться от того, чтобы npe· 
доставить в расnоряжение моисеньора две nервые комнаты из 
галереи регентов. Но лишь из-за веских nричин, изложенных 
выше, мы nошли на nодобное стеснение»12 •  

В учебном заведении оnисанном Кордье (женевский коллеж) 
наряду с nансионерами учителя существовали и «ЖИЛЬЦЫ» 
(locatifs) ,  которые снимали иногда в коллеже комнаты на несколь· 
ких человек и там же обедали; они ходили в те же классы, но не 
nодчииялись дисциnлине nансионеров учителя. «Учитель застал 
нас, когда мы nили в тайне от него,- nризнается один из учени· 
ков Кордье.- Где это было? - В комнате Флювьо.- Почему 
вы вместе nр едавались nьянству? - Потому что эти двое не ЯВ· 
ляются nансионерами нашего стола . . .  им nрислали из дома вся. 
ких сладостей, а лучше бы их nотеряли no дороге, как я теперь 
думаю • . .  А коли я всякий раз их учу (классы были слишком мно· 
гочисленные, и некоторые ученики выстуnали в качестве добро· 
вольных реnетиторов для своих товарищей) в свободное время, 
они вчера nосле ужина nригласили меня nрийти сегодня утром на 

эту nирушку» 13• 
Наконец, наряду с nансионерами и жильцами в зданиях кол· 

лежа жили те ,  кого Этьен П аскье называет камеристами 
(cameristes) 14, «обедающими за счет их nедагогов» ,  а Кордье 
домашними учениками ,  которые жили у регентов. «Учитель,
говорит школяр, обращаясь к nринциnалу,- в шестом классе 
никого нет.- Как это? Где магистр Филиnn? - Он лежит боль· 
ной .- Откуда вы знаете? - Один из его домашних учеников 

nриходил сказать об этом». 
Регенты, жившие nри коллеже, содержали собственных пан· 

сионеров - это так называемая tutoral system15, которая сохра· 
нилась в английских puЬlic schools до наших дней .  Благодаря 
Сорелю мы знаем, как выглядел nансион у одного из регентов. 
Отец Франсиона хочет отnравить своего сына в коллеж: « . . .  по· 
скольку наши местные школы ( Бретани) были ему не no вкусу, 
то, отnравляясь в Париж no делу, nовез он меня туда, несмотря 
на сетования матушки, и nоселил у одного наставника лизьеской 
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школы . . .  Моим классным наставником был молодой человек, 
тщеславный и наглый до крайности: он по большей части прика
зывал величать себя Гортензиусом, словно происходил от того 
древнего ритора, который жил в Риме во времена !Jицерона, или 
мог сравняться с ним в красноречии»16• Жил он со своим слугой, 
или «дядькоЙ»,  в павильоне, главная дверь которого выходила во 
двор коллежа, а другая - на улицу. Он был «регентом несколь
ких классов». Некоторые из постояльцев коллежа могли иметь 
статус стипендиатов - но это не случай Гортензиуса. Его учени
ки, в количестве восьми человек, жили в комнатах или аудитори
ях. « Нас, школяров, угнетала главным образом его скаредность, 
побуждавшая этого наставника прикарманивать большую часть 
денег, уплачиваемых за наше содержание, и кормить нас не ина
че ,  как вприглядку . . .  Наши завтраки и полдники зависели от 
милосердия злобного дядьки. Если по приказу своего начальни
ка ему нужно было лишить нас рациона, то он отправлялся гулять 
в тот самый час, когда надлежало его раздавать, наводя тем эко
номию и предоставляя нам дожидаться обеда, каковой не мог нас 
насытить, ибо нам выдавали ровно столько еды, сколько эти гос
пода почитали нужным»17• 

Как и пансионеры принципала, домашние школяры подчи
нялись общей дисциплине заведения, и свобода их была ограни
чена: « . . .  я очутился взаперти, - говорит Франсион, - хуже 
любого монастырского инока, и был вынужден являться на бого
служение, к трапезам и на уроки по звону колокола, коему под
чинялась тут вся жизнь»18• 

Пансионеры, жильцы, камеристы или домашние школяры, 
жившие в коллеже и в зданиях, ему принадлежавших, подчиняв
шиеся постоянной дисциплине, составляли лишь малую часть 
школяров. Большая часть из них не жила ни в коллеже, ни дома -
они останавливались в мещанских семьях: «Кроме них (пансио
неров и камеристов) , - рассказывает Паскье,- есть еще шко
ляры, которые остаются в городе и слушают там лекции то одно
го, то другого регента, когда им хочется . . .  молодые, которых мы 
зовем "стрижами" или "топтунами"» .  Как мы видим термин «топ
тун» используется Сорелем как синоним экстерна, но в течение 
XVI I  века он исчезает. Кордье называет экстернов «бродячими» ,  
то  есть не  проживающими в коллеже. Франсион Сореля тоже 
говорит об одном из своих друзей ,  «Школяре из города» .  

Эта категория, куда более многочисленная, наиболее харак
терна для школярского населения городов, ее положение более или 
менее соответствует положению сегодняшних экстернов, с той 
лишь разницей, что тогда жили не дома, а на квартире. Некото
рые довольствовались маленькой комнатушкой на одного: быть 
может, они были самыми несчастными. Мальчик у Кордье жа
луется на то, что не может вовремя проснуться, его хозяин, про-



Ч а с т ь  о т о р а я  

19 !Jит. во: Massip. Ор. cit . ,  
р. 56. 
20  Marmontcl. Ор. cit. 
• .Ааривс Пьер ( 1540?-
1619) - французский llро
Iюuедвик и комедиограф нта
лышского происхождения, с 
1618 110 1647 гг. nубликоuал
ся его «Альманах с вслиюtми 
прсдсказаниями)), автор MIIO· 
ГОЧИСЛСIIНЬJХ КОМСДИЙ. 

Ш к о л ь н а я  ж и з н ь  

давец, старый друг его отца, к тому часу уже уходит, а хозяйка. 
«встав рано утром, занимается своими детьми и думает только о 
домашних делах» . Он один и без товарищей. «Я не могу нормаль
но учиться из-за торговцев, которые nостоянно nриходят в эт01 
дом и целый день шумят» .  Его комната выходила на лестницу, и 
он «даже слышал, как кошка бежит на улицу>> . Кроме того, «Та!! 

есть большой амбар, где хранят товар>> . Отец мальчика не пони
мал, На ЧТО ТОТ жалуется, « ПОТОМУ ЧТО ОН НИКОГДа не ХОДИЛ В КОА· 
леж и не nредставляет, что такое учиться>>. 

В основном школяры жили по несколько человек или в КО)!· 
нате, или на одной и той же квартире. « В  этом, 1605 году,- пи
шет в своих восnоминаниях каноник Жак де Бон,- в Турноне 
было семьсот школяров, по большей части дворянского nроисхож
дения, не только из соседних nровинций, но и из самых удален
НЫХ>>19. Их nочти всех nоселили на квартирах: «В комнате, где я  
жил, было еще 2 0  человеК>> , 2 0  клириков, будущих nрелатов и 
каноников, которых неnросто nрокормить. «Александр nроситу 
меня рыбу, а я еще не ел рыбЫ>> . 

Этот сnособ nоселения школяров nросуществовал до после
дних лет Старого nорядка и кое-где nережил его. В 1734 году 
Мармонтель nриезжает в Мориак, чтобы nостуnить в четвертый 
класс коллежа иезуитов: «По старому обычаю коллежа меня по· 
селили с другими 50 школярами у достойного местного ремеслен
ника>> 20. Там была своя «nолиция, состоящая из школяров разных 
классов, и nорядок в жизни и в учебе обесnечивалея авторитето11 
старших и наиболее одаренных • • •  Мы работали все вместе за 
ОДНИМ СТОЛОМ>> .  

«Буржуа>> nредоставлял жилье и только частично кормил. 
В базарные дни коллеж Кордье закрывался, чтобы студенты 
могли заnастись nродуктами и nолучить деньги, которые nереда· 
вали им их родители с оказией. «Сегодня много народу хотяr 
выйти в город?>> - сnрашивает учитель. «Почти все.- Что этозна
чит? - Сегодня базарный день, и каждый хочет что-нибудь куnить�>. 

« Вы nойдете еще на рынок?>> - сnрашивает школяр у свое
го товарища. «Сейчас? Там такая давка у мясной лавки, что я с 

трудом к ней nробился. - Какое мясо вы куnили на завтра?» 
Мармонтель в Мориаке: «Отец • • .  оставил меня там с мои

ми сумками и заnасом nровизии на неделю>> : булка ржаного хле
ба, сыр, кусок сала и дюжина груш - таков был недельный за
nас nродовольствия, nривозимый родителями каждый базарный 
день; из этих nродуктов «Наша хозяйка готовила нам еду>> . Сту
денты берегли свои заnасы. Хозяин квартиры, nытавшийся 
выкроить для себя какие-то крохи, оставался nри своих -
школяры хорошо знали, что сколько стоит. Один из квартир
ных хозяев в комедии Лариве* « Школяры >> говорит так: 
« Большая часть школяров настолько бдительны, что невоз-
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можно и яйца стянуть. Мои nрятали даже куски хлеба, остав
шиеся nосле обеда и ужина» .  

И в начале XIX века в деnартаменте Сомма, где еще суще
ствовали деревенские латинские школы, ученики nриносили с 
собой в котомках недельный nровиант21• Их так и называли -
« котомочники » .  

Таким образом, nри Старом nорядке существовало лишь две 
формы обучения - tutoral system или экстернат с nансионом на 
квартире. Единственная форма, близкая к интернату наших дней, 
convicti у иезуитов и ораторианцев, оставалась исключением и 
была неnриемлема для nреnодавателей коллежей, они nротиви
лись ей всеми силами, так как она могла отnугнуть аристократов, 
желавших оградить своих отnрысков от тесного общения с дру
гими школярами.  Иезуиты никогда не стремились увеличить число 
своих nансионеров: экстернат оставался их идеалом. 

Вnрочем, совершенно ясно, что сама атмосфера в обществе 
того времени не была благоnриятна для nолного nеревода школя
ров на «Казарменное nоложение» :  ни должного снабжения, ни 
трансnорта, да и существовавшие санитарные условия - все это 
говорило nротив концентрации в одном месте и nринятия на nол
ный nансион большого количества людей. Слишком велик был 
страх nеред эnидемиями, а также бесnорядками и восстаниями -
в школярах ходили nредставители разных возрастов, и были они 
nубликой бесnокойной и nодчас жестокой. 

Авторитарная тенденция, которую мы уже nроследили в 
nроцессе возникновения коллежей и усиления дисциnлины, дол
жна была ограничить свободу школяра и установить более стро
гий контроль над его личной жизнью. Примечательно то, что не 
наблюдается никакого сдвига nосле nоявления convicti - эта 
форма, близкая к сегодняшнему интернату, могла бы распростра
ниться на другие учебные заведения, но этого не nроизошло. 

* 
* * 

Современный интернат имеет другие корни: nостеnенное 
nревращение nедагогий в частные nансионы, nодчиненные дис
циnлине коллежей. 

Мы только что видели, что большая часть учеников жила на 
квартирах у горожан; nроходит некоторое время, и экстерны уже 
не могут даже за nределами учебного заведения выйти из-nод 
власти коллежа - она быстро начинает расnростроняться на 
квартирных хозяев. Мы также отмечали здесь, как в XVI веке 
авторитет школьного учителя nостеnенно становится абсолютным. 
Однако каким образом закреnить эту власть, если значительная 
часть учеников nосле занятий и церковных служб nользовалась 
неограниченной свободой? И регенты совместно с nринциnала
ми nриложили все свои силы, чтобы ограничить эту свободу, в 
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частности контролируя горожан, у которых квартировали их уче· 
ники. Право это было nризнано за учителями далеко не nоследни
ми людьми в обществе, чье слово что-то значило: кардиналО)!, 
реформировавшим в XV веке Парижекий университет; а в 
XVII веке - nарламентскими или бальяжными судами городов, 
где имелись коллежи. Сами квартирные хозяева были не менее 
заинтересованы в таком контроле, так как он сnособствовал со
держанию nансиона в большем nорядке и nозволял таким обра· 
зом находить лучших nостояльцев. Принциnалы и регенты при· 
шли к тому, что стали выделять некоторых квартирных хозя· 
ев,  священников наnример, тех, кто не nросто nредоставля.1 
жилье и стол, а тех, кто был еще и реnетитором своих nансио
неров и требовал от них nод угрозой nорки соблюдения школь
ной дисциnлины. 

Выше мы говорили, что каноник Жак де Бон в 1605 году бы1 
nавеионером у «nедагога» - так он называет своего квартирно
го хозяина22• Слово «nедагог» означает не только хозяина жилья. 
«На квартире у нашего хозяина нас было 20 школяров, ленивых 
и хулиганистых, которые часто ребячились и даже буянилИ>>. Они 
nорой не ночевали дома и, случалось, воровали одежду из гарде· 
роба nедагога. Плетка была крайней мерой: «Если кто-то не хо
чет учиться и не nонимает слов, того nлеть заставит слушаться». 
Педагог с nлетью в руках уже не nросто квартирный хозяин. 

В коллеже Флеш в начале XYI I  века за регентом и nрефек· 
том nризнавалось nраво nроводить инсnекции у nедагогов: они 
наносили визиты. Приказ лейтенанта сенешальства обязывал 
«жителей и наставников>> (отметим слово «наставник»)  в трех· 
дневный срок nосле nрибытия сообщать имена их квартирантов 
не только судебному чиновнику, что является обычной мерой по· 
лицейского контроля nриезжих, но и nрефекту коллежа23• Такю1 
образом, хозяин квартиры становился хозяином частного nанси· 
она - nедагогии, как говорили в начале XYI I  века,- который 
отnравлял учеников на уроки и церковную службу, а в остальное 
время следил за выnолнением домашних заданий и за дисципли
ной. В монографии де Рошмонте о коллеже Флеш можно найти 
nример такой nедагогии. История касается ирландца Джона Кэл· 
лахена, чья деятельность в рядах янеенистав известна благодаря 
некрологу Пор-Рояля. Придя из коллежа в Квимnере, он nосту· 
nает во второй класс коллежа Флеш. Так как у него нет никаких 
средств к существованию, святые отцы nлатят ему небольшое 
жалование за то, что он nодметает двор и nодрабатывает экзеку· 
тором ( «отцом Задодером>> ) :  « 18 ливров серебром за службу, 
сутана для выnолнения указанных обязанностей экзекутора и стол 
вместе с другими служащими означенного коллежа» .  Закончив 
философский, он nродолжает учебу в теологическом классе 
( 1630) .  В коллеже ему nродолжают давать хлеб и nохлебку, кро-
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ме того, священник, державший пансион у одной вдовы, «также 
давал ему поесть из сострадания и иногда делил с ним свой стол» .  
Текст интересен тем, что раскрывает некую специализацию: вла
делец дома не совпадает с хозяином педагогии. Священник снял 
дом вдовы для того, чтобы принимать школяров, обеспечивать их 
едой и следить за их учебой. Некоторые из его подопечных и жили 
там же: «Некий Моро, школяр, который жил в том же доме, де
лил с ним (Кэллахеном) свою кровать» .  Другие жили в ином 
месте, но ели и занимались повторением у священника. Священ
ник же, хоть и не был регентом коллежа, имел значение не мень
ше настоящего учителя. Это тоже стало профессией. Из хозяина 
пансиона при Флеш он становится в 1633 году регентом нович
ков в одном аббатстве в Маисе. Перед отъездом он предложил 
Кэллахену взять его учеников, таким образом «давая ему сред
ства к существованию>> . 

Именно здесь следует видеть корни павеионов и институтов, 
развившихся в XVIII  веке: интернаты, посылающие своих подо
печных на уроки в коллеж. Школяр уже больше не «СТрИЖ>> или 
«ТоптуН>> XV -XVI веков. И не редкий богатый convictus при 
коллеже иезуитов. Он становится пансионером (или иногда по
лупансионером, если он не в состоянии заплатить за полный пан
сион и довольствуется каморкой у ремесленника или торговца) 
педагогии, обеспечивающей дисциплину и подготовку к заняти
ям. Этот тип пансиона является приложеннем к коллежу и открыт 
всем возрастам. 

Из «Исторического трактата о епископальных и церковных 
школах>> Клода Жоли мы узнаем, что в XVI I  веке, по крайней 
мере в Париже, существовал иной тип частного интерната - для 

самых маленьких24• Клод Жоли был каноником собора Париже
кой Богоматери и по своему положению «Попечителем, судьей и 
директором грамматических или начальных школ в городе, пред
местьях и округе Парижа>> .  В его обязанности входила защита 
прав капитула и кантора от тех, кто представлял для них угрозу,
от университета, приходских священников, учителей письма, ре
лигиозных орденов . . .  Его трактат, вышедший в 1678 году, явля
ется актом обвинения и защиты одновременно. Действительно 
университет, то есть факультет искусств, обвинял кантора в раз
рушении университетской монополии. Клод Жоли признает этот 
факт: «Канторы церквей Парижа еще 60 лет назад (примерно к 
1610 году) получили право от некоторых семейных жителей пред
местий, предоставивших им просторные дома, принимать на пан
сион детей и преподавать>>. «Окружные учителя (учителя началь
ных школ25, зависевшие от кантора) не могли принять кого-либо 
на пансион не потому, что не имели права - они такое право 
имели, а потому, что не имели средств (слишком маленькие дома) ,  
вот почему они полагали, что подобное заведение было бы удоб-
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но для многих состоятельных людей, имеющих малолетних детей, 
которые, будучи еще нежными, нуждались в присутствии жен· 
щины, из-за чего родители не могли отдать их в коллеж универ· 
ситета, и в то же время они очень боялись, как бы их дети не не· 
портились в его домах, где ученики живут со слугами» .  «Не· 
виниость маленьких детей сохранится лучше среди сверстников, 
чем среди взрослых школяров университетского коллежа, какие 
бы меры предосторожности ни принимали регенты и прнципалы•. 

Эти пансионы называли «разрешенными» ,  так как они быАИ 
созданы с разрешения кантора, или «Малыми коллежами»,  пото· 
му что факультет искусств видел в них конкурента и требовал их 
упразднения. Они обязаны своим появлением желанию родите· 
лей поселить своих детей десяти-тринадцати лет под более подо· 
бающим наблюдением, чем это могло быть в коллежах, где число 

учащихся было слишком велико. «Так как население Парнжа за 
последние 50 лет увеличилось на треть, пришлось увеличить в той 
же пропорции и число разрешенных». 

Таким образом, перед нами два типа интерната: педаrоrnи, 
отправляющие своих подопечных на уроки в коллеж, и разрешен· 
ные пансионы, где велось и обучение до четвертого класса. В те· 
чение XVII 1 века эти два типа учреждений соединятся и допол· 
нят друг друга. Частные заведения, не имеющие никакого отно· 
шения к университету, будут принимать пансионеров всех 
возрастов; там можно будет получить начальное образование до 
четвертого класса. После четвертого ученики пойдут в коллеж 
полного цикла преподавания, а частные пансионы дополнят Э111 
занятия репетиторством. Так ,  в общине Жийотен, которая сии· 
мала часть зданий коллежа Сент-Барб перед разгоном за привер· 
жениость идеям янсенизма в 1 7 3 0  году насчитывалось 
160 учеников, все пансионеры, посещавшие коллеж Плессн26• 
Этих учеников опекали 25 учителей - внушительное число для 
того времени, которое объясняется тем, что в Сент-Барб был 
принят пор-роялевекий принцип педагогий с маленькими группами. 

Такие пансионаты именовались «Пансионами»,  или «инстн· 
тутами » ,  далее следовало имя основателя; например, инстнтуr 
Савуре, основанный в 1729 году двумя учителями из Сент-Барб: 
пансионеры ходили на уроки в коллеж Дорман-Бове, потом в 
Лизье под присмотром «учителя поведения»27• Эта традиция со
хранилась до наших дней. 

Подобные частные пансионы существовали по всей Фран
ции. В Вандоме в 1775 году Жак Лябле, в то время пятнадцати· 
летний ученик класса риторики в коллеже ораторианцев, был ОТ· 
дан «на пансион к господину Фавэну, человеку легкого характе
ра, любившему пропустить стаканчик. Нас было 60 пансионеров. 
Как и другие ученики из разных пансионов, мы ходили на уроки 
в коллеж»28• 



Гл а в а  V l  

11 Rollin. Traitc dcs ttudes. 
1728. 
ю Dиpont-Fcrricr. Ор. cit. 
11 Cataloguc Jcs clevcs Jc 
Sainte-Barbc, Archivcs dc la 
Seinc. 

О т  и н т е р н а т а к э к с т е р н а т у  283 

После ухода иезуитов количество частных пансионов значи
тельно возросло. Регенты воепользавались неясным положени 
ем, вызванным закрытием коллежей или их переориентацией и 
открыли пансионаты, где уже не довольствовались ролью допол
нения к коллежу, но давали полное образование современного 
характера, ориентированное на подготовку к учебе в недавно по
явившихся военных школах. Итак, в конце XVI I I  века суще
ствовал престижный и относительно важный вид интерната. 
Однако он появился в стороне от традиционных учебных заведе
ний. Схематически можно сказать, что тогда существовало два 
типа дополняющих друг друга учебных заведений: с одной сто
роны, коллеж, куда приходили только на уроки, с другой сторо
ны, частный пансион, специализировавшийся на предоставлении 
жилья студентам и, как правило, не обучавший. Эти две катего
рии соответствуют двум противоположным концепциям: коллеж, 
пронизанный духом Возрождения и безразличный к интернату, 
и частный пансион, пронизанный новым духом, признающим 
моральные достоинства интерната. 

* 
* * 

В начале XIX века отдаление ребенка или молодого челове-
ка от остального мира и собственной семьи считалось идеальной 
формой воспитания, с индивидуальным наставничеством, ставшим 
знаменитым благодаря «Эмилю». Интернат и наставничество 
вместе вошли в нашу жизнь. Это кажется парадоксальным лишь 
внешне: и то и другое отвечает одной идее - необходимости бо
лее тесной опеки ребенка. Иезуиты и янеенисты давно рекомен
довали более строго присматривать за учениками, правда, сами 
так и не смогли ни провести в жизнь этот принцип, ни навязать 
его общественному мнению, слишком еще дорожившему старой 
привычкой к свободе , если не анархии .  Начиная с конца 
XVI II  века, напротив, пользу отдаления ребенка от общества для 

его нравственности признают повсеместно. Уже Роллен пишет: 
«Очень мудро правило, принятое в некоторых коллежах,
не выпускать учеников в город по воскресеньям и в праздники»29• 
После реорганизации коллежа Людавика Великого, превращения 
его в образцовое учебное заведение и упразднения коллежей иезу
итов упраздняется и экстернат, по словам Дюпона-Феррье,
«Проводник недисциплинированности»30• 

Письма преподавателей Сент-Барб родителям учеников дают 
объяснение предпочтению, отданному интернату в первых годах 
XIX века31• В 1807 году одна семья не желает отправить своего 
ребенка в пансион, хотя тот учится в восьмом классе Сент-Барб. 
Учитель не одобряет их решение: «Мы хотим показать семье, 
какой плохой пример подает он другим ученикам из-за неизбеж
ных злоупотреблений положением экстерна>> .  Лучше было бы 
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следовать примеру другого ученика восьмого класса, «ЧЬЯ семья 
решилась отдать его на полный пансион (современный смысл 
этого слова уже установился) » .  «Полное отдаление от внешнего 
мира и наша забота о нем принесут свои золотые плоды».  

Советовалось также распространить эту изоляцию и на ка· 
никулы. В XVI и XVI I  веках семьи собирали всех своих домаш· 
них на летние работы, в частности на сбор винограда; в диалога>: 
Кордье школяр рассказывает о том, как собирал дома виноград. 
Может быть, в этом и кроется первопричина возникновения ка· 
никул. Безразличные к усталости, довольно прагматичные, обы· 
чаи были более благосклонны к взрослым, давая им больше воз· 
можности отдыхать, чем к детям. Но коллеж 1800 года, как пра· 
вило, уже не был в таких же отношениях с деревней, в каких 
находились с ней в XIX веке и даже позже начальные школы. 
Отныне каникулы означали лишь прекращение занятий, отдых и 

очень скоро вызвали подозрения воспитателей32• Учителя Сент

Барб всеми силами старались их сократить. Они пишут отцу уче· 
ника девяти лет ( 1816):  « Господин Бонэр знает, что долгие ка· 
никулы не подходят этому возрасту» .  Отцу ученика третьего 
класса: « Каникулы мне кажутся преждевременными для пер· 
вого года (в коллеже) . . .  они не отвечают интересам ни колле

жа, ни ученика» .  
Статистические данные коллежа Людовика Великого, опуб. 

ликованные Дюпоном-Феррье, показывают, как развивается 
интернат в первой половине XIX века33*. 

Учащиеся Количество учащихся по учебным годам, % 
1817/18 1837/38 1861/62 1888/89 1908 

nансионеры лицея 65 49,5 58 24 18 
nавеионеры 19.5 40 24 18 12 
nансионов 
экстерны 15.5 10,5 14 35 69 

Вплоть до 1870 года в интернате при лицеях и в пансионах 
находилось более 80 процентов лицеистов. Экстернат был све
ден к минимуму в 10-15 процентов, что составляет резкий кон· 
траст с ситуацией в коллежах Старого порядка. Тэн t по этому по· 
воду горько замечает: «Чтобы получить среднее образование, 
более половины французской молодежи вынуждена жить в ИН· 

тернате, религиозном или светском, с дисциплиной казармы или 

монастыря» .  Впрочем, распространение самого явления интерната 
является в Европе повсеместным в конце XVI I I  - начале 

XIX веков, то же самое наблюдается и в Германии Фридриха !! 
и в Англии с ее puЬ\ic schools. Последние становятся исключительно 
интернатами, что их и отличает как от других grammar schools, кон· 

тингент которых набирался в регионах, так и от коллежей во Франции. 
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Во Франции интернат стал отмирать начиная со второй по-
ловины XIX века. Пансионеров заведений, отправлявших своих 
подопечных на уроки в лицей становилось все меньше и меньше. 
Интернат при самом лицее тоже значительно сократился. Этот 
спад хорошо отражен в таблице с данными по коллежу Людави
ка Великого, приведеиной выше. Число пансионеров падает с 
82 процентов в 1861 году до 30 процентов в 1908-м. Число же 
экстернов увеличивается с 14 процентов в 1861 году до 69 про
центов в 1908 году и составляет примерно две трети от общего 
числа учащихся. При этом необходимо добавить, что доля паи
сианеров в коллеже Людовика Великого была значительнее, чем 
в других местах,- из-за большого притока провинциалов в под
готовительные классы высших школ. Это происходит потому, что 
во Франции интернат потерял всякое значение для нравственно
го и гуманитарного воспитания, значение, приписываемое ему вос
питателями XVIII  века. Если в нем возникает необходимость, она 
отныне диктуется другими соображениями сугубо практического 
характера: причиной слишком большой удаленности от дома, или 
затруднительного материального положения, или желания продол
жать учебу дальше, то есть вынужденная мера, а не сознатель
ный выбор. У наиболее богатых семей еще некоторое время со
хранится ностальгия по интернату - не при государственном 
лицее, а при частном учебном заведении, как правило, религиоз
ном. И действительно, богатым будет очень дорога концепция 
воспитания XVII I-XIX веков, когда считалось, что дети долж
ны жить далеко от взрослых и подчиняться особой дисциплине. 
Впрочем, этот архаизм быстро исчезнет, пансионаты типа puЬlic 
schools во Франции так и не прижились. Отказ от интерната ни в 
коей мере не означает возврат к экстернату XVI-XVII веков. 
Разница огромна. Семьи больше не желают расставаться со сво
ими детьми даже на время их учебы, ребенок теперь проводит 
гораздо больше времени дома, чем раньше. 

* 
* * 

Вот мы и добрались до финала. Наш рассказ начался с уч-
реждений, не знавших интерната, когда школяры жили на квар
тирах у горожан, не подвластные ничьему контролю - ни отцов
скому, ни школьному; их жизнь мало чем отличалась от жизни 
взрослого холостого человека. Вскоре учителя и родители нахо
дят такую свободу излишней. В коллежах устанавливается иерар
хическая и авторитарная дисциплина; идея заключалась в том, 
чтобы дисциплина распространялась на ученика и за пределами 
учебного заведения - там, где он проводит большую часть сво
его времени. Так возник интернат вне стен коллежа, поначалу до
статочно слабый. От школы требуют уже не только подготовки к 
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взрослой жизни, от нее требуют формирования определенноrс 
типа человека (джентльмена в puЬlic schools) - раньше это бы-. 
задача всего общества, в котором не выделяли детей в особую ка
тегорию. Забота о формировании личности, столь заметная в на
полеоновских лицеях, французских малых семинариях и британ
ских puЬlic schools, была незнакома педагогам XVI-XVII веков 
Последние несли христианскую и гуманистическую культуруинt 
пытались навязать своим ученикам черты социального идеала. 
Достойный человек XVII века не есть продукт школьного вос
питания - наоборот, все романисты и моралисты представляют 
образ добропорядочного человека в качестве полной противоnо· 
ложности педанту из коллежа. Достойным человеком становятся 
несмотря на коллеж, по крайней мере таковы распространенные 
воззрения. Таким образом, у воспитателей вряд ли была нуж
да усилить дисциплину после того, как был достигнут доста· 
точный минимум , чтобы управлять традиционно беспокойны
ми школярами. Также и отдаление учащихся от остального мира 
несомненно не было самоцелью. Даже в педагогиях XVII века. 
под строгим контролем префектов и принципалов, существо· 
вало много вольностей ,  унаследованных из прошлых веков. 

Развитие интерната с конца XVII I  века свидетельствует о 
переменах в понимании детства и его места в обществе. Теnерь 
прилагаются все усилия, чтобы отделить детей от людей других 
возрастных категорий. Становится важным, по крайней мере для 
буржуазии,  поселить детей в особом, закрытом для остальных 
мире - в интернате. Школа становится инструментом этой изо· 
ляции. Она заменила общество, в котором персмешаны все воз· 
расты; от нее хотят, чтобы она воспитывала ребенка по оnреде· 
ленной модели идеального человека. 

Перемены в пользу экстерната в конце XIX века не изме· 
нили тенденции отделения ребенка от взрослых, но он не отдаля· 
ется больше от семьи. Семья заняла место школы в нравственной 
стороне воспитания (и это происходит в момент, когда возраста
ет роль школы в профессиональном образовании).  Образ идеаль
ного человека - во Франции он был всегда более расплывчат, 
чем в Англии ,- тоже претерпевает изменения. Семья, строив· 
шаяся исключительно вокруг двух супругов, теперь собирается 
вокруг ребенка, который становится ее новым ядром,- триумф 
демографического мальтузианства. Отныне, если экономическое 
или социальное положение вызывает ослабление родительского 
контроля за детьми, они могут избежать изоляции, на которую их 

обрекала традици я ,  существовавшая,  по  меньшей мере, 
с XVII I  века; это происходит сегодня, когда выделилась новая 
возрастная группа - подростки. 
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«Малые ШКОЛЫ» 

Вплоть до XVII века не существовало базового образования на 
национальном языке, соответствующего нашему начальному. 
Выражение «малая школа» ,  petty school по-английски, появилось 
не раньше XVII века. Кантор Жоли в своем трактате в защиту 
школьных учителей подчеркивает, что выражение это довольно 
позднее, восходящее примерно к XVI веку и порочное , противо
речащее «старой форме» 1 •  По Жоли, следовало говорить «Грам
матическая школа» .  Однако нам известно, что грамматическую 
школу часто путали с коллежем, а Жоли, играя на неточиости 
терминологии ,  желает противопоставить то, чем стали малые 
школы, то есть начальное образование ,- университету и млад
шим классам коллежа, то есть среднему образованию. 

В Средние века, по крайней мере до XVI века, существова
ла лишь латинская школа, грамматическая школа, «Школа для об
разования молодежи»2• Однако эти школы не были полными. 
Некоторые из них положили начало коллежам, университетам,  
другие, более многочисленные, остались на начальном уровне. 
Многие такие школы в XV веке довольствовались двумя реген
тами: один преподавал пение и элементарные знания, другой -
свободные искусства. Некоторые ограничились одним регентом, 
он преподавал и пение, и начальные знания. Мы можем предста
вить себе, как выглядела подобная малая латинская школа благо
даря рассказу аббатиссы у Чосера: « В  самом конце улицы была 
малая школа для христианских детей. Туда ходили толпы детей 
христианских кровей и из года в год изучали предметы, которые 
по обычаю состояли из обучения пению и чтению, как это делают 
все дети того возраста»3 .  Там учили читать Псалтырь или ча
сослов, и прежде чем научиться читать (впрочем, нет никакой уве
ренности, что они хорошо умели это делать) ,  ученики заучивали 
наизусть с голоса литургические молитвы, по много раз повторяя 
хором текст (как это делается до сих пор в раввинских школах или 
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медресе) .  «Среди детей,- продолжает Чосер,- был сын вдо· 
вы, которому едва исполнилось семь и который обычно прихоД!l' 
в школу каждый день . . .  Однажды этот мальчик, изучая азбук� 
по своей книге, вдруг услышал, как другие дети запели Alm< 
redemptoris, читая по молитвеннику>> .  Вы видите картину: одн;! 
учатся читать по складам, другие - петь. Ребенок «решилс� 
подойти поближе (к поющим) и стал приелушиваться к еловаш 
музыке - он знал первый стих на память, но он не знал еще зна· 
чение латинских слов, потому как был в нежном возрасте» .  Q, 
просит более старшего товарища перевести ему текст, но безус· 
пешно. «Ничего не могу тебе объяснить (отвечают ему}, я учусь 
пению и почти не знаю грамматиКИ>> .  Сегодня мы бы сказали 
латыни. Таким образом, можно рассматривать эти школы не как 

начальные - они предназначались для будущих клириков, а как 

первую ступень латинской школы, школы грамматики. Междуте11 
соборные капитулы, удерживавшие монополию на школьное об· 
разование, с XIV века относились терпимо к тому, чтобы азы н 
пение преподавались вне их собственных школ, обеспечивавших 
более полный курс грамматики. Было установлено, что обучение 
в таких заведениях ограничивалось Донатом. Так, в Шартре в 
1325 году «Роже, ректор школы св. Жана, был предупрежден, 
что в силу привилегий Шартрекого собора ему запрещено учить 
детей в своем доме или в другом месте,- за исключением вые· 
ших школ Шартра ( in majoribus scolis) ,  попечение которых лежm 
на канцлере Шартра,- по книгам, выходящим за пределы про· 
граммы Доната>>4• После рецидива он был отлучен, приговоренк 
штрафу и «поклялся, что in scolis suis5 он будет прекращать вся· 
кое обучение в день, когда его ученики выучат Доната или его 
части, sed eos ducet ad majores scolas camutenses6>> . Впрочем, вскоре 
запреты капитула перестали выполняться и частные школы ста. 
ли похожи на обычные грамматические и латинские школы и на 
«Высшие школы>> капитула: в 1564 году магистрат Шартра с со· 
гласия епископа и вопреки мнению канцлера решил слить все 
школы в один коллеж. Однако некоторые из этих частных шко.1 
так и не пошли дальше изучения Доната и представляли собой 
малые латинские школы. 

В 1451 ГOIJJ' одного руанского священника преследовал канrор мес· 
пюго собора, оспаривавll.ПiЙ у него право преподавать Доната,- право, 

принадлежавшее исключительно учителям капитулярных школ7• 
Следовательно, в XVI веке не существовало иных школ, 

кроме латинских, однако последние в каждом месте развивались 
по-разному. Такая ситуация сохранялась до конца Старого поряд· 
ка. В нашем распоряжении есть документ 1678 года о «состоя· 
нии коллежей в Нижней Гиени>>8• Всего лишь несколько коме· 
жей имеют полный цикл обучения: Бордо, Периге, Ажен, Кон· 
дом, Дакс. В других же преподают только философию и теологию 
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(якобинцы в Сенте*) или начала, грамматику, гуманитарные nред
меты, но не риторику, как в св. Макарии, или же основы знаний 
и грамматику двух nервых уровней обучения (доктринарианцы в 
Кадийяке, бенедектинцы в Ла Реоль, кармелиты в Лангонеt) .  Де 
Дэнвиль nредставил эти неравномерно развитые школы на карте 
в виде созвездий, формирующихся вокруг коллежей с nолной 
нагрузкой. В исторической nерсnектине школа, где обучают чте
нию на латыни и nению по Псалтыри, не nредставляется нам ро
доначальницей современной французской начальной школы, ско
рее она является nростейшим составляющим системы латинских 
регентств, имевшей следующую градацию: только начала - на
чала и грамматика - грамматика и гуманитарные дисциnлины -
и, наконец, nолный цикл, вnлоть до риторики, морали и логики. 
Не менее верно и то, что с XV века существовали элементарные 
латинские школы, которые, не доnолняясь другими классами, 
смешивались в дальнейшем с малыми школами, зародившимися 
к концу XVI века. 

* 
* * 

Известно, что во второй nоловине XVII века так называе-
мые «малые школы» существовали nовсеместно. Несомненно, 
именно они стоят у истоков нашего начального образования. 
В Париже каноник-кантор собора Парижекой Богоматери явля
ется «nоnечителем, судьей и директором малых школ города, nред
местий,  университета и окрестностей Парижа » .  Он дает (или 
nродает) nисьменные разрешения на открытие малых школ, на
лагая заnрет, вnрочем, редко соблюдавшийся, «учителям - nри
нимать в свои школы девочек, а учительницам - мальчиков»9• 

Так же как регенты nарижских коллежей nодчинялись уни
верситету, школьные учителя были в юрисдикции кантора, кото
рый давал аудиенции каждый четверг. Его расnоряжения защи
щали общие интересы учителей, устраняли конкуренцию, фикси
руя для каждого квартала соотношение между числом школ и 
nлотностью населения, кроме того, кантор составлял расnисание 
занятий. В сельской местности учителя избирала община, выбор 
должен был быть одобрен местным еnискоnом, а в XVIII  веке 
интендантом: «Большая часть школ (старейших) ,  следы которых 
удалось обнаружить,- отмечает аббат Аллен,- были созданы 
в nоследней четверти XVI столетия. Они nочти все современны 
соборам, nроходившим в разных nровинциях, во исnолнение ре
шений Тридента» 10• Точно так же события развиваются в Англии, 
где законами королевы Елизаветы nредусмотрено «Назначить 
учителя для малышей (pettyes) в каждой деревне»щ, 

Новая система образования, новый nреnодавательский со
став, неведомые латинскому Средневековью, устанавливаются в 
nоследние годы XVI века. 
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В чем же состоит особенность этой системы? Сведения о ней 
можно почерпнуrь из обширной литературы середины XVII века, 
зафиксировавшей школьные программы и методику. Эта литера· 
тура свидетельствует об интересе общества к проблеме образо· 
вания и об отсуrствии прецедента, так что здесь мы имеем дело с 
самыми первыми учебными заведениями такого плана. 

Возьмем в качестве примера книгу под заглавием «Приход
екая школа, или Способ хорошо обучать детей в малых школах в 
изложении приходекого священника из Парижа» - она была 
опубликована в 1654 году, а в 1685-м переиздана в сокращении12 
Эти уложения, написанные по-французеки (язык уставов универ· 
ситетских коллежей - латынь) ,  фиксируют дисциплинарный 
режим, материальные условия и программы: создается впечатле· 
ни е, что речь идет об уже установившейся традиции, которую в 
начале следующего столетия реформы св. Жана-Батиста де Ла 
Саля только улучшат, не меняя при этом ее природы. В 1705 году 
выходит другая книга - «Управление христианскими школами», 
содержащая инструкции для религиозных школ, их использова
ли даже в XIX векеiЗ. 

По нескольким главам, обрисовывающим малые школы, 
можно рассмотреть разные источники этих школ. Прежде всего 
надо вспомнить о влиянии латинской школы, ее начального уров
ня - до Жана-Батиста де Ла Саля никто и не мыслил учить де· 
тей чтению сразу на французском языке. Согласно инструкциям 
1654-1685 годов, ребенок прежде всего должен был научиться 
читать и складывать слова на латыни, классической и церковной, 
знать наизусть литургические тексты Magnificat, Nunc Dimittis, 
Salve Regina*, а также произносимые во время мессы стихи из 
Библии, тексты служб Богоматери, св. Распятия, св. Духа, ПО· 
каянных псалмов, поминальных молитв, вечерь и гимнов диоце· 
за. Автор инструкций настаивает на том, что начинать надо с ла· 
тыни: << . . .  прежде чем приступить к чтению на французском» язы
ке ,  школяры должны << прочитать немало книг на латыни». 
Следовательно, нет никакой разницы между методикой, изложен
ной в данной инструкции,  и применяемой в школе Чосера или в 

шестом классе коллежа. Ученик здесь все еще будущий клирик. 
Лишь с реформой Жана-Батиста де Ла Саля школа отходит от 
традиции ,  связывающей книжную культуру с латинским язы
ком - литургическим или гуманистическим, предшествующим 
обучению на французском. В том же <<Управлении христиански
ми школами» после курса французского языка предусматривает
ся углубленное изучение латыни. 

Пение долгое время оставалось столь же значимым предме
том, что и чтение на латыни. Причина та же - оно необходимо 
для того, чтобы принимать участие в литургической службе, по
этому очень часто под именем учителя музыки скрывалея учитель 
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элементарной латыни: так было в кафедральных школах Жсрсо
на в Париже, в школе Колета в Лондоне, где было два регента 
один занимался nением nараллельна с начальной латынью, дру
гой - грамматикой. В Англии малые школы называли еще song 
schools14• 

Наряду с nением и начальными знаниями, доставшимися в 
наследство от прежней латинской школы, nрограмма малой шко
лы содержала еще и nравила nоведения в обществе. В дальней
шем мы более nодробно остановимся на историческом значении 
учебников хорошего тона15• Здесь же nоясним, что в них говори
лось, как вести себя в свете, за столом и «обо всех обязанностях 
детей как по отношению к Богу, так и по отношению к родите
лям, также об учтивости и добронравии в nоведении, христианс
ких и светских»16• В nрограмме nриходекой школы nредусматри
валось, что nосле изучения латыни ученики nристуnали к чтению 
на французском языке как раз по трактатам об умении держать 
себя в обществе. В латинских коллежах тоже изучали такие трак
таты. Наnример, сnециальное издание «Галатео» предназначалось 
для коллежа иезуитов в Поит-а-Муссоне. Однако сам nредмет, 
как и история, география, музыка или танцы, считался внеnрог
раммной дисциnлиной. Что же касается малых школ, там nрави
ла хорошего тона занимали центральное место, а Жан-Батист де 
Ла Саль даже опубликовал для своих учеников учебник хороше
го тона христианина, вытеснивший все другие nособия и пережив
ший множество nереизданий в течение XVI I I -XIX веков .  
В своей книге «Уnравление христианскими школами» Жан-Ба
тист уточняет: «Когда ученики научатся хорошо читать по-фран
цузски и nодойдут к третьему уровню латыни (их было всего 
три - чтение, речь, nисьмо) ,  их следует научить nисать, продол
жая чтение уже по учебнику христианской цивильности. В этой 
книге есть все об обязанностях детей как nеред Богом, так и nе
ред родителями, а также о христианской и светской учтивости. 
Издание выnолнено готическим шрифтом, более трудным для 
чтения, чем обычный французскиЙ» .  В некоторых изданиях текст 
был разбит на колонки, и каждая имела свой шрифт - готичес
кий, nрямой латинский, курсив, nроnись. Таким образом, эта книга 
являлась одновременно учебником чтения, nисьма с образцами 
шрифтов и nособием по учтивым манерам. 

Хотя сами по себе nравила хорошего тона и были чуждым 
средневековой школьной традиции nредметом, его корни уходят 
в очень далекое прошлое: учение о nравилах nоведения в обще
стве, nреnодававшееся сначала в устной, а nотом в nисьменной 
форме и даже иногда в виде рифмованного текста, являлось nрак
тически единственной дисциnлиной, которой ограничивалось об
разование несвященнослужителя, будущего рыцаря, nока он хо
дил в оруженосцах и осваивал светские манеры. Мы увидим, что 
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в Средние века существовала не только школа, но и непосред
ственное обучение, когда ребенок покидал свою семью и шел «В 
люди» - в другую семью, где его учили правильному поведению 
в обществе (или приобщали к ремеслу) .  Латинская школа, пред
назначавшалея для будущих священнослужителей, не стремилась 
к монополии на передачу всех форм культуры. Существовала ЧИ· 
сто светская культурная традиция, со своей моралью, правилами, 
восприятием жизни и тонкостями. Она называлась «куртуазнос
тью» ,  дети воспринимали ее, находясь в тесном контакте со взрос
лыми, будучи воспитанниками или подмастерьями. В этой светс
кой, рыцарской среде и родилась литература о хороших манерах: 
устные советы, затем переписанные от руки до появления книrо· 
печатания, передавались из поколения в поколение - на них вое
питывались молодые пажи и оруженосцы17• Когда латинская 
школа стала доступна светским людям из дворянской и буржуаз
ной среды, ее учителям очень захотелось ввести преподавание 
правил хорошего тона. И тем не менее и во времена Монтеня, и 
во времена шевалье де Мере образование в коллеже считалось 
«Педюпичным» ,  а значит, среди школьных предметов не было 
места хорошим манерам, или «цивильности» ,  их следовало изу
чать в другом месте - дома, в академиях или «В людях» (исклю
чение составляли коллежи иезуитов: в этом, может быть, кроет
ся причина их успеха) .  Вот почему правил поведения долгое вре· 
мя не было среди обязательных дисциплин университета и 

коллежей. Из сферы домашнего воспитания манеры пришли в 

педагогическую практику малых школ, где они являлись одним из 
основных элементов. Итак, домашнее обучение и обучение в лю
дях - вот еще одно начало программы начальных классов. 

Согласно « Приходской школе» ,  когда ученик научится хоро
шо читать по учебнику цивильности, он становится «ПИСЦОМ>>, то 
есть переходит к обучению письму. Однако здесь автор несколь
ко колеблется. Под понятием «письмо>> понималась тогда то же, 
что и теперь,- передача мысли через знаки, но также и техника, 
или искусство, письма. Однако искусства в школе не преподава· 
ли. Как мы увидим дальше, эта монополия принадлежала корnо
рации учителей-каллиграфов. Автор « Приходской школы>> при· 
знает за ними эту монополию. Он вполне допускает, что учащие
с я полностью одолеют науку письма не  в стенах школы, 
а обратятся потом к учителям-каллиграфам, «замечательным ма
стерам письма>> .  В то же время их необходимо научить практи
ческим навыкам письма: после первых упражнениИ «ПО образцам 
они переИдут к копированию квитанциИ, обязательств, договоров 
об аренде, чтобы приучить их к формулам, применяемым в све· 
те>> . И даже так о И утилитарный подход вызвал возмущение кал
лиграфов непрошеными конкурентами. Он выходил за рамки не 
занимавшеИся практическими материями программы латинской 
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школы. В латинской школе никогда не обращали осо
бого внимания на красоту почерка. Конечно, уметь 
писать было необходимо; впрочем, потребность в уме
нии писать возникла не так давно, в Средние века 
вполне обходились светской культурой, основанной на 
богатой устной традиции, чтении вслух, музыке, где 
письменность использовалась мало и являлась почти 
исключительно достоянием священнослужителей. 
Но даже священнослужители до изобретения книго

печатания, по причине редкости и дороговизны бумаги, чаще всего 
полагались на свою память. Многие тексты следовало знать наи
зусть, и письмо воспринималось как предлог, позволяющий увиль
нуть от тренировки памяти. Студент-теолог первого года обуче
ния не имел права держать на занятиях Библию, а учителям было 
запрещено пользоваться какими-либо записями. В познаниях пре
подавателя, поставленного в такие рамки, можно было быть уве
ренным - это единственный верный способ приобретения зна
ний. Конечно, с появлением печатного станка и фабричного спо
соба производства бумаги письменность распространилась - она 
позволяла работать индивидуально. В иконографии XVI века 
школяра часто изображают с чернильницей в руках. Но даже став 
необходимым и широко распространенным, письмо не сразу на
чинает играть одну из первых ролей в учебной практике латинс
кой школы. Еще в 1596 году автор книги «Английский учитель» 
жалуется на учеников грамматической школы, которые плохо 
пишут: «Сколько их, этих малых, приходящих к нам в граммати
ческий класс (то есть начинающие с шестого) едва умея читать? 
А сколько таких начинающих устно учить латынь, не написавших 
в своей жизни ни одной буквы?» 18 Преподавание долгое время ос
тавалось устным (откуда необходимость в мониторах, которые 
заставляли повторять урок) .  Тем не менее привычка делать замет
ки во время лекций и проповедей распространялась, случалось, 
что такого рода письмо приближалось к стенографии в современ
ном понимании. Следует отметить, что в Англии в середине 
XVI I  века существовали учебники стенографии , например 
« Epitome of stenographic» Эверардта (1658) . В любом случае, она 
остается лишь искажением обычного письма, со множеством ва
риантов: круглое письмо, косое письмо и т. д. 

Напротив, в малых школах к письму перестали относиться 
только как к одному из вспомогательных средств, дающих дос
туп к литературным и юридическим знаниям; оно становится ре
меслом или основой ремесла. Конечно, такую почти техническую 
науку вводят очень осторожно, опасаясь реакции учителей-кал
лиграфов, и школьные учителя были постоянно настороже. Пи
сать учат сразу несколькими шрифтами. Мы уже видели, тексты 
учебников цивильности были часто составлены в разных шриф-



Ч а с т ь  в т о р а я  

• Турскиu лиор - денежная 
единица Франции с каролин
гских uремен по 1799 г., 11 
1649 г. чеканка была npeкpa
Illeнa, с 1667 г. служил рас
чещой единицей. Су -
1/20 лиuра. Дсньс - 1/12 су. 

Ш к о л ь н а я  ж и з н ь  294 

тах: часть обычным, часть готическим, часть прямым латинским, 
часть курсивом и часть прописью, которую часто называли на 
языке печатников «цивильным шрифтом» .  Далеко не все владе· 
ли всеми приемами письма. Автор «Уnравления христианскими 
школами» прямо требует от учителей: «Каждый учитель, препо
дающий в классах письмо, должен уметь хорошо читать все виды 
рукописных документов>> .  Клирики тренировали своих учеников 
во всех рукописных стилях: «Когда учащиеся перейдут к четвер· 
тому уровню, к круглому письму, или же начнут третий уровень, 
косыми буквами, их следует обучить разбирать рукописные пер· 
гаменты или бумаги, называемые регистрами>> .  Отсюда видно, что 
письмо не выделялось в отдельный предмет и составляло единое 
целое с чтением редких или сложных рукописных стилей. В свою 
очередь, чтение манускриптов не смешивалось с чтением обыч
ных текстов с типографским шрифтом. Рукописные стили будут 
изучаться от самых простых до самых сложных «до тех пор, nока 
учащиеся не смогут прочесть самые сложные из всех встречаю
щихся рукописных стилеЙ>> .  

Однако Жан-Батист де  Ла Саль идет еще дальше, чем его 
предшественники в преподавании письма. В «Приходской шко· 
ле>> предусматривается всего лишь приобщение к технике пись
ма. Для того чтобы довести первоначальные навыки до совершен· 
ства, школяров отправляют к учителям-каллиграфам, этим «ЗНа· 
менитым мастерам письма>> ,  то есть за пределы школы, боясь 
вызвать раздражение последних. Жан-Батист де Ла Саль, не ко
леблясь, вводит полное обучение письму. 

Как мы уже отмечали, образцами, по которым школяры учи· 
лись писать, служили деловые бумаги: квитанции, обязательства 
и т. д. Смысл этого заключался в том, чтобы «nриобщить их к 
делам и заботам века>>. Таким образом, письмо становилось в один 
ряд со счетами, по которым тогда считали: <<знать цифры и уметь 
пользоваться счетами>> ,  <<уметь слагать на бумаге и со счетамИ>>. 
Искусство ими пользоваться считалось основным в <<делах и за
ботах века>> - не потому ли, что денежная система эпохи была 
слишком сложна (как сегодня она сложна в Англии, и нам все 
время кажется, что англичане, пусть они и мастера этого дела, пу
таются в своих расчетах, если не ошибаются) :  в << Приходской шко
ле>> говорится, что необходимо научить учеников по счетам уста
навливать связь между ливрами, су, денье*. В <<Уnравлении хри· 
стианскими школами>> предлагается начинать арифметику с 
решения практических задач с деньгами: «Для того чтобы соста
вить правильный счет, сложение надо начинать с денье>> .  

Таковы три составляющих программы малых городских школ 
XVII века: чтение и пение, хорошие манеры, письмо и счет. Их 
можно найти на разных уровнях и в программах малых сельских 
школ, получивших большое распространение в том же столетии. 
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В местечке Кастильон, недалеко от Бордо, в 1759 году на «СО
брании общины по обычному порядку» ее прокурор поднял воп
рос о работе местной школы. Было решено «Назначить регента, 
который мог бы преподавать чтение, письмо, арифметику, веде
ние счетных книг», то есть был бы чем-то вроде преподавателя 
бухгалтерского учета. Был и кандидат, «господин Ларош, присяж
ный учитель письма, проживающий в Бордо» .  Самые уважаемые 
люди общины выяснили его отношение к католической церкви, 
навели справки о его жизни и моральных качествах, а также эк
заменовали «На знание правил арифметики и умение писать и ве
сти конторские книги» .  После экзамена его признали годным 
выполнять функции регента «К большому удовольствию моисе
ньора архиепископа и моисеньора интенданта» .  В 1689 году в од
ном из селений в Нижних Пиренеях, напротив, кандидатура ре
гента получает отвод, потому что тот не сумел прочитать хартии 
местной общины. В 1737 году жители Мако в Медоке обраща
ются к архиепископу Бордо с просьбой заменить регента: «Каж
дый день к нам приходят люди, больше него смыслящие в пись
ме, математике и чтении грамОТ>> 19• 

Регент должен был быть одновременно и бухгалтером и па
леографом! Подобно тому как сегодня учитель младших классов 
является часто секретарем мэрии, регент был прокураром или 
нотариусом общины, иногда даже прокураром и лейтенантом 
юстиции, то есть наполовину полицейским, наполовину мировым 
судьей. 

Школьный учитель являлся одновременно и кантором при 
сельской церкви: отзвук пения как одного из предметов малой 
школы. Во время службы он получал соответствующее этой дол
жности обхождение; церковный собор 1685 года постановил, 
«чтобы, облекаясь в рясу, школьные наставники превозносились 
бы должным образом в церквах и получали знаки уважения преж
де прихожан и даже сеньоров>> . Пение являлось долгое время 
основным критерием при выборе школьного учителя. Пример 
тому можно найти даже в 1847 году в одной из общин Уазы20• 
Жители деревни выбирали школьного учителя. Всего было десять 
кандидатов. Первый экзамен - пение в церкви. Инспектор так 
рассказывает о нем ректору: «Местные дамы уже сделали свой 
выбор, едва один из кандидатов закончил петь, они закричали -
вот этого нам, вот этого! " Вот этот" ,  возможно, не самый обра
зованный претендент, зато у него самый сильный голос . . .  вот 
таким образом,  господин ректор, все и происходит обычно>> 21 • 

И повсюду - и в школе, и дома - учили читать по учебни
ку цивильности , в XVI I I  веке чаще всего это был учебник 
Ж.-Б.  де Ла Саля. 

Таким образом, в деревенской школе мы обнаруживаем три 
основных составляющих малой школы. Откуда пришло пение и 
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чтение, хорошо нам известно (из латинской школы). Понятен 
также интерес к хорошим манерам (традиция домашнего восnн· 
тания) .  Но счет и письмо? 

В середине XVI I  века существовала практика преподавания 
счета и письма вне системы малых и латинских школ. Это бым 
похоже на обучение в людях - у писарей. Я уже упоминал об 
этом. Они не находились под юрисдикцией капитула или универ· 
ситета - в Париже их корпорация подчинялась Шатле*, как н 
другие корпорации ремесленников. Они предстают перед нами 
именно в качестве ремесленников. В первую очередь они были не 
учителями, а счетоводами маклеров и переписчиками и называли 
себя «Призванными проверять акты, контракты и расписки»11. 
Часто их именовали «сверщиками» ,  которые проверяли правиль· 
ность составления документов, поскольку знали все рукоnисные 
стили, и правильиость счетов, поскольку знали цифры и владели 
техникой счета. В Руане они носили звание «мастеров и храните· 
лей благородного искусства письма и арифметической науки, мак· 
лерав-сверщиков в Руане и его предместьях>> . 

Их «искусство письма>> - это примерно то же, что совре· 
менная машинопись: они делали текст более читабельным. Поду· 
майте только о значении копирования от руки до появления nи· 
шущей машинки: служащие не только должны были писать, как 
мы, но и владеть письменностью «В совершенстве>>23• Каллигра· 
фия была целым искусством, унаследованным от старинных це· 
хов переписчиков, существовавших до изобретения печатного 
станка. Оно требовало особых навыков. Жан Ру примерно в 
1643 году был учеником, лучшим среди сверстников, коллежа 
д' Аркур. В своих мемуарах он пишет: «У меня была столь гибкая 
рука, а пальцы столь податливы, что если бы учителя не поощря· 
ли мою дальнейшую учебу, из меня уже тогда мог бы получиться 
мастер-каллиграф>> 24• По письму выпускались целые учебники, 
в конце XVI века в Англии используют «Swift writing, true writing, 
fair writing - The Реп ' s excellency or the Secretary' s delight}>. 
Secretary - письмо мелким почерком (минускул) .  Каллиграф ис· 
пользовал разные стили письма, как сегодня в печати использу· 
ются разные шрифты. Хотя сами чиновники умели писать, к ус. 
лугам каллиграфов прибегали всякий раз, когда речь шла о доку· 
менте, где было недопустимо неверное прочтение. Искусство 
писать можно также сравнить с трудом современного палеогра· 
фа, так как в задачу каллиграфа входило еще умение разбирать 
старые записи, потерявшие читабельность либо из-за изменений 
в начертании, либо из-за обозначений, вышедших из употребле· 
ния. В данном случае речь, конечно, не шла об исторических изыс
каниях. Многие старые документы продолжали оставаться в силе, 
регламентировали общественные и частные отношения: всякого 
рода хартии, контракты и т. п .  Мастер-каллиграф занимался 
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не только коnированием современных документов, он также чи
тал и «nроверял» акты nрошлого. Эта его функция, естественно, 
устарела с расnространением nечати ( « Монитор» ,  «Журнал 0ф
фисьель», nечатные бланки начиная с конца XVII I  века) и с из
менением nолитической и юридической ситуации nосле Револю
ции 1789 года, когда были аннулированы все старые документы, 
ставшие отныне достоянием историков. Все начали с нуля, исnоль
зуя общеnонятный рукоnисный стиль. 

Наконец, каллиграфы были еще и бухгалтерами. Они умели 
«вести двойной бухгалтерский учет, nересчитывать деньги в ино
странной валюте» ,  а также владели системой мер и весов, разно
образие которых делало установление соответствий делом весь
ма деликатным. Они занимались также nроверкоИ счетов и рас
четов, nодобно тому как они «nроверяли рукоnисные стили». В те 
времена мало кто умел хорошо считать. Мадам де Севинье оста
лась очень довольна умениями одного аббата, ловко nользовав
шегося счетами: «Сегодня утром в кабинете аббата я была nрият
но удивлена. Мы с ним nосчитали на его необыкновенно nравиль
ных счетах,  что я nолучила 530  000 ливров дохода » 26 •  
Мастер-каллиграф также должен был nередавать свое мастерство. 
Существовала необходимость в служащих, которые знали все 
рукоnисные стили и умели бы считать на счетах,- они требава
лись и для того, чтобы обучать будущих законников, и в админи
страции, и в конторах торговцев. Однако сфера nрименения та
кого рода знаний и навыков охватывала в XVII веке не только 
служебные виды деятельности. Молодой человек, готовивший 
себя к военной карьере или карьере nридворного, мог брать уро
ки nисьма, как уроки иностранного языка, танца или искусства, 
не входившего в школьную nрограмму: так ,  будущий маршал 
Бассомnьер, nостуnая в 1591 году в коллеж, имел в своей свите, 
кроме наставника и учителя танцев, учителя nисьма27• Примерно 
в 1660 году Гул в своей книге nреnодавателя Petty School nишет, 
что nри грамматической школе - английский эквивалент нашего 
коллежа - «Имели обыкновение содержать nочтенного и умело
го nисаря (penmen), с тем, чтобы он мог nриходить на месяц или 
шесть недель в году, в течение этого времени каждый мог учить
ся разборчиво nисать» ,  усовершенствоваться в технике nисьма. 
Иногда nоявление стороннего, не nринадлежащего коллежу сnе
циалиста возмущало местную nублику. Бринели утверждает, что 
если учителя владеют материалом, «школе ни к чему обращаться 
к nисарям, no крайней мере к тем, кто безосновательно так себя 
называет и наносит большой вред nовсюду, где nоявляется»28• 
У бродячих nисарей была очень дурная реnутация. 

В городах учителя-каллиграфы, организованные в официаль
ные сообщества, держали вnолне nриличные школы nисьма и 
счета: они должны были вывешивать «На стенах своих домов таб-
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лички с указанием наук, которые они преподавали» .  Они также 
защищали свои права от посягательств конкурентов. А их конку· 
рентами были школьные учителя,- если речь шла о Париже,
зависимые от кантора собора Парижекой Богоматери. В 1661 roдv 

постановлением парламента школьным учителям было запреще· 
но, «обучая своих школяров письму, использовать образцы более 
чем в три строки»29, то есть они могли учить письму, но не кал· 
лиграфии. Мы уже видели, Жан-Батист де Ла Саль совершенно 
не обращал внимания на эту тонкость и обучал своих учеников 
всем способам письма, находившимся в ведении каллиграфов. 
Однако парижекие каллиграфы подали на него в суд и выиграли 
процесс30• 

У них был еще один враг - «так называемые математики». 
Парламент и здесь признал их правоту, запретив любую практи· 
ку под вывеской «Математик». 

Тем не менее раздел сфер обучения между школьными учи· 
телями и учителями-каллиграфами шел, как можно догадаться, 
далеко не гладко - даже органы правосудия не всегда могли ра· 
забраться. Так, одно из постановлений парламента 1661 года гла· 
сит: «Каллиграфы могут иметь рукописные тексты и печатные 
книги для преподавания орфографии, но они не имеют права обу· 
чать по ним чтению».  Однако, как отмечает Клод Жоли, отстаи· 
вая права малой школы, «Нет ни одного каллиграфа, который бы 
ни учил читать по своим рукописям и книгам, утверждая при этом, 
что они ему служат лишь для того, чтобы показать правильное 
написание, а не для обучения чтению».  Если бы каллиграфы учи
ли только писать, оставив чтение школьным учителям, а те, в свою 
очередь, учили бы только читать, не касаясь письма, можно было 
бы выйти из положения, однако существовал камень преткнове
ния - орфография. Отсюда видно, что письмо и чтение, являю· 
щиеся сегодня дополняющими друг друга предметами, долгое 
время существовали и преподавались отдельно: чтение относилось 
к литературной и религиозной культуре, а письмо - к ремеслам 
и коммерции. 

Таким образом, школа каллиграфа предстает в качестве тех· 
нической, профессиональной школы, где обучали ремеслу, кото· 
рое к тому же требовало определенных ручных навыков. Такие 
школы имеют два интересных аспекта. Во-первых, они совмест· 
ные, там учатся и девочки, и мальчики. Во-вторых, обучаются не 
только маленькие, в возрасте учащихся младших классов, но н 
подростки. 

На одной очень любопытной гравюре начала XVIII века 
изображен урок письма: на картинке несколько довольно боль· 
ших учеников, некоторые из них со шпагами - кажется, там не 
брезговали учиться и отnрыски дворянских фамилий (либо пре· 
тендующих на дворянство).  В любом случае это не исключитель· 
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но детское учебное заведение. Доля взрослых там гораздо выше, 
а смешение возрастов намного очевиднее, чем в младших классах 
коллежа, тоже весьма несднородных по своему составу31• 

Если верить канонику Клоду Жоли, известному своей стро
гостью, такой возрастной разброд был опасен для нравственнос
ти обучающихся там девочек. Жоли требует, чтобы каллиграфам 
запретили принимать в свои школы детей женского пола и пуб
лично говорит об «Опасности сажать девочек за одну парту со 
взрослыми мальчиками, какие ходят учиться к каллиграфам>> .  

Итак, каллиграфы обучали не  только мальчиков. На выступ
ления Жоли они отвечали: «Девочкам необходимо уметь читать, 
кроме того, среди них есть ученицы, способные овладеть всеми 
навыками письма,- мы не должны лишать их такой возможно
СТИ>> . На что Жоли, в свою очередь, отвечал вслед за папашей 
Кризалем: «Не столь важно, умеет девочка писать всеми видами 
почерков или нет, важно, чтобы она находилась в пристойном, а 
не подозрительном месте>> . 

Между тем пользу умения считать и писать разными стиля
ми нисколько не отрицал, например, один сержант из Дижона, 
который в 1606 году за 40 су в месяц обучал свою дочь «письму 
и арифметике>> у школьного учителя в Сен-Жермене в течение 
трех месяцев; или в том же Дижоне некий господин Лемонье, 
который в 1648 году нанял священника обучать свою дочь ариф
метике32. Раньше не существовало отдельного обучения для де
вочек: они сидели дома под присмотром взрослых женщин или же 
их отдавали в монастырь - иного образования, кроме религиоз
ного, они получить не могли. Однако в первой половине XVII века 
люди стали задумываться о женском образовании; женские мо
нашеские ордена, подобно урсулинкам*, посвятили себя этой за
даче. Каллиграфы предлагали себя в качестве учителей, способ
ных дать девочкам настоящее профессиональное образование, это 
могло быть либо письмо, либо бухгалтерия, очень полезная наука 
как в домашней жизни, так и торговых делах,- в XVII веке 
женщине отводилась важная роль в управлении хозяйством и 
некоторыми доходами (от натурального производства - птица, 
яйца и т. д.) .  Отсюда ясно, почему наиболее дальновидные роди
тели, как этот сержант или хозяин отеля из Дижона, учили своих 
дочерей управляться с пером и счетами. 

Однако обратим особое внимание на почти взросл ый ха
рактер обучения у учителей-каллиграфов. В самом деле, тра
диция эта исходит не от латинских регенств - корни ее ухо
дят во времена, когда еще не было малых французских школ: 
так ремесленники учили своих подмастерьев. В этом свете шко
лы каллиграфов предстают частным случаем обучения в людях, 
довольно, правда, распространенным, по крайней мере в Анг
лии и Германии . 
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В английской педагогической литературе конца 
XVI - начала XVII веков можно обнаружить намеки 
на такие школы при мастерских и лавках. В 1596 году 
Эдмонд Кут опубликовал свою книгу Eng!ish 
Schoo!master33• Это учебное пособие в 79 страниц, на· 
писанное на английском языке, а не на латыни, обращен· 
ное не к специалистам и даже не к образованным людям. 
С 1596 по 1656 год его переиздавали 26 раз. Оно со· 
стоит из следующих разделов: раздел I - 39 страниц 

Г. Гольбейн М.1адший. 
Из школьной жизни. Урок 
1\ЛЯ 1\СТСЙ. 
Музей 11 Базеле 

н \\i'atson F. Ор. cil .  
" Му:.сй в Баэсм. 

алфавит, чтение по буквам; раздел I I  - 18 страниц - катехезис, 
молитвы и псалтырь; раздел I I I  - 5 страниц - хронология; раз· 
дел IV - 2 страницы - образцы рукописных стилей; раз· 
дел V - 2 страницы - арифметика; и шестой раздел - около 
двадцати страниц - толковый словарь с объяснением трудных 
слов и выражений. Пособие предназначалось для самоучек всех 
возрастов - unski!fu! of what age so ever,- которые благодаря ему 
«смогут легко понимать встречающиеся в повседневной жизни, в 
Писании, проповедях или еще где трудные английские слова, а 
также сами смогут их правильно использовать» .  Оно служило и 

ремесленникам без образования, державшим школы: «Я обраща
юсь также к женщинам и мужчинам разных профессий: портным, 
торговцам, швеям и прочим,- решившим обучать других». И Кут 
дает краткое описание ремесленных школ: «Ты можешь устроить
ся в своей лавке рядом со своими инструментами или книгами, и 
после того как ты познакомишься с моей книжкой, тебе будет легко 
учить своих учеников». Таким образом, частенько ремесленник, 
не оставляя своей трудовой деятельности, собирал вокруг себя 
подмастерьев - иногда это были его уже взрослые коллеги - и 

преподавал им элементы письма, чтения и, конечно, рисунка, так 
как рисунок в некоторых специальностях имел eL.!Je большее зна
чение, чем письмо или чтение, для плотников и столяров напри
мер. Такой импровизированный учитель имел свои маленькие 
преимущества перед другими, и его уровень вполне отвечал тре
бованиям начального образования, необходимого для ремеслен
ных профессий. Иногда он бросал свою работу и посвящал себя 
исключительно школе. Именно для такой школы в Базеле Голь
бейн написал вывеску в 1516 году34, на которой, с одной сторо
ны, были изображены вечерние занятия - учитель со взрослы
ми учениками, а с другой - школа для детей: слева учитель в 
окружении мальчиков, а справа учитсльни!!а в окружении дево
чек. Картинку сопровождала надпись: «Вес, кто хочет быстро 
научиться писать и читать по-немецки, но не знает ни одной бук
вы, узнает здесь вес , что должен знать о чтении и письме. Если 
же найдется глупец, который за время учения не сможет научиться 
читать и писать, я берусь научить его просто так, бесплатно, не 
взяв с него ни гроша. Кто бы вы ни были, буржуа, ремесленник, 
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землеnашец, женщина, девушка, какими бы 1ш были ваши 
нужды,- каждый, кто nридет сюда, nолучит хорошие 
знания и за умеренную nлату. Дети же, мальчики и девоч
ки, согласно обычаю, будут вносить nлату каждый три
местр» .  

Итак, среди читателей nособия Кута девочки и маль
чики были лишь частью клиентуры: of what age so ever, 
отмечал Кут; буржуа, ремесленники, землеnашцы, жен
щины и девушки - гласила вывеска Гольбейна. Подрос

тки и взрослые, работавшие днем в своих мастерских, nриходили 
вечером учиться nисать, читать или рисовать. Герард Доу изоб
разил такую школу3j*. Зал освещен свечами, дети, мальчики и 
девочки, старше десяти-двенадцати лет, сидят вокруг стола учи
теля. На nереднем nлане слева молодой человек рисует, рядом 
стоит девушка и nоказывает ему что-то на его рисунке - скорее 
всего, они оба учатся рисовать. Кроме азбуки и рисунка, в школе 
nреnодают элементы nрофессионального образования. В торго
вых городах вместо рисунка nреnодают счет, дабы научить уnрав
ляться с бухгалтерией,- этот вид образования с XIV века очень 
отличается от латинской школы. В Болонье36 было немало nре
nодавателей грамматики, однако наряду с латинской традицией 
были еще и scholae puerorum37, где, несомненно, на вульгарной 
латыни обучали nрактическим навыкам детей торговцев, а ариф
метика занимала очень важное место в nрограмме; учителя там 
называли magister de аЬасо (а не de artibus или grammaticae)38. 
Известно также, что во Флоренции в 1338 году грамматику и 
логику nреnодавали в четырех латинских школах, а алгебру и 
abacus в шести школах39• Та же ситуация в немецких городах 
в Гамбурге и Брауншвейге. Школы каллиграфов во Франции от
носятся к тому же тиnу школ. Видимо, в этих школах с nрофее
сианальным уклоном для взрослых и следует видеть истоки ма
лых школ. Потом в их nрограммы добавились nредметы, nришед
шие из латинских школ (nение, Псалтырь) и из домов высшего 
сословия (хорошие манеры). Это nроизошло в начале XVII века, 
не раньше. Вnрочем, nовсюду, за исключением больших городов, 
таких, как Париж, где кантор nретендовал на университетский 
уровень, учителя для школ набирались из каллиграфов. Так, в 
Кастильане в 1759 году учителем школы выбирают каллиграфа 
из Бордо40• Понятно, вnрочем, nочему: школьный учитель явля
ется еще и nрокураром общины, nисарем, который должен уметь 
nрочесть хартии, старинные бумаги, он же ведет nротоколы су
дебных заседаний. 

Основное отличие малых школ XVII века от ремесленных 
школ XVI века и школ учителей-каллиграфов заключается, теl\1 
не менее , не в nрограммах, а в возрастном составе их учепиков. 
Это уже не nодростки и не взрослые, а дети от семи до двевадца-
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ти лет. В 1833 году один инсnектор делает наблюдение, сnравед
ливое для более раннего nериода и для XVIII века: «Детей мож· 
но отnравлять в школу лишь в семь-восемь лет. В одиннадцать· 
двенадцать лет их обучают ремеслу».  

Сам nринциn школы для взрослых nросуществовал во Фран· 
ции еще некоторое время не только у каллиграфов. В конце 
XVII века кюре из Сен-Сюльnиса, госnодин де ла Шетарди, 
nредложил себя в качестве учителя вечерней школы для бедных: 
«Будучи изобретательным во всем, что могло бы сnособствовать 
образованию бедных, он nредставил nроект церковной школы для 
бедноты, занятой всю неделю трудом ради хлеба насущного,
такие люди могли учиться лишь по воскресеньям и nраздникам»41• 
И такая школа nод именем Христианской академии была в 

1699 году nоручена Жану-Батисту де Ла Салю и его новой кон· 
грегации. Кроме чтения, nисьма и счета, там изучали геометрию, 
рисунок и архитектуру. Старшим не должно было быть больше 
двадцати лет. Однако эта академия осталась единственной в сво· 
ем роде. Учебные заведения для взрослых, это nодобие вечерней 
школы, очень расnространенные в XV -XVI веках, исчезли в 

XVII веке - им на смену nришли детские учебные заведения, 
неведомые ранее. Явление обособления возрастов и выделения 
детей в отдельную категорию здесь nрослеживается гораздо ЯВ· 
ственнее, чем в классах латинского коллежа. Период от nяти-семи 
до десяти-одиннадцати лет отличается отныне от остальных дет· 
ских возрастов. 

* 
* * 

Как же осуществляется nереход от ремесленного обучения 
для взрослых каким мы видим его у Кута, Гольбейна, каллигра· 
фов в малой школе XVI I-XVI I I веков? Под влиянием двух фаК· 
торов: во-nервых, общей тенденции выделить в отдельную кате· 
горию самых маленьких и установить уровень начального обра· 
зования; второй фактор связан с движением религиозной рефОрмы 
и желанием реформаторов втянуть в образовательный nроцесс 
детей бедных. 

С середины XVII века и до наших дней возраст учащихся 
коллежей, как мы это видели в главе, nосвященной возрастным 
категориям, все время снижается. Так как от ученического соста· 
ва каждого класса требовалось теnерь большее возрастное един· 
ство, от классов nришлось отделить начинающих, таким образом, 
nрактически были созданы младшие классы, затем nодготовитель· 
ные и так далее - вnлоть до групn сегодняшнего детского сада. 
Иезуиты, судя по их nервоначальным nланам, изложенным в ratio 
studiorum 1599 года, хотели начать с nятого: три класса грамма
тики. Их, как и других nедагогов эnохи, не устраивала доктрина 
о началах. Бринели в 1627 году в своей книге Ludus Litterarius 



Гл а в а  V l l  

'2 Rochemonleix Р. de. Le 
College Henri IV de La 
Fleche. 
0 ]о/у Cl. Ор. cit. 
" I::cole militaire. Dossier des 
eleves. Archives Nationales, 
м 255. 

« М а л ы е  Ш К О Л Ы »  303 

высказывается в том же смысле: «Я полагаю совершенно неум
ным смущать грамматическую школу классом, где учат алфавит . . .  
Для всех нас (учителей) очень унизительно тратить столько сил 
на этих малышей (such little petties) ,  обучая их подобным вещам» .  

Тем не  менее столь желанное отделение начал от граммати
ческих классов никогда не происходило полностью. Иезуиты по
чти повсеместно были вынуждены организовать шестой класс, где 
изучали алфавит. В конце XVII века количество шестых классов 
в коллежах заметно увеличилось, более слабая часть от них от де
лилась, став отдельными классами, седьмым и восьмым - именно 
они легли в основу младших классов нашего среднего образова
ния. В коллеже Флеш, например, в те времена был седьмой класс 
и что-то вроде восьмого - его называли «комнатой, где учили тех, 
кто не способен еще начать занятия в классе»42• Кантор Жоли 
жаловался на огромное количество младших классов в колле
жах - он видел в них покушение университета на права школь
ных учителей квартала43• Особенно достается «Седьмым и 
восьмым классам, созданным в некоторых коллежах для того, 
чтобы учить детей читать» .  Наряду с младшими классами за го
родом существовали пансионы для «детей нежноzо возраста,  
которые еще нуждались в женской заботе» .  Это были «малые 
коллежи» ,  разрешенные кантором, являвшимся директором на
чальных учебных заведений Парижа. В самом городе, где начи
нающие могли слиться с многочисленным населением коллежа, 
особенно в начальных классах, они имели репетитора. Жоли на
зывал школы репетиторов «Лесными» ,  то есть существовавшими 
без разрешения университета или кантора: они «занимаются с 
учениками, посещающими коллеж». Эта форма образования по
лучила признание в XVII I  веке, и мы узнаем в ней пансионы, 
о которых мы говорили в предыдущей главе, посвященной интер
нату. Наряду с интернами, часто более старшими, пансионы за
нимались еще и маленькими экстернами. Из одного очень инте
ресного документа мы узнаем, что в конце XVIII  века пансионы 
очень посещаемы - речь идет о личных делах кандидатов в во
енные школы 1790 года. Такие школы предназначались для де
тей из обедневших дворянских семей. Родители должны были 
заполнить формуляр, содержавший, кроме вопросов о гражданс
ком состоянии, еще и вопросы такого плана: «Умеет ли ребенок 
читать и писать, чем занимается в настоящее время, воспитывал
ся ли он дома, в пансионе или в коллеже»44• Всем кандидатам по 
девять-десять лет. Приведу несколько примеров: одиннадцать 
лет - «В данный момент находится в Туре на полупансионе у учи
теля, преподающего начальную латынь, никогда не покидал ро
дительский дом» ,  то есть никогда не был интерном. Девять лет 
«учится в коллеже Боже. ВоспитьiВался в пансионах» .  Девять 
лет - «Воспитывался дома, каждый день ходил на уроки в пан-
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сион, что находится по соседству».  Одиннадцать лет - «учится 
в пансионе в Ретеле, где находится с 15 марта. Родители не могут 
его там содержать» .  Девять лет - «Воспитывался дома, 18 ме· 
сяцев как находится в частном пансион с » .  

В XVI веке начинающих все еще помещают в начальные 
грамматические классы; таким образом, шестой класс является 
общим для всех категорий младших школьников и не знает ника
ких градаций по уровню. Начиная же с конца XVI века ситуация 
меняется. С возникновением частных пансионов и младших клас
сов коллежей появляется начальный уровень образования. Его 
рассматривают как подготовительный. То же можно сказать и о 
малых школах, которые, по крайней мере в городах, претендуют 
на роль младших классов коллежа. По мнению Клода Жоли, ма
лые школы готовят к поступлению в пятый или четвертый класс: 
они предшествуют коллежу, а не стоят на одном уровне с ним, хотя 
и не могут избавиться полностью от своих конкурентов. Мы еще 
далеки от концепции начального образования XIX века, не обя· 
зательно переходящего в среднее. Мы также далеки и от совре· 
мениого понимания образования - общего в начале и разде
ляющегося затем в зависимости от призвания и способностей 
учеников. 

* 
* * 

Рассмотрим теперь второй фактор, оказавший влияние на 
развитие малых школ. В конце XVI века появляются новые идеи, 
порожденные как в Англии, так и во Франции Реформацией и 

Контрреформацией. В западной литературе и в искусстве этого 
плутовского времени «нищие» занимают очень важное место 
в полном соответствии с их реальным количеством или, скорее, с 
осознанием их существования . Эти колоритные персонажи 
пользуются успехом, однако возникает и другое отношение -
желание бороться с этой смесью нищеты, лени, аморальности как 
полицейскими и административными мерами (в Англии издают
ся poor laws, малоэффективные и многочисленные законы против 
бродяжничества) ,  так и через просвещение детей бедноты. В среде 
наиболее затронутых новой формой благочестия людей во Фран
ции и Англии бытовало мнение, что нужно распространить на 
маленьких нищих религиозное воспитание, предназначавшееся в 
свое время будущим священникам, ученикам латинской школы, 
одновременно обучая их письму и чтению, которые считались те
перь необходимыми даже для профессий ручного труда. Так можно 
было получить набожных и серьезных работников там, где обыч
но были одни неприятности. Очень скоро появляется обучение на 
национальном языке, основанное на катехизисе, алфавите, счете, 
обращенное к детям, которые не могли пройти латинский цикл. 
В Англии основатель одной подобной школы говорил о причинах, 
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nобудивших его к этому: «В нашем nриходе очень много бедного 
люда, который не может отnравить своих детей в грамматичес
кий класс. Мы же хотим nреnодать им основы христианской ре
лигии, научить читать, nисать и считать, чтобы они с.моzли по
ступит ь в подмастерья »45• Некоторые из основателей nодоб
ных школ обращались в латинские школы. Так, текст 1612 года 
гласит: «Учитель и ushers сделают все, чтобы научить школьни
ков счету, no крайней мере тех, кто менее сnособен к учебе, но 
сnособен к коммерции». Эта задача легла в основу академии Дис
сент, где отказались от классических гуманитарных классов в 
nользу «современноЙ» nрограммы и активного движения за об
разование народа и nротив всякой аморальности и нищенства: 
в конце XVII века «Общество расnространения христианского 
знания» ( Society for promoting Cristian Knowledge) умножает свои 
благотворительные школы, где «детей бедноты учат духовной 
христианской nрактике и доктрине, как их nреnодают в церквях 
Англии, а также некоторым другим вещам, nолезным людям их 
nоложения»46,- чтению, nисьму, иногда арифметике, какому-ни
будь ремеслу, шитью или саnожному делу. 

Во Франции, несмотря на сосуществование разных конфес
сий, события разворачиваются в том же духе. Совет города Руа
на решает в 1543 году относительно бедных: <<Чтобы с малого 
возраста nриучить детей к нравственному nоведению и научить 
их читать и nисать, сделав их таким образом более nригодными к 
службе» , следует собирать «детей бедноты, как девочек, так и 
мальчиков, с nяти лет и научить их nринuиnам нравственной жиз
ни, а также читать и nисать» 47• В течение всего XVII века слы
шатся все более многочисленные nризывы создавать «благотво
рительные школы» или «бесnлатные школы для бедных» . 
В Мулене и Лионе такую школу открывает Шарль Дермиа, ро
дившийся в 1637 году и nридавший школьному уставу характер 
устава военного: «Лекторам следует встать смирно . . .  каллигра
фам nоднять и nоказать свои nерья»48• В Отэне nодобное жела
ние движет тремя священниками, у них свои мотивы: «Каждый 
день мы встречаем на улице множество бродяг и бездельников, 
умеющих лишь nить, есть и nлодить нищету - именно из-за них 
у нас столько надоедливых нищих, нас осаждающих . . .  Христи
анские школы nоложат конец этим бесnорядкам»49• 

В Париже во времена расцвета nравоверного гуманизма свя
щенники создают в своих nриходах бесnлатные школы для бед
ных к большому неудовольствию Клода /Коли, nоскольку они 
выnадали из-nод его юрисдикции: « Госnода nарижекие кюре го
ворят, что это их естественное nраво и даже обязанность учить 
nрихожан как детей, так и их родителей, а значит, и держать соб
ственную школу»50• «Надо отметить, что благотворительность 
госnод кюре no отношению к школам им ничего не стоит» - на 
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школы охотно жертвовали. В некоторых из таких школ учили 
также и nрофессии. В 1680 году в школах Сент-Сюльnис один 
колnачник обучал вязанию сразу 200 учеников. Не забыли и де· 
вочек, долго находившихся в стороне от образования. В 1646 году 
Луиза Белланж собрала у себя 40 девочек бедняков из nрихода 
Сент-Эсташ. Новые монашеские объединения nосвящают себя 
этой миссии: урсулинки «держат школы для девочек с nансионом 
или без» .  В 1685 году Барре создал институт Младенца Иисуса, 
известный nод именем сестер Сент-Мор, nослуживший моделью 
для орденов, занимавшихся nреnодавательской деятельностью, и 
в том числе самого знаменитого среди них - Братства христи
анских школ. Вnрочем, в Париже деятельность Жана-Батистаде 
Ла Саля вскоре вытеснила благотворительность священников, так 
возму1цавших кантора собора Парижекой Богоматери, так как он 
стал nосылать учителей из своей общины в школы nрихода Сент
Сюльnис. Благодаря ему в начальном образовании устаневились 
nринциnы, не менявшиеся вnлоть до середины XIX века. 

В деревнях еnискоnы nредnисывали своим священникам идти 
тем же nутем, как, наnример, еnискоn из Шалона оnределяет это 
в Синодальных инструкциях 1662 года: «Каждый год удерживай
те из церковного дохода оnределенную сумму на nомощь местно
му школьному учителю, ввиду бедности жителей. Сnособствуйте 
сами, если можете, собирайте nожертвования от тех, кто беско
рыстен. Одним словом, не nренебрегайте ничем, что nомогло бы 
nребыванию учителя в вашем nриходе - это самый верный спо
соб восnитать молодежь в страхе Божьем и в осознании собствен
ных сnособностей, от чего зависит судьба nолной реформации 
наших nриходов»51• Отныне и надолго духовное восnитание тес
но связано со светским утилитарным образованием, не из прак
тических или nолитических nобуждений, а nотому что nрофесси
анальное светское образование nризнается высокой моральной 
ценностью. 

* 
* * 

В nроанализированных нами случаях мы сначала выявили 
тенденцию отделения детей nяти-одиннадцати лет от более стар
ших, желание nоместить их в особые классы, седьмой и восьмой, 
ставшие ядром отделенного начального образования; затем мы 
nроследили за религиозным движением, nриведшим к созданию 
благотворительных школ для бедных. Из этого можно заключить, 
что начальное образование в современном nонимании этого сло
ва, в той форме, в какой оно существовало уже в XVII веке, по
явилось в результате влияния двух этих факторов и свелось к воз
никновению бесnлатных школ для детей бедноты. Несомненно, 
такова была цель религиозных реформаторов включая Жана
Батиста де Ла Саля. 
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Велик соблазн прямо связать благотворительные корни и 
народный характер, который сохраняют начальные учебные за
ведения с XVII I  века по наши дни: далеко не являясь той ступе
нью иерархической лестницы, которую все дети проходят вмес
те, они предстают как учреждения классового порядка, противо
поставляющие народное образование среднему - монополии 
буржуазии. И все же благотворительные школы не трансформи
ровались в учебные заведения для самых низших народных сло
ев. Кантор Жоли приводит тому доказательства 52• По большому 
счету он допускал существование бесплатных школ, если речь шла 
о детях нищих. Но в конце XVII века ситуация в них была совер
шенно иной. По его словам, с самого их основания туда потяну
лась довольно обеспеченная публика: дети ремесленников, тор
говцев, буржуа, не попавшие в традиционные школы. Кантор имел 
право инспектировать все школы, даже те, что были независимы 
от него,- помощник кантора был чем-то вроде инспектора на
чальных классов. И вот ни в одной из бесплатных школ он не 
обнаружил «нищих детей в грязных лохмотьях, из которых, как 
говорят господа кюре, состоят их классы» .  Настоящая бедность 
во времена, когда одежда подчеркивает богатство владельца, мо
жет носить только лохмотья. 

Нет лохмотьев, как нет и грязи: к великому возмущению 
кантора инспектор «В июне 1675 года в школе для девочек в пред
местье Сен-Жермен встретил только чистоту, в чем он упрекнул 
хозяйку, и та ему ответила, что он не знает истинного материаль
ного положения учениц>> . В другом месте он обнаружил <<более 
200 девочек, в большинстве своем очень хорошо одетых - не в 
грязные лохмотья: отсюда все соседние женские школы пустуют 
{они были платными и подчинялись кантору) .  Это стало посло
вицей - туда, где что-то делается бесплатно, бежит и бедный, и 
богатыЙ>> . Таким образом благотворительные школы, где препо
давателями были учителя конгрегации, внушавшие больше дове
рия, чем учителя окрестных школ, привлекали как детей бедных, 
так и богатых. Из того же источника узнаем, что обычные шко
лы городских кварталов рассчитывали на буржуазную и полубур
жуазную клиентуру, очень хорошо изображенную на гравюрах 
Босса, но преподающие священники и конгрегации у них ее от
бивали. Таким образом, в то время богатые не гнушались сосед
ством с бедняками. 

О том же свидетельствует и жестокая конкуренция, вылив
шаяся в конфликт между Братством Жана-Батиста де Ла Саля, 
квартальными учителями и «КаллиграфамИ>> .  Глава цеха каллиг
рафов отмечает в журнале от 7 июня 1704 года: братья «прини
мают не только бедных прихожан, ради которых они и создали 
свое братство, у них учатся и дети буржуа, торговцев и ремеслен
ников»53. И затем он добавляет (факт сам по себе показательный) :  
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«Этих последних они сажают отдельно от бедняков». Подобное 
разделение бедных и богатых внутри школы возмутило бы нас, 
людей современных. Однако сосуществование на малой площа
ди, в импровизированном учебном помещении на об1,цих лавках, 
нам тоже неприятно. Здесь мы коснулись той огромной разницы 
между обществом XVII века и нашим или, по крайней мере, об
ществом XIX века: первое - иерархизованное, но существую
щее при полном смешении сословий в одном исподготовленном для 
этого пространстве; второе, сегодняшнее,- общество равных 
возможностей, в котором представители каждого социального 
слоя имеют свое отдельное пространство. 

Теперь мы знаем, коллеж - прародитель сегодняшней сред
ней школы буржуазии - также набирал учеников и из народных 
слоев. Изначально фонды коллежа предназначались для стипен
диатов. Сами стипендии впоследствии числились среди привиле
гий, и их покупали подобно должности. Значит, далеко не всегда 
благодаря стипендии бедняк мог попасть в латинскую школу -
он туда попадал чаще всего благодаря бесплатному образованию 
и экстернату. Свободное посещение - экстернат - позволял 
поселиться за гораздо более скромную плату, часто за продукты 
сельского хозяйства, у какого-нибудь ремесленника. Всю неде· 
лю квартирант и хозяин питались продуктами, принесенными в 
базарный день либо родителями школяра, либо их соседями. Та
ким образом, учение ребенка обходилось дешевле, чем содержа
ние с проживанием в сегодняшнем лицее-интернате. 

Университетские коллежи не были в принципс бесплатными. 
Регент получал от учеников плату в размере, установленном обы
чаями. У него были и другие доходы: или стипендия, вьшлачива
емая фондом, если он в нем состоял как стипендиат, или IIансион, 
за который платили проживавшие у него дома школяры. Так что 
традиционная довольно небольшал плата за учебу если и взыма
лась, то довольно нерегулярно. «В обычных коллежах,- отме
чает Ш.  Сорель ( в отличие от коллежей иезуитов) ,- где все 
школяры высокого происхождения платят в конце каждого меся
ца своему регенту, есть почти столько же оборванных экстер
нов,- они ходят на занятия к учителям, не заплатив ш1 су, но я 
не хочу отказать этим бедным мальчикам в этом праве, иначе я 
стал бы похож на человека, шагающего в ночи с факелом в руках, 
не позволяющего другим прохожим приближаться к спету»14• 
В общем, к бесплатности обучения стремились. Оно уже былота
ковым у иезуитов. Парижекий университет офиuналыю разрешил 
его в 1719 году5;. Ораторианцы же сохранили принuип символи
ческой платы за школу 56• 

Материальное положение было мепьшим препятствием, чем 
сегодня, для набора учеников из народа. Один из персонажей 
пьесы Лариве «Школяры» (1601 ) говорит, что если среди шко-
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ля ров (он под этим словом понимает пансионеров) и сеть <<При
личные молодые люди» ,  то сколько же среди них «детей бедных 
людей ручного труда, вышедших из самой грязи, у которых от 
школяра одно название, а в остальном же они хуже проходим
цев»57. В регистрах школ отмечают иногда социальное положение 
родителей: в Маисе в 1668 году одиннадцать учеников из обще
го числа учащихся физического класса 13 41 человек - дети ре
месленников58. Отец де Дэнвиль опубликовал результаты стати
стического анализа регистров 1618 и 1736 годов коллежа иезуи
тов в Шалон-сюр-Марн. В зависимости от обстоятельств, доля 
детей ремесленников и землепашцев держится между 20 и 
35 процентами (ремесленников больше) ;  «В коллеже учится в раз
ные периоды от 48 до 62 процентов детей из народа и мелкой 
буржуазии»59. Не имеет никакого значения, что речь идет о боль
шом коллеже - в латинских регентствах, ограниченных лишь 
грамматическими классами, их доля, несомненно, еще больше. 

Такой значительный процент народного контингента объяс
няется часто желанием родителей поднять своего сына по соци
альной лестнице: так, медеплавильщик Жирардон отпра13ил сына, 
будущего скульптора,  в шестой класс с целью выучить его на про
курора. Значительная доля, но не поддающаяся оценке в цифрах, 
приходится на выходцев из крестьян, станови13шихся затем млад
шими чиновниками юстиции ,  финансов, образовавших целую 
мелкобуржуазную прослойку. Сам факт их существования го13о
рит о более высокой социальной мобильности, чем нам это пред
ставляется. И тем не менее множество ученико13 заканчивали лишь 
младшие классы коллежа и то далеко не всегда полностью. Судя 
по тексту 1789 года, «многолетним опытом доказано, что боль
шинство провинциальных коллежей вынуждены закрывать вто
рые, риторические и философские классы, если в них не оста13а
лись учиться те, кто готовился к религиозной или пра13о13оЙ карь
ере. Почти все остальные ученики, едва пройдя поло13ину учебного 
цикла, навсегда уходят из школы»60• Одни в армию, другие 13 тор
говлю, третьи к ремеслу. В регистре учеников коллежа оратори
анцен в Труа указаны причины ухода некоторых школяров61• Кто
то ушел «В военные лагерЯ>> , а кто-то стал столяром. Другой «вер
нулся к отцовской кухне >> , а этот «ушел из школы и стал 
сапожником>> . Молодой Жирардон не оправдал отцовских надежд 
и поступил в подмастерья столяра - скульптора по дереву. Ког
да Мармонтель появился в коллеже Мориака, его отец рассчи
тывал продержать там сына всего несколько лет - он отверг идею 
учебы до риторического: «Хватит занятий и латыни . . .  у меня для 

него есть место при богатом торговце - прилавок ему будет шко
лоЙ>>62. В тот же период Гитон де Моро признает: «Так поступа
ют почти все городские ремесленники - они отправляют детей 13 
коллеж, изначалыю предполагая уже через несколько лет забрать 



Ч а с т ь  в т о р а я  

ы Sicard. Ор. cit . ,  р. 531,  
note. 
6' fourdain С. Histoirc dc 
I 'Univcrsite dc Paris, piecc 
justif., р. );. 

Ш к о л ь н а я  ж и з н ь 310 

их оттуда . . .  Большинство уходит. не доучившись до конца. и 
возвращается к профессии своих отцов»63• Представьте себе 
пестроту классов - смешение сословий, одежд, манер поведения! 
Однако, как и в малых школах, дети из более высоких слоев от· 
делены от остальных: в коллежах иезуитов дети из благородных 
фамилий поручали своим слугам или famuli до занятий держать 
до их появления специальные места в аудиториях. Так в начале 
нашего века, во время воскресной мессы, дамы из общества no· 
сылали вперед себя прислуrу, чтобы не лишиться лучшего места. 

Можно найти подобные предписания и в уложениях колле
жей Парижского университета 1626 года; следует отделять ин
тернов от экстернов, мирян от клириков ( domesticos аЬ externis, а 
laicis sacerdotes) и, наконец, детей из хороших семей от прислуги 
и бедных учеников, обслуживавших коллеж: famulos аЬ ingenuis64• 

Малые школы развивались в течение XVII века одновремен· 
но с шестыми и низшими классами коллежа. Их быстрое pacnpo· 
странение свидетельствует еще и о новом интересе к младшим 
школьникам пяти-семи лет, на которых раньше не обращали осо· 
бого внимания. Однако тогда ни школы, ни коллежи не предназ· 
начались для какой-то отдельной социальной категории. 

* 
* * 

Постепенно крестьянские коллежи исчезнут, они не пережи· 
вут эволюции нравов. В течение XVIII  века появятся новые вея· 
ния, подготовившие положение дел в XIX веке: тот же самый дух, 
что пронизывает философию Просвещения. Он закрывает дос· 
туп в средние учебные заведения детям из народа. Отныне бы· 
тует мнение, что образование - привилегия богатых, так как оно 
может отвратить бедняков от ручного труда и сделать из них лю
дей, не приспособленных к своему социальному положению. Все 
общество сильно пострадает от недостатка рабочей силы и уве· 
личения числа неприкаянных. Эта позиция переводит на язык 
экономики неприятие смешения в школе представителей разных 
социальных классов. Мы имеем дело с полной противоположно· 
стью реформаторской мысли XVII века, признававшей в обра
зовании единственный способ воспитать низшие слои, подгото· 
вить хороших слуг и работников и таким образом обеспечить об
щество ответственной и квалифицированной рабочей силой. Но 
это уже тема консерватизма социального в XIX и колониального 
в ХХ веке, видевшего в школе рассадник революционных идей 
современности, которые заражали народ и подрывали власть со· 
стоятельных слоев. Возникший в ХVШ веке разрыв свидетель
ствует о глубоком изменении структуры общества. 

Вот мнение человека с инженерным образованием, автора 
трактата о городских коммунальных службах, дорогах и мостах: 
«У нас у всех пристрастие не принимать на работу слуг, не умею-
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щих читать, писать и считать» 65• Хозяева предпочитали держать 
образованную прислуrу, как у Мариво и Бомарше*. «Все дети зем
лепашцев подались в монахи, или в писари {при торговцах, закон
никах, финансистах и интендантах) , или в лакеи - неудивитель
но, что теперь некому рожать детей и обрабатывать землю>>. 

В 1763 году, после изгнания иезуитов, общественное мнение 
очень волновало, кто займет их место, а потому проснулся боль
шой интерес к педагогическим проблемам. Споры на эту тему 
породили обширную литературу о реформе образования. Знаме
нитый Ля Шалоте t развил свои идеи,  представлявшие позицию 
философов, в «Опыте о национальном воспитании, или Учебном 
плане для молодежи»66• По его мнению, школ было слишком 
много: «Не слишком ли много у нас развелось каллиграфов {учи
телей письма, державших школу),  академий, коллежей? Раньше 
было трудно стать ученым из-за отсутствия книг, теперь невоз
можно стать ученым из-за их огромного числа . . .  Никогда еще не 
было такого невероятнога количества студентов в государстве, чьи 
подданные жалуются на снижение населения {в действительнос
ти население росло+) .  Все, даже народ, хотят учиться - земле
пашцы, ремесленники отправляют детей в провин.{1.иальные кол 

л ежи {игравшие важную роль в XVIII  веке) ,  где их содержание 
почти ничего не стоит {родители посылали продукты каждый ба
зарный день) ,  и после довольно посредственной учебы, научив
шись прежде всего презирать профессию отцов {далеко не спра
ведливое высказывание) , они устремляются в монастыри, в свя
щеннослужители { «ничего не производящие>> - в XIX веке 
консерваторы оставят в покое монахов и примутен за чиновников) , 
в служители юстиции {видимо, это был самый распространенный 
способ подняться по социальной лестнице) >> .  Крестьянским, ра
бочим детям и детям слуг следовало запретить посещать латинс
кую школу, как впоследствии и среднюю. Однако Ля Шалоте 
идет дальше - он требует для них запрещения посещать и ма
лую школу: «Братья христианских школ, именуемые игнорантин
цами,  появились и все поrубили .  Они учат читать и писать лю
дей, которых следует учить лишь рисовать, управляться с рубан
ком и напильником,- теперь они ничего не хотят делать (отметим 
- рисунок отнесен к разделу ручного труда) .  Братья пришли на 
смену своим соперникам иезуитам. Для блага общества надо, что
бы познания простого человека не выходили за рамки его тради
ционной специальности» .  Вольтер§ поддерживал Ля Шалоте. Вот 
что он ему писал: «Благодарю вас за запрещение учить землепаш
цев. Я много занимаюсь землей и подтверждаю - мне нужны ра
ботники, а не священники с выстриженной тонзурой .  Народ не
обходимо направлять, а не учить - он этого не достоин» 
{19 марта 1766 года) .  «Мне представляется крайне важным, что
бы нищие были невежественны» {1 апреля 1766 года)67• В том же 
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духе - Верлак в 1759 году: «В хижинах, деревнях, nредместьях 
только и слышно все два месяца каникул - отnравляйте детей в 
коллеж»68• Как остановить это «nовальное увлечение образова
нием, охватившее лачуги - оно оnустошает деревню, nлодит 
шарлатанов, интриганов, завистников и nрочих несчастных, оно 
вносит сумятицу во все сословия» .  Можно без труда узнать ос
новные темы социального консерватизма: nоддержание народа в 
состоянии людей физического труда, неграмотными и невеже
ственными, nротивоnоставление образования ручному труду -
темы, nеремешанные здесь с антиклерикальными настроениями 
философии Просвещения. Все это, однако, оказалось бессильным 
nеред nоnулярностью школы, хотя в nервой nоловине XIX века 
число учащихся несколько сократилось. 

В тот же nериод nоявляется современная идея о большей 
сnециализации образования в зависимости от nрофессии и карь
еры. Берни nишет в своих мемуарах: « Почему дети из разных 
социальных слоев, готовящие себя к разным родам деятельнос
ти, nолучают одинаковое образование? Не лучше ли с сыном тор
говца больше заниматься математикой, чем, наnример, греческим 
и латинским стихом? (Лишь через сто лет его nожелания будут 
nриняты к сведению, когда режим IV Ресnублики* реформирует 
систему образования, а до тех пор латынь будет оставаться основ
ным nредметом цикла средней школы. )  Мне бы хотелось, чтобы 
каждый учился в соответствии со своим сословием и будущей 
nрофессией. Я вижу лишь три общих для всех людей элемента 
образования: религия, через которую они обретут сnасение, за
коны, nозволяющие защищать собственность, свою и других, и, 
наконец, медицина (сегодня мы бы сказали гигиена) ,  знание, по
могающее сохранить здоровье»69• Создается вnечатление, что 
латинский цикл задерживает молодого человека и дает неосnори
мое nреимущества его соnернику, с малолетства отданному в под
мастерья. Жак Лябле закончил философский класс в семнадцать 
лет70• « По возвращении домой я должен был nодумать, кем я 
стану».  Его отецушел из армии и занялся торговлей вином. «Дети, 
не ходившие в коллеж, имеют больше шансов. У них больше воз
можности, чем у других, устроить свою судьбу; очень рано они 
начинают учиться nри каком-нибудь торговом доме, где они вы
nолняют работу, которая вскоре начинает nриносить nлоды или 
сnособствует их окончательному обустройству» .  Самые взрослые 
студенты коллежей либо слишком nоздно возвращаются - ког
да уже все места заняты, либо теряют всякий вкус к «долгим и 
мучительным занятиям, где говорится только о деньгах и сnосо
бах их зарабатывать» .  В этом замечании есть здравый смысл, 
однако ничто не останавливает родителей в желании дать детям 
латинское образование, ставшее nризнаком nринадлежности к 
буржуазии. 
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Общественное движение, стремившесся к запрету на обра
зование, особенно латинское, для низших классов, привело к со
циальной специализации способов обучения, откуда наши совре
менные начальный и средний уровни. В начале XIX века выход
цы из простого народа были вытеснены из латинских коллежей 
вследствие развития интерната, доступного лишь богатым, и по
степенного исчезновения малых провинциальных коллежей, где 
можно было гораздо с меньшими расходами устроить ребенка из 
сельской местности: он селился у какого-нибудь местного жите
ля и питался продуктами, отсылаемыми ему каждый базарный 
день. Бедняки больше не могли рассчитывать на крупные колле
жи больших городов, где жизнь была более дорогой, а средневе
ковая традиция селить у себя школяров полностью исчезла, 
школьное начальство не терпело теперь экстернов, не псщдающих
ся ни родительскому, ни учебному контролю. Освободившись от 
бедной части своего контингента, коллеж стал учебным заведе
нием буржуазии. 

В Англии в результате параллельной эволюции возникают 
puЬlic schools - питомники джентльменов. Изначально puЬlic 
schools ничем не отличаются от grammar schools и endowed schools, 
находившихся на специальной субсидии. Они все являлись экстер
натами, и лишь несколько пансионов было предусмотрено для 
стипендиатов. Учеников набирали на месте или из окрестных се
лений без ограничений, точно так же, как во Франции. К концу 
XVIII  века и в начале XIX века дворянство перестало посылать 
своих детей в grammar schools, где учились дети более низкого 
рода. Именно тогда некоторые из grammar schools стали специа
лизироваться на обучении дворянских отпрысков, эти школы 
превратились в интернаты, набор перестал быть региональным, 
туда принимали отовсюду. Так появились puЬlic schools. Остав
шиеся верными традиции, grammar schools, лишенные богатой 
клиентуры, сосредоточились на детях крестьян и ремесленников, 
из их программ постепенно ушла латынь, и со временем они сме
шались с малыми начальными школами .  П рестиж pu Ьl ic  
schools, наоборот, все более поднимается; недавно возникший 
в результате индустриальной революции средний класс изучает 
там манеры современного джентльмена, сформулированные пе
дагогами-реформаторам и ,  например Арнольдом в Регби 
( 1828-1842 годы).  PuЬlic schools сформировали английское об
щество XIX века и придали ему аристократический характер: 
современники хорошо усвоили их роль преграды на пути демок
ратизации, и герцог Веллингтон*, обеспокоенный прогреесом низ
ших слоев населения, создал собственную puЬlic school для защиты 
джеитльмена. Джеитльмен XIX века, даже физически совершен
но не похожий ни на джентльмена XVII I  или начала XIX века, 
ни на мистера Пиквика, есть продукт воспитания puЬlic schools. 
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Такая аристократическая специализация свойственна лишь 
Англии. Ни один французский коллеж (даже у иезуитов) нельзя 
сравнить с public schools. Попытки создать нечто подобное -
доминиканский коллеж Сент-Эльм в Аркашоне или школа про· 
тестаитекого духа в Рош - если не проваливались, то, во всяком 
случае, не приобрели такого значения. Тем не менее даже если 
механизмы эволюции в Англии и Франции отличаются, явление 
имеет общую при роду: от экстерната с региональным набором к 

пансионатам с набором более широким, иногда общенациональ· 
ного значения; от разношерстного социального состава учеников 
к более однородному (аристократическому, буржуазному), и на
столько успешно, что среднее образование, когда-то очень дос
туnное, становится классовой монополией, признаком социального 
положения и способом социальной селекции. 

Малые школы, напротив, предназначались для самых низ· 
ших категорий населения, для которых средняя школа была те
перь закрыта. В 1820 году один инспектор начальных классов 
советует прибегнуть к методу взаимного обучения, потому что, 
помимо всего прочего, оно позволяет удовлетворить нежелание 
обеспеченных людей видеть своих детей вперемешку с детьми из 
простого народа: «Следуя этому методу, любой учитель без тру
да сможет управлять двумя аудиториями одновременно, особен
но смежными. Что позволит устранить единственное препятствие, 
которое мешает многим родителям решиться отдать своих детей 
в школу, где они будут сидеть рядом с бедняками»71• Как далеко 
ушли мы от образа мысли Жоли, веком раньше защищавшего 
прямо противоположное, - сосуществование представителей 
разных социальных классов в ограниченном пространстве боль
ше не допускается. 

* 
* * 

Эта глава была посвящена изучению двух феноменов: де· 
мографической специализации возрастной категории от пяти-семи 
до десяти-одиннадцати лет, как в малых школах, так и в началь
ных классах коллежей в XVII веке; затем социальной специали
зации двух видов образования - одного народного, другого бур· 
жуазного и аристократического - в XVII I  веке. С одной сторо· 
ны, детей отделили от их более старших товарищей, с другой 
стороны, бедных отделили от богатых. Как мне кажется, суще· 
ствует некая связь между двумя этими явлениями. Они суть не 
что иное, как проявление общей тенденции к изоляции, потреб· 
ности различить то, что было неразличимым, и разделить то, что 
лишь различалось,- тенденция, вовсе не чуждая картезианской 
революции ясных идей, приведшая к созданию современного об· 
щества равных, где строгое пространствеиное разделение пришло 
на смену тесноте и совместности пребывания сословий прошлого. 
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Грубая сторона школьного детства 

В 1881 году историк Карре, читая тетради с оценками коллежа 
ораторианцев в Труа, XVII век, не скрывает своего удивления: 
«Многие ученики имеют просто отвратительные оценки, вряд ли 
сегодня найдется хоть один лицеист, который бы так же учился» 1• 
Конечно, это замечание было бы справедливым применительно 
к взрослым, но оно менее справедливо для детей. Разница нра
вов между обществом того XVII века и нашим особенно прояв
ляется в детской и молодежной среде. Там дольше, чем среди 
взрослых, сохраняются архаические черты Средневековья, уже 
частично стертые во взрослом мире. В предыдущих главах мы 
проследили через школу и школьные учреждения путь развития 
современного отношения к детству: меньшинство, привязанное к 
порядку, ясности и авторитету, попыталось ввести в общество с 
помощью образования и воспитания новый образ жизни, прямо 
противоположный импульсивности средневековых обычаев. Оно 
осуществляло внешнее давление на детей и молодежь, которые, 
в свою очередь, сопротивлялись, оставаясь до XVII века во Фран
ции и до начала XIX века в Англии островком архаики. После 
эти возрастные группы становятся очагом модернизации обще
ственных отношений. 

Школяры носили оружие. В ratio studiorum иезуитов им пред
писывалось его сдавать перед входом в коллеж - оружие хра
нилось в специально отведенном для этого месте и школяры по
лучали расписку. По выходе из коллежа оружие им возвращалась. 
В 1680 году дисциплинарные уложения Бургундского коллежа 
вновь включают эту статью: «Запрещается иметь при себе шпа
ги и другое оружие в жилых комнатах. Те, у кого они есть, обяза
ны сдать его принципалу, который будет хранить его в специаль
ном месте»2• Невозможно и представить себе подобное правило 
в лицеях и коллежах наших дней. Самые младшие могли с пяти 
лет носить шпагу! Она была не просто частью костюма или пре-
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стижным украшением: Л'Эстуаль рассказывает, как однажды в 
1588 году «В nоследний жирный nонедельник этого месяца король 
nослал лейтенанта гражданского и уголовного nрава, nрокурара 
из Шатле, и комиссаров (комиссаров-следователей, бывших од· 
новременно и следователями, и комиссарами nолиции) в соnро
вождении сержантов в Парижекий университет, чтобы отобрать 
оружие у школяров, которые во время ярмарки Сен-Жермен от
nравились туда вооруженными, чтобы творить бесчинства>/ 
Много nозже, в 1709 году, в тетради для оценок коллежа орато
рнанцен в Труа уnоминается об ученике, угрожавшем учителю 
шnагой: gladio minitatus est praeceptori4• Юридические коллегии 
городов, где имелись коллежи, не nрекращают издавать расnоря
жения, заnрещающие школярам носить шnагу. Подобный указ 
дижонского nарламента от 20 марта 1675 года имеет следующие 
мотивы: « Большая часть молодых людей, хоть и nредназначен
ная для религиозной карьеры (а мы с вами знаем, что на само�t 
деле между людьми религиозной карьеры и военной было мень
ше разницы, чем nредnолагали историки: и те и другие были вы
ходцами из одних и тех же семе й ) ,  буд у ч и  е щ е  в ш к оле 
(в риторическом или логическом классе) ,  вместе с теми, чье со
словие не nозволяет носить шnагу, носят ее nостоянно nовсюду, 
что неnрилично не только тем, что возмущает достойных людей, 
но и no nричине возникновения многих скандалов и драк>>5• Очень 
долго дижонский nарламент регулярно возвращается к заnреще
нию ношения оружия: в 1753 году оно снова встречается в уло
жениях, как если бы оно не nотеряло своей актуальности - или 
эффективности. 

Но даже когда школяр, nеред тем как войти в коллеж, сдает 
свою шnагу, он остается не менее оnасен: в 1661 году в Боне отец
ораторианец nобит nалками своими учениками, и nарламент Ди
жона вынужден расnространить заnрещение и на другие средства 
самозащиты: кроме шnаг, заnрещается «всем школярам носить 
nалки и другие орудия наnадения в классах и в доме означенных 
служителей ораторианцев>> .  

Регентам и nрефектам часто nриходилось nротивостоять 
настоящим вооруженным восстаниям - волнения были час
ты и жестоки, наnример бесnорядки среди учеников коллежа 
иезуитов Флеш 1646 года во время карнавала. При одном 
взгляде на документы можно сразу nонять, что бесnорядки 
далеко выходили за рамки обычных выстуnлений лицеистов и 
студентов наших дней.  

В те времена карнавал был молодежным nраздником, соби
равшим все население; силы nоддержания nорядка не особенно 
усердствовали, как это nроисходит в мусульманских странах в 
конце Рамадана. И тем не менее магистрат города Флеш nринял 
кое-какие меры nредосторожности: заnретил выбирать молодеж-
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нога короля, аббата или приора, ведущего игр и традиционного 
организатора карнавальных шуток. В том году атмосфера в учеб
ных заведениях была настолько накалена, что некоторые из стар
ших учеников коллежа получили унизительную paena scholastica, 
то есть были наказаны розгами. Они чувствовали себя обесчещен
ными и думали о реванше. Школьные хроники полны описаний 
мести наказанных школяров, избивавших своих учителей. Пос
ледние могли рассчитывать лишь на помощь сержантов полиции. 
Во Флеш в жирный вторник, вечером, студенты-экстерны, став
шие на сторону своих товарищей, провели в коллеж одного из 
своих однокашников, предварительно переодев его женщиной. 
Однако они не застали врасплох ни преподобных отцов, ни чле
нов братства: эти религиозные деятели были люди не промах и 
защищались очень энергично. Им удалось захватить одного из 
буянов, вооруженного шпагой, и закрыть его в надежном месте. 
Тогда волнения приняли характер настоящего восстания: «Это 
послужило поводом для других прийти в еще большую ярость. 
Они побежали к оружейникам и взяли оружие»6• Здесь легко 
узнается повышенная возбудимость толпы, которую арабы сохра
нили и сегодня, когда любое незначительное происшествие в одно 
мгновение превращается в кровавую резню или массовый грабеж; 
нам все труднее и труднее представить себе это психологическое 
состояние. 

Итак, школяры вооружились. Речь идет об экстернах кол
лежа - они жили в педагогиях и на квартирах горожан, получив
ших право сдавать комнаты у префекта, самые старшие ходили в 
философский класс. « Всю ночь они стоят с оружием и осаждают 
все входы и выходы коллежа, через которые можно было бы его 
провести и отдать в руки правосудия» .  Можно представить себе 
возбуждение, царившее во время ночных бдений в жирный втор
ник. Утром студенты вломились в здание: <<По утру они вошли в 
коллеж с оружием в руках, угрожая, что все равно получат своего 
товарища, добром или силой, и в качестве возмездия возьмут иезу
ита или пансионера» .  Несмотря на вторжение, преподобные отцы 
и их ученики смиренно готавились провести день как обычно: 
<<Смутьяны, вооруженные шпагами, nалками, бичами из бычьих 
сухожилий nерекрыли все проходы, они не пускали школяров, 
шедших по звону колокола на занятия» .  Дело грозило nринять еще 
более опасный оборот, поскольку nреподобные отцы желали со
хранить лицо и не собирались отпускать nленника. У отцов-иезу
итов тоже имелись запасы оружия. Они вооружили слуг не толь
ко nалками, но и алебардами и ружьями, что особенно важно,
теперь они имели превосходство в огневой мощи. Была предnри
нята вылазка, в ходе которой все чуть было не закончилось без 
малейшего эксцесса - сам вид ружья внушал страх и почтение. 
К несчастью, один из восставших пошел на стволы: <<Вместо того 
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чтобы отступить, как другие смутьяны из его банды, он выше-1 
вперед и встал напротив слуги, который держал ружье наnеревес 
(вполне возможно единственное ружье на всех! ) оказавшись в 
выгодной позиции, школяр бросился на слугу, пытаясь отобрать 
оружие. Когда они боролись ,  сработал спусковой механизм, 
пуля, пробив сутану учителя (он пытался их растащить), ока· 
завшуюся между стволом оружия и животом школяра, сколь· 
знула между кожей и плотью живота, не войдя внутрь, и вnи· 
лась в берцовую кость» .  

Волнения н е  всегда переходили в вооруженное восстание, 
иногда это была просто забастовка с занятием помещений. 
В 1633 году судебная палата, «Поставленная в известность о том, 
что студенты логического класса коллежа города Дижона (экви
валент философского наших лицеев) ушли с уроков без разреше· 
ния ректоров и регентов и не пропускают своих товарищей в зда
ние коллежа» ,  приказывает школярам вернуться в классы, а мэру 
помочь префектам наказать виновных7• В 1672 году в Орлеане 
двадЦатилетний ритор поднимает своих соучеников против реrента8. 

Учащиеся протестантских академий были не менее воинствен· 
ны: в 1649 году в Ди логики забаррикадировались в коллеже, 
не пуская ни регентов, ни учеников других классов, открыли огонь 
из пистолетов, испортили кафедры в первом и третьем классах, 
выбросили из окна скамейки во втором, попортили книги, и в кон
це концов сами вышли через окна аудитории четвертого класса, 
устроив общественное возмущение9• На улице, не довольствуясь 
классическими петардами, они, случалось, нападали со шnагами 
на прохожих. 

Во Франции большие школярские волнения прекратятся к 

концу XVII века. Возникает ощущение, что только тогда дисциn· 
ли на, существовавшая на бумаге уже более столетия, смогла обуз· 
дать страсти молодых людей. В XVIII  веке все будет спокойно; 
вновь студенческие волнения начнут потрясать стены лицеев в 
первой половине XIX века*, однако теперь мотивы будут nоли· 
тическими: в поддержку Польши или против нее, против иезуи
тов . • .  Это уже совсем другой дух - наш, современный. Отныне 
только политика, да иногда традиционные внутришкольные не
справедливости, вызывают беспорядки,  однако чаще всего они не 
выходят за рамки обычного акта школьного непослушания. 

В Англии же, напротив, в XVIII веке перемирия не наблю
дается. Волнения школяров не только не смягчаются и не уходят 
в прошлое, как во Франции,- они разгораются с новой силой и 
частотой в конце XVIII - начале XIX столетий .  Повсюду nол
ное отсутствие дисциплины и бунты. В Винчестере школяры удер
живали коллеж в течение двух суток и даже подняли красный 
флаг! В 1818 году на подавление студенческого восстания nри
шлось бросить две роты солдат с примкнутыми к стволам шты· 



Гл а в а  V l l l  

10 Cook Н. Winchester 
College. 1 917. Lyte Н. С. М. 
Eton. 1889. 
11 Marechal de Bassompierre. 
Memoires. 
12 Mechin. Annales du collcge 
royal Bourbon-Aix. 1892. 
IJ Dainuille F. de. Ор. cit. 
" Achard Р. Les Chefs des 
plaisirs 11  Annuaire adminis
tratif du Vaucluse. 1 869. 

Гр у б а я  с т о р о н а ш к о л ь н о г о  д е т с т в а  319 

ками .  В Регби учащиеся подожгли парты и книги, а затем скры
лись на острове, который пришлось штурмовать войскам. Похо
жие происшествия в Итоне: в 1768 году praepositors, или мони
торы, то есть лучшие ученики шестого или риторического класса, 
прекращают занятия и уходят из коллежа. В 1783 году - вос
стание против head master' а с разграблением жилых комнат, би
тьем оконных стекол. В 1818 году дирекция распорядилась зак
рывать двери вечером раньше, чтобы помешать учащимся ходить 
на охоту, последние, закидав учителя тухлыми яйцами, пробили 
нижнюю часть стены, их пришлось брать силой. Беспорядки стали 
одним из типичных аспектов школьной жизни того времени, ко
торую современники воспринимали как состоящую из постоянных 
волнений. Король Георг I l l ,  встречая учащихся Итона, всегда 
подшучивал над двумя характерными явлениями в их существо
вании - плетью и бунтом: «По какому поводу вы бунтовали в 
последний раз?» 

В Англии последнее серьезное восстание школяров произош
ло в Мальборо в 1851 году, то есть очень поздно. В Итоне все 
стихло после 1832 года; последний бунт завершился поркой 
80 учеников - понемногу порядок устанавливался 10• 

Во Франции в первой половине XVII века одной из форм 
насилия была дуэль. Наставники иногда подавали плохой пример: 
будущий маршал Бассомпьер в 1591 году поступал со своим бра
том в коллеж Фрибурга в Брисгау в третий класс: «Мы провели 
там всего лишь пять месяцев,- признается он в своих мемуа
рах,- потому что Груе, наш наставник, убил Ламотта, учившего 
нас танцевать» 11• В анналах коллежа в Эксе за 1634 год говорит
ся: «Некоторые из наших школяров вели себя настолько развяз
но, что дело доходило до дуэлей и драк. Мы решили навести по
рядок, так как часто по выходе из коллежа студенты дрались пря
мо возле школы к большому неудовольствию соседей, прохожих 
и других школяров» 12• Подобные беспорядки после занятий, дол
жно быть, происходили довольно часто: отец де Дэнвиль приво
дит в пример «шумные уличные ссоры и побоища с метанием кам
ней и всего что под руку попадется (в Авиньоне) ,  случающиеся 
между детьми,  посещающими коллеж иезуитов этого города, и 
теми, кто учится у каллиграфов и других вольных учителей и пе
дагогов, которые отвлекают учеников от учебы и являются при
чиной серьезных ранений, с постоянной опасностью убийств» 13• 

В 1572 году все в том же Авиньоне в результате драки меж
ду учениками Сен-Николя и рабочими один из учащихся был убит 
ударом камня14• В 1513 году во время религиозного праздника 
студенты коллежа Сен-Николя заняли место в рядах процессии 
с помощью своих шпаг и палок. Взбешенный капитан стражей по
рядка попытался их арестовать и преследовал их до самой часов
ни, где те и укрылись. Один из школяров, желая утвердить свое 
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право на убежище (он считал саму часовню не очень надежным 
местом) ,  взял в руки церковный кубок. Капитан толкнул его, од
нако не решился вырвать священный сосудР5 

«Затем,- говорится в анналах Экса,- произошло побои
ще между философами и гуманитариями. Отец-ректор сообщил 
обо всем господину президенту Дюшену», и тот повелел заклю
чить нескольких драчунов под стражу, а после передать «Коррек
тору» коллежа16• В 1646 году «один из наших школяров (Экс). 
дворянин из Сиетерона и метафизик, был убит на дуэли - напо
вал, так и не исповедавшись. Дрались четверо, из них двое не были 
школярами.  Все произошло в 9 часов утра - они вместе перено
чевали в риге картезианского монастыря, чтобы было удобнее 
встретиться на следующий день. Несколько месяцев назад дру
гой школяр, ученик третьего класса, был убит таким же обра
зом - его убил хирург. Он также умер не по-христианскю> . Уче
ник третьего класса - дрались не только старшие. Луи Лежандр 
(родился в 1655 году) пишет в своих мемуарах, что один из его 
братьев погиб «ОТ удара шпаги, когда хотел разнять двух студен
тов» 17• Такие дуэли были в порядке вещей. В Эксе ректор, обес
покоенный их частотой,  «собрал вместе философов, риторов, гу
манитариев, учащихся третьего и даже какое-то количество уче
ников четвертого и пятого классов (малый возраст не гарантировал 
защиту от насилия) и рассказал о том зле, что приносят дуэли. 
Потом он их запретил под страхом самых строгих наказаний»18. 

Во Франции вспышки насилия между частными лицами, 
столь частые во времена Лиги* и Фронды, в XVII веке постепенно 
становятся все более редкими и в конце концов исчезают совсем, 
как и массовые волнения школяров; кажется, учителям удалось 
приручить необузданное и легко возбудимое население учебных 
заведений. Однако в Англии школьные хроники XVIII века еще 
полны упоминаниями о жестокостях в обращении школяров между 
собой и о дуэлях; школяру Коттелу нанесли laesionem enormem 
Philippo Lys crudeliter et saepessime19: это bullying t. В начале 
XIX века дуэли превращаются в сплав борьбы и бокса, до рефор
мы puЬiic schools учителя относятся к ним с уважением. Томас 
Хьюз описал одну из сцен борьбы в своем романе «Школьные 
дни Тома Брауна» .  

В те же  времена насилие царило и в мире взрослых. Рише
лье также запретил дуэли, на которых гибло немало дворян+. Де
ревни и ремесленные корпорации дрались между собой, как шко
ляры враждующих классов. Дух насилия пронизывал все обще
ство, все сословия, дворян и народ, все возрастные категории -
взрослых, молодежь и детей. Лишь немногие люди - некоторые 
церковные деятели и политики, моралисты, не разделявшие об
щего настроя, - с великим трудом возводили упорядоченную 
структуру будущего миропорядка. 
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Дух насилия соnровождался большой свободой no отноше-
нию к вину и женщинам. В Средние века в коллежах nили изряд
но, а уставы nризнавали nраво дружеского бокала в качестве ис
куnления легкой nровинности, а также в качестве ритуала nосвя
щения в братство школяров. Они закреnляли это nраво как 
обычай, с некоторыми ограничениями, во избежание злоуnотреб
лений, не решаясь nолностью его отменить. В XVI веке nьянство 
и уnотребление алкоголя вообще были строго заnрещены в шко
лах, no крайней мере во Франции и в Женеве; из диалогов Кор
дье ясно, что если в комнатах и выnивали, то тайно: виновники 
знали, чем рисковали. Можно отметить некоторый nрогресс: сна
чала ограничения, а nосле nолный заnрет. Укоренившиеся nривыч
ки отнюдь не nеременились в одночасье - nьянство nерешло в 
близлежащие таверны. В диалоге Шоттения, дело nроисходит в 
Кельне в 1524 или 1525 году, один школяр говорит другому: 
«Пойдем, я знаю, где nрячутся nьющие школяры.- Ты, верно, 
часто к ним ходишь .- Иногда, когда у меня есть деньги»20• 
В Поит-а-Муссоне nьяный ритор убивает своего товарища21• 
В регистрах ораторианцев из Труа, относящихся уже к началу 
XVIII  века, можно найти такие надnиси: vino dediti cauponam 
olent22, а также Ьibere doctiores quam studere23• Если французские 
школяры в XVIII веке становятся все более и более воздержан
ными, благодаря усиливающейся дисциnлине, то их английские то
варищи и в начале XIX века, no крайней мере в университетских 
колледжах, nродолжают nоддерживать старые средневековые 
традиции неумеренного возлияния. Раскин* выдерживает nервый 
день nребывания в Крайст-колледже благодаря тому, что выли
вает nунш на себя nод жилет: «Я nродержался до конца и nомог 
стащить вниз и разнести no комнатам четверых мертвецки nья
ных товарищеЙ» .  

В XVI и начале XVII века к школяру относились, как к Дон
Жуану, внушавшему страх родителям и мужьям,- в глазах об
щественного мнения он был чем-то вроде искателя nриключений 
вроде Вийона t, nритом с неnриятными nоследствиями для здо
ровья. «Сотни школяров,- nишет Монтень,- заражаются си
филисом nрежде, чем дойдут до . . .  урока Аристотеля» ,- а Ари
стотеля изучали очень молодыми! В комедии Лариве «Школяры>> 
квартирный хозяин Никола, который хорошо знает своих квар
тирантов, с не которой долей зависти говорит: «Что касается меня, 
если бы я был женщиной, я бы nредnочел школяров великолеn
ным царедворцам Франции. Школяр, о, жемчужина мира! Ка
кие он знает нежные слова, какие ласки, какое веселье ! »  Можно 
nодумать, речь идет о студентах из «Богемы» или « Восnитания 
чувств»**, но это всего лишь учащиеся коллежа, разве что, может 
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быть, старших классов, однако в повседневной жизни ничто их 
не отделяет от младших. В 1460 году в Дижоне сын землепашца, 
«ученик школы в возрасте примерно семнадцати лет>> , жил у вла
дельца виноградника - бурrундское уже тогда ценили в мире, и 

оно шло на экспорт,- «который предоставлял ему лишь кровать 
и обед» (мальчик присоединял к похлебке свою собственную npo· 
визию) .  Он не терял времени даром, и его отношения со служан· 
кой хозяина, четырнадцатилетней девочкой - она помогла ему 
взломать дверь соседнего дома, - должно быть, выходили за 
рамки простого товарищества . . .  24 А вот еще один пример - сто 
пятьдесят лет спустя - жалоба одного из персонажей Лариве, 
отца слишком красивой девушки: «Мне кажется, Париж дове
ден до такого состояния этими бабниками и бездельниками ( шко
лярами) ,  что даже если цыплят и держать в клетках, то они 
не будут там в безопасносТИ>> . Тем не менее времена изменились, 
теперь уже не надо ждать третьего повторного проступка ( соглас
но средневековым уставам, упоминаемым Рэшдолом) ,  чтобы 
выгнать стипендиата, которого застали в коллеже или педагогии 
с женщиной. Уложения Нарбоннского коллежа 1379 года заnре
щают приглашать даже порядочных женщин в жилые комнаты nод 
угрозой штрафа в 5 су25• Не так уж много. Иезуиты в своих кол
лежах требовали соблюдения более строгой морали: отец Лене 
призывает учеников «Воздерживаться от телесных удовольствиЙ». 
Франсион не скрывает, что вынужден был дождаться окончания 
коллежа, чтобы потерять невинность с женщиной намного стар
ше себя - уродливой случайной трактирной знакомой. Между 
коллежем и педагогиями и разрешенными пансионами у школя
ров было мало возможностей встречаться с женщинами - так 
начинается изоляция полов, ставшая отныне характерной чертой 
коллежа. То, чего не удалось добиться в средневековых учебных 
заведениях с помощью уставов, стало реальностью. В XVII веке 
с женщинами встречаются в часовне, есть и специально предус
мотренные для визитеров помещения, из которых невозможно 
попасть в само здание. В Бурrундском коллеже, согласно прави
лам поведения 1680 года, «женщины, за исключением матерей 
господ учащихся и исключительно по просьбе последних, не мо
гут проходить в жилые комнаты. При необходимости школяры 
могут поговорить с другими женщинами в часовне, пока мы 
не устроили специального зала,, 26• 

Отныне женщина становится чужой - отношения с ней 
высмеиваются в мужском сообществе, где ее и желают, и оттал
кивают одновременно. Следующая сцена, описанная Сорелем, 
выглядит совершенно современно - можно подумать, речь идет 
о девушке, случайно попавшей во двор лицея: «Товарищи освис
тывали каждую женщину и девушку, входившую во двор нашего 
коллежа>>27• Однако такая строгость встречала, судя по регист-
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рам, сильное соnротивление - как будто она намного оnерсжала 
свое время. В Труа в конце nервой nоловины XVII века28: Sunt 
suspectis aut pravissimis moribus - pravitatem illius si noveris, vis 
poteris lacrimos continere - faex scholae - vitiorum omnium colluvies 
et sentina29. В Кане в 1677 годr0: Ejectus оЬ impudentia (касалось 
восемнадцатилетнего) .  lmpudentia et arrogantia famosus31. 

Вот nочему в XVII веке в городах, где находились круnные 
коллежи, был установлен особый nолицейский режим, как в на
чале этого века в закрытых городах. Так, во Флеш в 1625 году 
nроституция была nод более жестким контролем, чем в другом 
месте; «Женщины и девушки легкого nоведения» не имели nра
ва - в nринциnе! - nодходить к городу ближе, чем на три лье32. 
Содержатели кабаков и nостоялых дворов не имели nрава nри
нимать у себя школяров - таверна считалась одним из rюдозри
тельных мест, которое nосещал всякий сброд, искатели nриклю
чений, солдаты и . . .  школяры, несмотря на заnреты. Крисnен де 
По создал в 1602 году серию гравюр - зеркало школьной жиз
ни. Там можно увидеть, как ученик отnравляется в коллеж, как 
выглядит коллеж изнутри, библиотеку в виде амфитеатра, заня
тия сnортом - игру в мяч и ракетку, а также изящными искусст
вами - урок танца; но, кроме того, там можно наблюдать теn
лую комnанию то ли в таверне, то ли в борделе в обществе жен
щин и за бокалом вина.  Возможно, nриказам лейтенанта 
сенешальства * и  гражданского суда во Флеш уже не nодчинялись. 

Наконец, в таких городах существовало что-то вроде комен
дантского часа: в 9 часов вечера все двери должны были быть 
заnерты. То же nроисходило и в Турноне ( 1612) - было заnре
щено выходить из домов nосле 8 часов33• Таким образом власти 
надеялись nомешать школярам ночевать вне стен коллежа. В кон
це XVIII века в Мориаке, когда там учился Мармонтель, в nо
добных мерах отnала необходимость. Нравы стали более сnокой
ными, близкими no характеру к нравам лицеистов XIX столетия, 
отделенных от студенчества, nользовавшегося взрослой свободой, 
строгими дисциnлинарными рамками. В Англии же, наnротив, 
старые традиции nродолжали царить в puЬiic schools XVIII века 
вnлоть до либеральной реформы 1830-1850 годов. В 1760 году 
о бывшем ученике можно было бы сказать nримерно в тех же 
выражениях, что Монтень за два века до этого: « • • •  он учился в 
puЬiic school, где в семнадЦать лет nриобщился к стольким nоро
кам, сколько не знает даже nонаслышке иной шестидесятилет
ний»34. 

Как мы уже говорили, школяры чаще всего жили благодаря 
nровизии, которую nривозили каждую неделю родители или со
седи. Кроме того, они жили и nодаянием. В Германии XVI века 
nоnрошайничество среди студентов достигает огромного разма
ха. Наnример, банда школяров, бродивших от города к городу, где 
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были и вакханты, и желторотые, в том числе Томас Платтер, до· 
бывала себе на пропитание в сельской местности воровством, а в 
городах попрошайничеством, вакханты заставляли желторотых 
петь на улицах или в тавернах: «Когда я входил в таверну, людям 
иравилось слушать мой валийский выговор и они охотно подава· 
ли мне что-нибудь>> . В Нейбурге «Желторотые, умевшие петь, 
ходили по улицам; я же просил милостыню . . .  Часто мне прихо· 
дилось за один вечер по несколько раз относить то, что удалось 
насобирать . . .  Иногда весной и летом, после ужина, мы отправ
лялись в пивоварни клянчить пиво>> .  Впрочем, Томас был очень 
ловким попрошайкой35. 

К детскому попрошайничеству относились терпимо, более 
того, оно не противоречило морали. Школяры, собравшись в rpyn· 
пы, эксплуатировали, как могли, подобные настроения, самые 
молодые специализировались на собственно попрошайничестве, 
те, что постарше,- на воровстве .  По дороге в Дрезден комnа
ния Томаса Платтера насчитывала восемь человек: « . . .  мы разде· 
лились на несколько групп>> ,  одна ходила по огородам и полям в 
поисках лука и прочих плодов, другая охотилась на гусей; «Нас, 
как самых младших, послали в ближайший город - Неймарк 
за хлебом и солью>> . В тот день им не повезло - с городской сте
ны по ним открыли огонь, едва лишь они развели костер. В !Jю· 
рихе, когда Томасу исполнилось девятнадцать лет, он решил по 
старой традиции сам зарабатывать себе на жизнь уличным пени
ем, однако «Люди очень плохо принимали меня - мой голос ог
рубел, как у вакханта>>. 

Детское попрошайничество было настолько допустимым за
нятием, по крайней мере в Германии XVI века, что Мозелланий 
описал его в своей «ПедологиИ>> .  Этот сборник школьных диало
гов написан в форме бесед между учениками из Лейпцига. По
прошайничество занимает в их жизни почетное место. «Едва за
кончится месса, - говорит Лоран,- я тотчас брошусь к дверям 
для богатых - и буду если не в числе первых, то вторых или тре
тьих, кто получит монеты.- Меня ты не обгонишь.- Посмот
рим>> 36. Сама милостыня, столь необходимая в жизни школяра, 
носила еще и отпечаток традиционного фольклорного характера. 
Корни этого обычая лежат в древности. По тому же Мозелланию: 
«Завтра день святого Мартина.- Ну и что? - Мы, школяры, 
собираем в этот день большой урожай .  Прежде всего нам дают 
поесть больше, чем в другой день, потом по обычаю бедные хо
дят от двери к двери и им дают деньги. Я надеюсь собрать сумму, 
с которой я смогу провести всю зиму, ни в чем себе особо не отка
зывая» .  Еще пример: «Кто пойдет со мной в деревню? По обы
чаю мы будем просить яйца>> . Один из школяров отказывается 
ему стыдно ходить с протянутой рукой, к тому же он считает, что 
игра не стоит свеч: «Нет ничего постыднее, чем бродить по фер-
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мам, и ради чего - ради десятка яиц! - Но ведь есть -то хо
чется.- Здесь, в городе , ты по крайней мере nолучишь свою 
nохлебку» .  

Другой немецкий сборник диалогов времен Шоттения оnи
сывает такие же обычаи в Кельне: «Зачем тебе эта nалка? -
Завтра мы nойдем по домам.- Просить милостыню? - Во имя 
святого Блеза.- И что же дают по случаю святого Блеза? -
Кусочек свинины или хлеба. - Откуда этот обычай? - Я видел 
в церкви статую святого Блеза, у него в руках была nалка, на ко
торую насажена голова свиньи»37• Историк школьных диалогов 
Массебьо добавляет, что в его время, в 1878 году, святой Блез 
был в Германии nокровителем детей. В его nраздник благослов
ляли соль и хлеб. Уже в наши дни в Соединенных Штатах в но
ябре есть день, когда дети ходят от дома к дому и nолучают nо
дарки и сласти - nережитки nрошлых обычаев, которые когда
то отвечали nотребностям детей, живших далеко от родителей. 
Невольно задаешься воnросом, не задержалось ли детское nоnро
шайничество на территории Германии дольше, чем в других стра
нах, в числе терnимых явлений? В 1877 году молодой Вагнер учил
ся во втором классе Крейц-школы в Дрездене, ему было четыр
надцать лет. Он захотел nовидать свою мать, а так как у него 
не было ни гроша, он по дороге nросил на nроnитание у nрохо
жих. Однако он не nохож на малолетнего нищего38• В более nо
здние времена ему бы не nозволили далеко уйти, сегодня он от
nравился бы в nуть автостоnом. 

В Англии в традициях puЬiic schools можно найти некоторые 
nережитки nрежних обычаев nоnрошайничества. В И тоне в день 
nриема новеньких и nосвящения в школяры ученики груnnами 
разбредались по дорогам, останавливали nрохожих и заставляли 
куnить у себя по довольно высокой цене щеnотку соли - солью 
nосыnали новичков ( fresh men) .  Английский историк Итона ви
дит в этом явлении «нечто среднее между разбоем и nоnрошай
ничеством>> 39• 

Во французских текстах даже XVI века нет никакого уnо
минания о nоnрошайничестве среди школяров. Мы также отме
чали умолчание французских документов и относительно издева
тельств старших над младшими, долго еще царивших в школах 
Германии. Погоня за дисциnлиной, nреследование неnослушных 
в коллежах и nедагогиях значительно снизили, если не совсем 
искоренили, традиционное бродяжничество, оказавшееся более 
живучим в других странах. Тем не менее nарижская школьная 
nублика в XVI веке была довольно разболтанной. Гуманист Бу
шанан так оnисывает аудиторию в классе XVI века: «Пока ре
гент надрывает горло, эти лентяи дремлют, думая лишь об удо
вольствиях. Отсутствующие за оnределенную nлату nросят сво
их товарищей откликнуться вместо них на nерекличке. (Совсем 
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как в казармах начала нашего века ! )  Один где-то nотерял чулки, 
а другой разглядывает свой nалец через дырку в башмаке»40. 
Педагоги-реформаторы XVI -XVII  веков nридерживались 
nрактики разнообразия в одежде, что имело, несомненно, боль
ший эффект, чем меры, nринятые основателями коллежей кон
ца Средневековья , которые требовали от стиnендиатов оде· 
ваться no моде nрошлого века - никакой короткой одежды и 
облегающих штанов. 

Уважение более строгих nравил дисциnлины в коллежах и 
даже nедагогиях nривело к тому, что неряшливые ученики исчез
ли . Хорошо устроенный школяр и выглядит лучше. Однако 
школьным властям лишь ценой огромных усилий удастся спра
виться с некоторыми nривычками, укоренившимся наследием 
свободного nрошлого. Так, школяр, уставший учиться или nросто 
желавший избежать наказания, мог легко nерейти к другомуучи
телю без разрешения своей семьи или университетского началь
ства. Долгое время это считалось его законным nравом. Затем это 
стало восnриниматься как акт неnослушания, а со стороны учи
телей - как козни конкурента. Власти неnрестанно боролись с 
nереходами учащихся от одного nреnодавателя к другому. Рефор
ма Парижского университета 1598 года, nо-видимому, nоложила 
конец этому явлению. 

Однако лишь много времени сnустя удалось окончательно 
регламентировать nосещаемость занятий. Школяры частенько, 
не сnрашивая ни у кого разрешения, nроnускали уроки в школе 
Матюрена Кордье, как это видно из диалога между двумя това
рищами, один из которых решил уйти: « Когда вы вернетесь в 

школу? - Не знаю.- Почему вы не скажете об этом отцу? -
Вы думаете, что это меня заботит? » .  В тетрадях с оценками 
XVII столетия nолно nометок об уходе учащихся из школы рань
ше времени и без разрешения. В Кане, в 1677 году, 51  ученик гу
манитарного класса ушел из коллежа, не дожидаясь конца учеб
ного года; одни из них, чтобы избежать наказания: ejectus medio 
anno quod deЬitas paenas поn suЬire voluerit41; других отозвали до· 
мой родители, будучи не в состоянии их более содержать; а иные 
nросто так, no каnризу: aЬiit, seu effugit ne paenas absentiae daret42, 
nоскольку за отсутствие без разрешения все же наказывали. Saepe 
obluit, pigerrimus et malus. Sine causa 15 ante finem diebus agens а 
domi - 15 ante finem diebus obluit sine causa сит esset in urbe. OЬiit 
proprio motu43 (в nятнадцать лет). 

В XVII I  веке школяр уже более или менее nриструнен, не
смотря на старую nривычку к независимости, которая существо
вала столько же, сколько традиции экстерната или гостеnриим
ства горожан. Лишь в XIX веке , с nовсеместным nризнанием 
интерната и с более долгим nребыванием ребенка в семье, все это 
исчезло. 
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Современного человека nо разят грубые нравы того времени: 
они кажутся нам слишком несовместимыми с нашим nредставле
ннем о детстве и раннем возрасте. Конечно, мы терnим nодобные 
nроявления у взрослых «ИЗ народа» ,  да и то как nроявление ум
ственной незрелости. В XVI и XVII веках современники отно
сили школяров к тому же миру, что и солдат, слуг и в самом об
щем nонимании - к оборванцам. Достойные люди, занимавшие 
надежное место nод солнцем, относились с одинаковым nодозре
нием к тем и другим. Один каноник из Дижона, говоря о золотой 
молодежи города, в том числе и о сыне nервого nрезидента, no 
отьезде молодых людей в «университет nрава в Тулузе» ,  весьма 
nрямодушен: «Наконец-то я отделалея от этого отребья» 44 - как 
от банды хулиганов. Персонаж комедии Лариве относит некото
рых школяров к крамольникам, существующим вне общества и вне 
законов: «Это не школяры, это вольные люди ,  влачащие свое 
жалкое существование вне всякого закона>> . « Вольные люди» 
означало нечто вроде бандитов с большой дороги. Само слово 
бандит (truand) ,  относящееся в современном арго к взрослым, 
nроисходит от латинского trutanus - бродяга: в основном его 
nрименяли к бродячим школярам, этой гнойной язве nрежнего 
общества. В английском языке слово сохранило nрежний смысл -
truant nрежде всего nереводится как nроrульщик. Так обнаружи
вается связь, о которой можно было только догадываться, между 
школярским и народным жаргоном. А вот и другой случайно об
наруженный nример, а сколько их еще выявится nри тщательном 
исследовании! В школьных nравилах говорится, что учащиеся 
должны носить pileus - круглые головные уборы клириков, а не 
светскую шляnу, galerus, в котором мы узнаем galure или galurin, 
слова, сегодня вышедшие из обихода, но очень расnространенные 
в свое время в школьном арго. 

Потребовалось немало усилий nреnодавателей, чтобы отде
лить школяра от взрослого оборванца - и те и другие были на
следниками эnохи, когда изящество одежды и речи не было nри
суще даже священнику, только взрослому nридворному щеголю. 
Новая нравственная норма должна была выделить ребенка, no 
крайней мере школьника,- норма хорошо восnитанного ребен
ка. Ее не существовало в XVI веке. Она сформировалась в 
XVII веке. Ее источником стали воззрения элиты мыслителей и 
моралистов, занимавших высокие nосты в церкви и государстве. 
Хорошо восnитанный ребенок будет огражден от жестокости и 
расnущенности, ставших сnецифическим nризнаком низших слоев 
общества и хулиганов. Во Франции ребенок с хорошим восnита
нием станет маленьким буржуа. В Англии это будет джентль
мен - социальный тиn, до XIX века отсутствовавший, создан-
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ный английской аристократией благодаря puЬlic schools в качестве 
ответа на наступление демократии. Нравственные принципы пра
вящих классов XIX столетия были сначала навязаны непослуш
ным детям предтечами современных взглядов, рассматривавши
ми эти нормы в качестве общих понятий,  отсуrствовших прежде 
в реальной практике. Сначала они стали принципами детского 
поведения - хорошо воспитанных детей, потом, в XIX веке, они 
распространились на элиту общества и мало-помалу на все совре
менное общество независимо от социального слоя. С та рая сред
невековая беспокойность ушла сначала из детской среды, а теперь 
и из среды народной: сегодня она остается уделом «шпаны», пос
ледних наследников бродяг, бандитов и средневековых школяров 
XVI - начала XVII веков. 



Заключение Школа и продолжительность детства 

В первой части этой книги мы рассмотрели рождение и развитие 
двух восприятий детства: первое, очень распространенное и по
пулярное,- <<СЮсюканье» - охватывало первые годы жизни и 
соответствовало представлению о детстве как об очень коротком 
периоде; второе - осознание слабости и невинности ребенка и 
отсюда осознание долга взрослых защитить дитя и оградить от 
дурного влияния - распространено среди малого числа законни
ков, священнослужителей и моралистов. Без них ребенок так бы 
и остался <<Карапузом» и <<КуколкоЙ»,  комическим маленьким су
ществом, забавной игрушкой, любимой, но с которой можно по
зволить себе любые вольности и не заботиться о ее нравственном 
воспитании. Между пятью и семью годами жизни ребенок пол
ностью растворялея среди взрослых. Какого-либо переходиого 
этапа не существует: такое представление о детстве как об очень 
коротком отрезке времени долго еще доминирует в народе. Мо
ралисты и воспитатели XVII века, наследники традиции, восхо
дящей к Жерсону и реформаторам Парижского университета 
XV века, к основателям коллежей позднего Средневековья, смог
ли внушить обществу свое серьезное понимание детства как дол
гого и важного периода в жизни человека благодаря успешному 
развитию учебных заведений и воспитательной практики, создан
ных и упорядоченных ими. Одни и те же люди - фанатики об
разования стоят у истоков и современного отношения к детям, и 
современной образовательной системы. 

Детство выходит за рамки первых пяти лет, в течение кото
рых маленький человек ходит с помочами и лопочет на своем дет
ском языке, с появлением нового, ранее не существовавшего, а 
теперь все более обыденного этапа в промежутке между платьем 
с воротником и признанной окружающими взрослостью: этап 
обучения в школе, в коллеже. Возрастные категории в нашем 
обществе возникают вокруг определенных учреждений; так, под-
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ростковый возраст, ничем не nримечательный nри Старом nоряд· 
ке, выделяется в особую груnпу в XIX и уже в конце XVIII века 
из-за nризыва, за которым следует военная служба. Словом 
«Школьник» (школяр) - до XIX века синоним слова «СТУ· 
дент» - могли назвать любого учащегося, не выделяя никого; nо
скольку не существовало nонятия «ученик коллежа» ,  в XYI
XVII I  веках образ «Школяра>> играл ту же роль для долгого дет
ства,  что в XIX-XX веках образ новобранца для выделения 
nодросткового nериода и юности. 

Однако демографическая функция школы не nроявляется 
сразу как необходимость. Наnротив, долгое время школа совер
шенно безразлична к разделению учеников no возрастам, так как 
не имеет основной целью восnитание детей. Ничего в Средних ве
ках не nредрасnолагало латинскую школу к выnолнению роли 
нравственного и социального восnитания. Средневековая школа 
не являлась детским учреждением, она была чем-то вроде сnеци
альной школы для клириков, <<молодых и старых>> , как говорится 
в «Доктринале >> Мишо. Таким образом, она равно nринимала у 
nодножия магистерских кафедр всех - детей,  молодых людей, 
взрослых, людей с ранним и nоздним развитием. 

По крайней мере до XVIII  века это мышление если не nре
обладает, то имеет большое влияние на жизнь общества и школы. 
Мы видели, насколько nоздно возникает уnорядоченное разде· 
ление на отдельные классы, насколько разные ученики nосещали 
одновременно один и тот же класс - от десяти-тринадцатилет
них ребят до юношей nятнадцати-двадцати лет. В языке того вре
мени nонятие школьного возраста относилось не обязательно к 
детям, оно могло обозначать nредел, nосле которого успех в уче
бе мало вероятен.  Именно так нужно nонимать советы Терезы 
Панса своему мужу Санчо, уходящим с Дон-Кихотом: «Не забудь 
про меня и про детей. Помни, что Санчико уже nятнадцать и ему 
в школу пора, настоятель, который ему дядюшкой nриходится, 
обещался наnравить его no духовной частИ>> 1 • В школу начинают 
ходить, когда nредоставляется возможность, иногда слишком рано 
или достаточно nоздно. Такое отношение к образованию сохра
нится до конца XVII века, несмотря на nротивоnоложные веяния. 
М ало того, следы его достаточно ярко nроявляются и в 

XVIII  веке, и nосле Революции самые старые nедагоги всnоми
нают о нем, чтобы заклеймить как nорочную nрактику Старого 
nорядка, nри котором в коллежах долго оставляли старых шко
ляров. По-настоящему все изменилось лишь в XIX веке. 

Это безразличие школы no отношению к детскому восnита
нию было свойственно не только закоренелым консерваторам. 
Примечательно, что гуманисты эnохи Возрождения разделяли его 
со своими врагами - традиционными схоластами. Как и средне
вековые учителя, они nутали образование и культуру, растягивая 
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воспитание на всю человеческую жизнь, не выделяя детей и мо
лодежь в привилегированный класс и не различая возрастов. 
Не потому ли получилось, что они оказали очень слабое влияние 
на структуру школы, а их роль была сильно преувеличена исто
риками культуры. Настоящие новаторы, которые стали реформа
торами школьной системы в XV веке, - это кардинал Д'Эстут
виль, Жерсон, организаторы коллежей и педагогий, и наконец, в 
еще большей мере ,  и езуиты , ораторианцы и янеенисты в 
XVII веке. Именно у них появляется чувство особости детства, 
первые знания детской психологии,  и именно они озабочены тем, 
как найти методику, учитывающую особенности этой психологии. 

Коллеж Старого порядка долго сохраняет черты своей пра
родительницы - кафедральной латинской школы. Он очень по
здно начинает походить на сугубо детское учебное заведение. 

* 
* * 

Далеко не все проходили через коллеж и даже через малые 
школы. У тех, кто не учился вовсе или проучился слишком мало 
(один-два года) ,  старинная привычка раннего начала самостоя
тельной жизни взяла верх, как в Средние века. Это была область 
очень короткого детства. Там, где коллеж не продлевал его, все 
оставалось по-старому. 

Еще в XVII веке отправляли учиться в то или иное заведе
ние не обязательно по рождению. Так, многие молодые аристок
раты презрительно относились к коллежу, не особенно жаловали 
академию и недолго думая присоединялись к действующей армии. 
В своем знаменитом рассказе о смерти Тюренна* в 1675 году ма
дам де Севинье отмечает присутствие рядом с маршалом его че
тырнадцатилетнего племянника. В конце правления Людови
ка XIV полковник королевской армии упоминает лейтенантов че
тырнадцати лет. Шевер поступил на службу в одиннадцать2• 

Такое раннее начало самостоятельной жизни часто наблюда
ется у военных. У мадам де Севинье, которую интересует реши
тельно все, что связано с военной службой, как заметил Леонар, 
есть следующий анекдот: «депрео вместе с Гурвилем пошли по
видать его высочество, тот их посылал с инспекцией в полки. 
Ну как, что в ы  скажете о состоянии нашей армии? - спрашива
ет принц.- Монсеньор,- отвечает Депрео,- я думаю, что она 
будет славной, когда достигнет совершеннолетия. Дело в том что 
самому старшему не исполнилось и восемнадцатИ>>3• 

В XVII веке эта ситуация была общей для офицеров и сол
дат. Для последних она продолжалось довольно долго, в то вре
мя как для офицеров она становится неактуальной в XVIII веке: 
прежде чем получить офицерский чин, отныне нужно пройти пол
ный школьный цикл обучения, а иногда еще и закончить специ
альное военное заведение. 
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Если в XVI 1 веке ни один социальный класс не обладал мо
ноnолией на nраво nолучения образования, то такой моноnолией 
обладал nол. Женщины исключались из системы. Поэтому тра
диция раннего встуnления во взрослую жизнь nосле короткого 
детства у женщин не nрерывается со Средних веков до XVII века. 
«С тех nop как милостью Божией, через которую мы наследуем 
жизнь вечную, мне исnолнилось двенадцать лет, я nять раз обре
тала мужа nод сводами церкви». Так говорит женщина у Чосера 
в XIV веке. Но и в конце XVI века Катрин Марион выходит 
замуж за Антуана Арна в тринадцать лет. Она настолько была 
хозяйкой в доме, что могла «дать nощечину своей nервой горнич
ной, девушке двадцати лет, умной, за то, что она не смогла усто
ять nеред ласками некой особы» 4• Катрин Леметр, наnисавшая эти 
строки, вышла замуж в четырнадцать лет. Когда ее сестре Анне 
было двенадцать, уже шли разговоры о ее замужестве и лишь 
религиозное nризвание девочки nомешало свадебному nроекту. 
Претендент никуда не сnешил и очень хотел nородниться с их се
мьей. «Он не только не женился на друтой,- говорит Катрин Ле
метр,- когда Анна дала обет, но даже и не думал об этом, nока 
не увидел монашенкой и ее младшую сестру, которой было шесть 
лет, когда он nросил руки Анны» . Таким образом, четыре или 
шесть лет хождения в женихах. Вnрочем, начиная с десяти девочки 
становились уже маленькими женщинами ,  как и наша Анна 
Арна , - их очень рано nриучали себя вести nо-взрослому: 
«С десяти лет отроду у этой малышки ваблюдался уже столь раз
витой ум, что она сnравлялась с хозяйством мадам Арна, которая 
сnециально отдала ей все уnравление домом, чтобы восnитать из 
нее будущую мать семейства, как и nоложено» . 

Кроме домашнего восnитания, девочки не nолучали никако
го другого образования. В семьях, где мальчики nосещали коллеж, 
девочки ничего не изучали. Фенелен жалуется на женское неве
жество как на очень расnространенное явление. Очень много вни
мания уделяется мальчикам, nризнает он, «самые знающие люди 
стараются в этой области. Сколько nоявилось учителей в колле
жах! Сколько расходов на издание книг, на научные изыскания, 
на сnособы изучения иностранных языков, на nодготовку учите
лей . . .  Образование для мальчиков очень высоко ценят». Но как 
с девочками! «Общество nолагает себя вnраве отдать девочек на 
nоnечение невежественных матерей»5• Таким образом, женщины 
едва умели читать и nисать. «Научите девочку nравильно читать 
и nисать. Постыдное, но nовсеместное зрелище - женщины, 
обладающие разумом и хорошими манерами (то есть из высшего 
общества) , не имеют хорошего nроизношения nри чтении: они или 
заnинаются или растягивают слова . . .  Еще ужаснее их орфогра
фия или манера связывать буквы nри наnисании» .  Их можно на
звать nочти неграмотными. Постеnенно сложилась традиция от-
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давать девочек в монастыри, где не  давали общего образования: 
они лишь упражнялись в благочестии и получали исключительно 
религиозное образование. 

В конце века Сен-Сир мадам де Ментенон даст модель со
временного образования для девочек, начинавшегося между се
мью и двенадцатью годами и заканчивавшегося к двадцати6• Жа
лобы на малые смешанные школы урсулинок обозначили общую 
тенденцию в пользу женского образования, но она полностью 
проявится лишь два века спустя. 

* 
* * 

Начиная с XV века и особенно в XVI и XVII веках, несмот-
ря на все еще сильную средневековую концепцию образования, 
безразличного к возрастам, коллеж все больше становится учреж
дением, где воспитывают и обучают молодых людей, опираясь на 
элементы психологии, которую открывали для себя в то время. 
Мы узнаем эти элементы и у Кордье,  и в Ratio иезуитов, и в 
обильной педагогической литературе Пор-Рояля. Именно тогда 
открывают и необходимость дисциплины: органической и посто
янной, очень отличающейся от грубой власти, не опирающейся на 
авторитет. Законники хорошо понимали, что беспокойное обще
ство, которым они управляли, требует жесткой руки, однако дис
циплина происходит от другого духа и другой традиции.  Школь
ная дисциплина - продукт церковной или религиозной дисцип
лины; она является не столько способом принуждения, сколько 
инструментом морального и духовного совершенствования, она 
притягательна своей эффективностью, поскольку становится обя
зательным условием совместной деятельности, но и своими внут
ренними ценностями аскезы и благочестия. Воспитатели примут 
ее как систему неусыпного круглосуточного, хотя бы теоретичес
ки, контроля за детьми. 

Основное различие между средневековой школой и коллежем 
Нового времени заключается в введении дисциплины в школьную 
жизнь. Она постепенно распространится и на частные пансионы, 
где живут учащиеся и иногда на весь город, правда часто безус
пешно. Учителя стараются ужесточить контроль за своими уче
никами, и начиная с конца XVII века семья только приветствует 
подобный подход, считая дисциплину лучшим условием для по
лучения серьезного образования. Это приводит к резкому уве
личению числа интернов, а идеальным учебным заведением в 
XIX веке становится интернат, лицей, малая семинария, религи
озный коллеж, средняя школа. Несмотря на некоторые архаичес
кие черты, дисциплина придаст коллежу современный вид, кото
рый имеют наши сегодняшние средние учебные заведения. Эту 
дисциплину надо понимать не только как ужесточение внутрен
них правил, она привила семьям уважение к полному циклу обу-
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чения. Школа станет уделом детей и молодежи, сфера ее влия· 
ния не будет расnространяться на людей,  достигших зрелого воз· 
раста, как в Средние века и эnоху Возрождения, но nродолжи· 
тельность учебы станет большей (меньшей, однако, чем в Сред· 
ние века) .  Люди больше не будут ограни�иваться двумя-тремя 
годами учебы, как это еще часто случается в начале XVII века в 
одинаковой мере среди бедных дворян и nростолюдинов, ремес
ленников, счастливых уже тем, что дали хоть видимость латинс
кого образования своим детям. В конце XVIII века весь цикл обу
чения уже становится очень nохож на цикл обучения XIX века: 
как минимум, четыре-nять лет. Ребенок в качестве ученика будет 
nодчинен все более и более строгой и реальной дисциnлине, ко
торая отдалит его от вольностей взрослого человека. И таким 
образом детство будет nродожаться все школьные годы. 

* 
* * 

С одной стороны, ученики школ, с другой - те, кто, следуя 
очень давним традициям, сразу входит во взрослую жизнь, как 
только окреnнут их ноги и речь. Это разделение не совnадает с 

nоложением на социальной лестнице. Несомненно, ядро школя
ров составляют выходцы из семей буржуа, служителеЙ церкви и 

чиновников. Но мы уже видели как дворян среди неграмотных, 
так и ремесленников или крестьян за школьной nартой. Девочки 
из благородных семей были не больше образованны, чем девочки 
из низших сословий, nоследние даже могли nревосходить nервых 
по грамотности - их иногда обучали искусству nисьма, и это ста
новилось их nрофессией. Школьная nрактика в эnоху, когда кол
леж объединял все виды образования, которое мы разделяем се
годня на начальное, среднее и высшее, гораздо в меньшей степе
ни ,  чем сегодня , отражала социальную структуру. Усилия, 
nредnринимаемые школьным аnостолатом в конце XVII века, 
вылившиеся в возникновение Братства христианских школ, рас
nространялись не только на бедных. Народные школы были пол
ны детьми буржуа, а младшие классы коллежей заnолнены деть
ми ремесленников и крестьян. 

Могло случится так, что наша образовательная система име
ла бы единственную основу: nри Старом nорядке вnлоть до 
XVIII века существовал только один вид школы. География и со
циальная структура школьного набора расширялись бы, nродол
жительность циклов, наnротив, менялась бы в зависимости от 
наnравленности учебы: лишь чиновники и будущие священнослу
жители nродолжали бы свое обучение вnлоть до окончания двух 
или трех философских классов (эквивалент нашего общегумани
тарного высшего образования) ,  а другие - люди ручного труда 
и военные - nрекращали бы его на более ранних стадиях. Именно 
так ситуация складывается к середине XVII века: латинские кол-
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лежи и регентства группируются вокруг больших коллежей пол
ной нагрузки, и их плотность заметно снижается к периферии. 
Возникла целая россыпь регентств, где преподавались лишь са
мые начала цикла. Удивительный факт, если вспомнить о строго
сти и разнообразии социальной иерархии при Старом порядке: 
в основе различий в школьной практике стояло не социальное по
ложение, а будущая профессия. В результате экзистенциальные 
установки разных классов, как и многие черты повседневной 
жизни, не слишком различались. 

Такое положение не могло длиться бесконечно, и начиная с 
XVIII века единая школа заменяется двойной системой образо
вания, где каждая ветвь соответствует не возрастной группе, 
а социальной: лицей или коллеж для буржуа {среднее образова
ние ) ,  школа для простолюдинов {начальное) .  Среднее образова
ние подразумевает долгий цикл. Начальное же значительное вре
мя остается коротким циклом, и только после преобразований, 
последовавших за последними большими войнами, в Англии и во 
Франции начальный цикл становится более продолжительным. 
Возможно, одна из причин такой социальной специализации кро
ется в технической необходимости длинного цикла обучения, как 
раз в тот момент, когда он уже стал привычным. Теперь полное 
образование рассчитано только на тех, кто с самого начала соби
рается его закончить, принимая все правила игры, так как прави
ла школьного или религиозного сообщества требуют той же пол
ной самоотдачи, что и игра. И как только правила длинного цик
ла устанавливаются в стенах учебных заведений, там не остается 
места для тех, кто по социальному или материальному положению, 
из-за профессии родителей не может продолжать учиться до са
мого конца. 

Но есть и другая причина этой эволюции: действия сторон
ников разума, знаний и дисциплины, которых мы видели у исто
ков изменения общественной морали между Средними веками и 
Новым временем. Именно они осознали особенность детского 
периода жизни и нравственное и социальное значение образова
ния, методичного воспитания детей в специальных учреждениях, 
предназначенных для достижения этой цели. Очень рано многие 
из них вдохновлялись собственными успехами, имевшими реша
ющее социальное значение, о котором они не всегда догадывались. 
Ришелье, который предвидел создание образцовой академии в 
придуманном им утопическом городе, затем Кольбер высказывали 
свои опасения по поводу умножения числа образованных, возмож
ной нехватки рабочих рук: старая тема, которую наиболее консер
вативная прослойка буржуазии передавала от поколения к поко
лению вплоть до сегодняшнего дня. В XVII  веке это был глас 
вопиющего в пустыне, несмотря на власть, которой обладали эти 
люди: они не смогли остановить успешное продвижение коллежей 



Ч а с т ь в т о р а я  

• Кондорсе Жан Антуан 
( 1743-1794) - французс
кий философ, деnутат Зако
Jюдатсльного собрания и 
Конвента n годы Великой 
фращ!)'зской революции, 
nримыкал к жирондистам, 
автор знаменитого « Наброс
ка исторической картины 
nрогресса человеческого ра
зума» ( 1793}; казнен яко
бинцами. По nлану Кондорсе 
(доклад nеред Законодатель
IJЫМ собранием 20 аnреля 
1792 г.) народнос образова
нис должно содействовать 
соnершснстnоnанию людей 
nутем разnития ncex физи
ческих, шпеллсктуальных и 
моральных сnособностей 
каждого поколения на благо 
личности и отечества. Он 
nредлагал 5-стуnенчатую об
разовательную систему -
перnичные (начальные} шко
лы, вторичные (высшие на
чальные) школы, институты 
(средние школы), лицеи 
(высшие школы) и Нацио
нальное общество наук и ис
кусств no главе всего. 
Школьнос образование дол
ЖJЮ было доnолняться вне
школьной nросвститсльской 
работой nри nомощи лекций, 
библиотек, научных коллек
ций, лабораторий и т. n. 
t «Памела)) - роман в 
nисьмах английского nисате
ля, основоnоложника сенти
ментализма, Сэмюэла Ри
чардсона ( 1 689-1761 ). 

Ш к о л ь н а я  ж и з н ь  336 

вплоть до самых отдаленных захолустий. Однако в XVIII веке 
их предубеждение передалось определенной категории «Просве
щенных» людей, которых можно назвать их последователями во 
многих областях. Эти люди Просвещения, вышедшие из сооб
ществ мыслителей,  оказывали на общественное мнение благода· 
ря своему числу и связям столь сильное влияние, какое не могла 
оказать ни одна группа законников, клириков или интеллектуа
лов в прошлом. Некоторые из них, такие как Кондорсе*, остались 
верными концепции универсального образования, достуnного 
всем. Однако большинство склонилось к прямо противополож
ному, особенно с изгнанием иезуитов: ограничиться одним соци· 
альным классом, что касается полного классического образования, 
оставляя доступным народу лишь второстепенное образование, 
исключительно утилитарное. 

Мы также знаем, что современное ощущение детства nолу
чило наиболее яркое выражение именно в этой среде просвещен· 
ной буржуазии, восхищавшейся Грезам, читавшей «Эмиля» или 
«Памелу» t .  В народной же среде, в меньшей степени затронугой 
школой, напротив, старые образы жизни сохранились до наших 
дней. Мы вправе задаться вопросом, не было ли в этом отноше
нии даже некоторого регресса в первой половине XIX века, ког
да началось широкое применение детского труда в текстильной 
промышленности? Детский труд способствовал сохранению этой 
средневековой черты общества - слишком ранний переход к 
взрослой жизни. Вся организация жизни была изменена разли
чиями в школьной биографии детей,  в зависимости от их буржу
азного или простонародного происхождения. 

Таким образом, существует замечательная синхронность в 
возникновении современных понятий возрастной категории и со
циального класса: и то и другое появилось в одно время, в конце 
XVIII века, в одной среде - буржуазной. 
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С ЕМЬЯ 

Образ семьи 

Вопрос о существовании светской иконографии в средние века до 
XIV века достаточно сnорен, настолько мирское мало отличает
ся от духовного. Однако среди сюжетов, nривнесенных в это ви
дение мира светской традицией, есть один, частота и nоnулярность 
которого nоказательны: это тема ремесел и nрофессиональной де
ятельности. Раскоnки nоказали, насколько галлы римского nери
ода любили изображать на барельефах сцены из своей трудовой 
жизни1• Эта nривязанность к изображению сцен ремесленной 
жизни nочти нигде более не встречается. Археологи были nотря
сены редкостью, если не nолным отсутствием ее в nогребальной 
иконографии африканских nровинций Рима2• Следовательно, сю
жет восходит к очень давним временам. Он сохраняется и даже 
nолучает некоторое развитие в Средние века, и можно сказать, с 
nоnравкой на анахронизм формулировки, но nри этом не искажая 
реальность, что светская иконография Средних веков nрежде все
го создавалась вокруг темы ремесел. Важно отметить, что долгое 
время именно ремесло nредстает в nовседневной жизни в каче
стве nривилегированного занятия, именно оно включено изобра
зительной традицией в культ мертвых галло-римского nериода, в 
ученое и nовседневное восnриятие мира в Средние века, а кален
дарные сюжеты в соборах nестрят изображениями ремесленни
ков. Несомненно, историки находят это естественным. Но nред
ставьте, сколь многие сегодня хотели бы забыть о своей nрофее
сии и создать у других совсем иное вnечатление о себе. Наnрасны 
были nоnытки nоэтизировать функциональные асnекты nовсед
невного существования; все они заканчивались сухим академиз
мом, далеким от народной традиции .  Сегодняшний человек не 
станет nредлагать изображение своей nрофессии, nусть любимой, 
в качестве сюжета для картины, если бы даже нашелся художник, 
nринявший nодобное nредложение. Значение, nридаваемое nро
фессии в иконографии Средних веков, говорит об эмоциональной 
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привязанности к ней, существовашей в то время. Все происходит 
так, будто частная жизнь - это прежде всего профессиональная 
деятельность. 

Одно из самых распространенных изображений труда свя· 
зывает его с темой времен года, не менее важной, в чем мы уже 

имели случай убедиться в главе, посвященной возрастам3• На�1 
известно, что западное Средневековье любило символически 
объединять понятия, далекие друг от друга внешне, но тайно свя
занные между собой. Так, временам года соответствовали ремес· 
ла, периоды человеческой жизни или стихии. Такими предстают 
перед нами календари из стекла и камня, кафедральные календа
ри и миниатюры в часословах. 

Традиционная иконография двенадцати месяцев года сложи
лась в XII веке и с тех пор почти не претерпела изменений: где 

бы ни находились памятники - в Сен-Дени, Париже, Санлисе, 
Реймсе, Амьене, это повседневные работы и дни, им соответству
ющие. С одной стороны, труд земледельца: заготовка овса, воз
делывание хлебных полей, винограда, виноделие, выпас свиней. 
С другой - зимний и весенний перерыв в работе. Работают кре
стьяне, однако, когда работы останавливаются, на изображениях 
можно увидеть и дворян, и крестьян. Январь {праздник королей) 
принадлежит дворянам, сидящим за полным яств столом. Фев
раль принадлежит простолюди ну - он возвращается из леса, где 
собирал хворост, и спешит присесть к огню. Май представлен то 
крестьянином, отдыхающим среди цветов, то молодым дворяни
ном с охотничьим соколом в руках. В любом случае май - это 
молодежь и майские праздники. В таких сценах мужчина всегда 
один; иногда за спиной сидящего за столом хозяина стоит моло
дой слуга {Сен-Дени) ,  но это скорее исключение из правил; о 
женщине нет и упоминания. 

Эта иконографическая традиция развивалась от часослова к 
часослову вплоть до XVI века, следуя весьма примечательным 
направлениям. 

Сначала появляется женщина: как дама, предмет куртуазной 
любви, или хозяйка дома. В часослове герцога Беррийского в фев
рале крестьянин греется уже не один, как это изображается на 
фресках в Санлисе, Париже или Амьене. Три женщины сидят у 
огня, сам хозяин, замерзший и покрытый снегом, лишь собира
ется войти. В других случаях мы видим внутреннюю часть дома 
зимним вечером, когда никто не выходит на улицу: мужчина -
он только что снял обувь - у заженного очага греет руки, жен
щина сидит чуть в стороне за прялкой { Карл Ангулемский) .  
В апреле появляется тема любовных ухаживаний: дама со своим 
другом сердца встречаются в окруженном забором саду (Карл 
Анrулемский) .  Дамы сопровождают рыцарей на охоту. Но даже 
женщина дворянского происхождения не остается только празд-
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ным и несколько вымышленным персонажем из апрельского сада 
или всадницей майских праздников: она также руководит рабо
тами в том же саду (Турин) .  Крестьянка встречается чаще. Она 
работает в полях вместе с мужчинами ( Берри, Ангулем) .  Она 
носит питьевую воду жнецам, отдыхающим жарким летним днем 
(Хеннеси, Гримани).  Муж отвозит ее домой на тележке - она 
сидит рядом с оплетенной бутылью, которую приносила ему. 
Дамы и рыцари уже встречаются не только на изображениях бла
городных апрельских или майских игр. Подобно даме из туринс
кого часослова*, они присутствуют среди крестьян во время сбо
ра урожая (сбор вишни - часослов из Турина) .  Чем дальше мы 
продвигаемся во времени, особенно в XVI веке , тем чаще семья 
сеньора изображается среди крестьян, за работой которых он сле
дит и чьи и гры разделяет. Н а  многочисленных шпалерах 
XVI столетия можно видеть сельские сцены, где хозяин со свои
ми детьми собирает виноград или следит за ходом жатвы. Муж
чина уже не один. Здесь речь идет уже не только об идеализиро
ванной паре куртуазной традиции. Женщина и все члены семьи 
принимают участие в работе и все время находятся рядом с хозя
ином - дома и в полях. Сами изображения еще нельзя назвать 
чисто семейными сценами: на изображениях XV века нет детей. 
Однако появляется потребность какими-то скромными средства
ми выразить тесный союз супружеской четы, мужчин и женщин 
одного дома в повседневной работе, подчеркивая их близость. 
Потребность, неведомая раньше. 

Одновременно в календарях появляется и улица. Эта тема 
часто возникает в средневековой иконографии: особенно вырази
тельны изображения парижских мостов в житии св. Дени, руко
писи XIII века. Как в сегодняшних арабских городах, улица в те 
времена была местом, где располагались ремесла, - она была 
ареной профессиональной деятельности, а также разговоров, 
встреч, игр и зрелищ. Все, что происходило за пределами част
ной жизни, долгое время незнакомой художникам, происходило 
на улице. Тем не менее на календарных картинках, опиравшихся 
на темы деревенской жизни, тема улицы появляется далеко не сра
зу. В XV веке улица занимает свое место в календарях. Декабрь 
и ноябрь иллюстрируются в туринском часослове сценой тради
ционного принесения в жертву поросенка. Однако здесь дело про
исходит на улице - соседи наблюдают за происходящим с по ро
гов своих домов. В других случаях (часослов Аделаиды Савойс
кой) перед нами рынок: маленькие воришки срезают кошельки 
занятых покупками рассеяных хозяек; узнается тема малолетних 
грабителей и карманников - ее можно встретить на картинах го
родской жизни на протяжении всего XVII века4• Другая сцена из 
того же календаря посвящена возвращению с рынка: кумушка ос
тановилась поговорить с соседкой, сидящей у своего окна. Муж-
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чины отдыхают на скамейке, с интересом наблюдая за игрой маль
чишек, последние борются и играют в мяч. Средневековая улица 
подобно улице сегодняшнего арабского города не противопостав
ляется закрытому пространству частной жизни - она является 
ее продолжением вне дома в рамках профессиональной деятель
ности и социальных отношений. На относительно более поздних 
картинах художники в попытках изобразить частную жизнь нач
нут с ее проявлений на улице, а затем уже проникнут в дом. Вполне 
возможно, впрочем, что она в большей степени происходила на 
улице, чем дома. 

С улицей в календари приходит тема игр: рыцарские игры, 
такие как турниры (Турин, Хеннеси) ,  игры общие для всех, фоль
клорные праздники, подобные шествию с майским деревом. Ка
лендарный часослов Аделаиды Савойской состоит в основном из 
описаний самых разнообразных игр - игр в обществе, соревно
ваний в силе и ловкости, традиционных игр: праздника королей, 
майских танцев, борьбы, снежков, клюшек, в мяч, водяных по· 
боищ и т. д. В других рукописях можно найти стрельбу из арба
лета (Хеннеси) ,  катание на барке под музыку (Хеннеси),  купа
ние (Гримани). Однако мы знаем: игры были тогда не только за
бавой, но и одной из форм выражения принадлежности к одной 
группе, одной общине - играли дома, между собой играли сосе
ди, возрастные категории, приходы5• 

Наконец, начиная с XVI века в календарях появляется но
вый персонаж - ребенок. Конечно, детские изображения мож
но довольно часто видеть в иконографии XVI столетия, в част
ности в Чудесах Богоматери. Однако в календарях они отсутству
ют, как будто устоявшалея календарная традиция долгое время 
сопротивлялась запоздалому приходу детского образа. Во время 
полевых работ рядом с женщинами нет детей. Иногда ребенок 
приелуживает за столом во время праздничных январских обедов. 
Детей можно видеть на рынке в часослове Аделаиды Савойской; 
там же игра в снежки и освистывание детьми проповедника в 
церкви, после чего их выставляют за дверь. Во фламандских ма
нускриптах последних лет XVI века художники с упоением от
даются детской теме; по всему заметно, что эта тема становится 
любимой. Часословы Хеинесси и Гримани довольно близко к ори
гиналу копируют январскую деревню под снегом из часослова 
герцога Беррийского - о ней мы говорили выше,- где кресть
янин торопится домой к огню, чтобы присоединиться к греющимся 
у очага женщинам. Но здесь к ним добавляется еще один персо
наж - ребенок в позе писающего мальчика, самой распростра
ненной в иконографии того времени, справляющий малую нужду 
в дверной проем. Тема писающего мальчика встречается повсю
ду. Приведем в качестве примера хотя бы сцену предсказаний 
святого Иоанна Крестителя из музея августинцев в Тулузе -
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раньше она украшала часовню городского парламсита - или ти
циановских пуrти6• 

В часословах Хеинеси и Гримани дети катаются на конь
ках, играют в турнир, подражая взрослым (между ними мож
но узнать молодого Карла V). В мюнхенском часослове они пс
ребрасываются снежками .  В Hortulus animae7 дети играют в 
любовные ухаживания, опять же в турнир, оседлав бочки, и 
катаются на коньках8• 

Итак, в последовательном изображении месяцев года по
являются новые персонажи: женщина, соседи и товарищи и,  на
конец, ребенок. Последний связан с не существовавшей ранее 
потребностью в интимности, в камерной, если еще не семей 
ной, жизни. 

В течение XVI века календарная иконография претерпит 
последнее изменение, интересующее нас: станет семейной. Она 
станет таковой в результате смешения с символикой другой тра
диционной аллегории - человеческого возраста. Суrцествовало 
несколько способов изобразить разные возрастные периоды че
ловеческого существования, однако лишь два из них были обще
принятыми; наиболее распространенный, дошедший до нас в ос
новном на гравюрах,- возрастная пирамида, поднимающаяся от 
рождения до вершины - зрелого возраста и затем спускающая
ся к старости и смерти. Великих художников не устраивала такая 
слишком наивная композиция. Они остановились на изображе
нии трех возрастов - ребенка, юноши (здесь часто изобража
лась пара) и старика. На картине Тициана: два спящих пуrти, 
затем - на переднем плане - одетая крестьянка, играющая на 
флейте, и обнаженный мужчина, а на заднем - сидящий сгорб
ленный старик, у него в руках человеческий череп9• Тот же сю
жет у Ван Дейка в XVII  веке10• В таких композициях три или 
четыре возраста согласно иконографической традиции представ
лены отдельно друг от друга. Никому не пришло в голову объе
динить их вместе внутри одной семьи, где разные поколения мог
ли бы символизировать эти три или четыре возраста. Художни
ки, являясь выразителями общего мнения, оставались верными 
скорее индивидуалистической концепции возрастов: один и тот же 
человек изображался в разные периоды своей жизни. 

Однако в течение XVI века появилось другое видение, сим
волизировавшее продолжительность жизни через возрастную 
иерархию в семье. Нам уже представлялся случай цитировать 
«Большое собрание всякого рода вещеЙ» ,  средневековый текст, 
персведенный на французский язык и изданный в 1556 году11• Как 
мы отмечали, это своего рода зерцало мира. В шестой книге гово
рится о возрастах. Она проиллюстрирована гравюрой на дереве -
там нет ни возрастной пирамиды, ни отдельного изображения трех 
или четырех возрастов: там просто собрана вместе целая семья. 
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Отец сидит, у него на коленях маленький сын. Женщина стоит 
сnрава от мужа. Еще один сын стоит слева, другой оnустился на 
колено и берет что-то из рук отца. Гравюра является одновремен
но и семейным nортретом, очень nоnулярным в ту эnоху в Голлан
дии, Италии, Франции, Англии и Германии, и семейной жанро
вой сценой, nолюбившейся художникам и граверам XVII века. 
Эту тему ждет nовсеместное nризнание и невиданный успех. Она 
nолучила оnределенное расnространение уже в самом конце сред
невековья. Особенно ярко она nредставлена на каnители Дворца 
дожей в Венеции. Вентури датирует ее 1424 годом12, Тоеска 
концом XIV века. Последнее кажется более nравдоnодобным, 
судя no стилю одежды, но тем более nоражает ранним nоявлени
ем сюжета13• На восьми сторонах каnители рассказывается дра
матическая история, иллюстрирующая хруnкость человеческого 
существования - довольно расnространенная тема XIV -XV ве
ков, однако здесь все nроисходит внутри одной семьи, что и ново. 
Начинается nовествование с обручения. Затем молодая женщи
на nредстает в церемониальном nлатье, на котором нашиты не
большие металические диски или монеты. Монеты занимают важ
ное место в обрядовой стороне крещения и свадьбы. На третьей 
стороне - церемония венчания в момент, когда один из суnругов 
держит венок над головой другого: так делают еще христиане 
восточных конфессий. Теnерь суnруги имеют nраво nоцеловать
ся. На nятой стороне - они лежат обнаженные на суnружеском 
ложе. Рождается ребенок - отец и мать держат его завернутого 
в nеленки. Их одежда становится nроще, чем на картине nомол
вки: отныне они люди серьезные и одеваются с некоторой стро
гостью или no моде nрошлых лет. На седьмой стороне - вся се
мья nозирует художнику для nортрета. Отец и мать держат ре
бенка за nлечо и за руку. Это уже семейный nортрет - такой, 
какой мы видели в « Большом собрании всякого рода вещеЙ>>. 
Однако на восьмой стороне разворачивается драма: в семье 
горе - ребенок умер; он лежит в кровати со скрещенными на 
груди руками. Одной рукой мать вытирает слезы, другую она по
ложила на руку ребенка. Отец молится. Соседние каnители ук
рашены изображениями обнаженных nутти, играющих с фрукта
ми, мячами, nтицами: сюжет довольно банален, но он nозволяет 
оnределить иконографический контекст брачной каnители. 

История брака начинается как обычная история жизни се
мьи, но заканчивается совсем иначе - темой nреждевремен
ной смерти. 

В музее св. Реймона в Тулузе можно увидеть фрагменты ка
лендаря, который, судя no костюмам, относится к второй nоло
вине XVI века. Июль: семья собрана на nортрете, совсем как на 
гравюре, вnрочем той же эnохи, из «Большого собрания» ,  одна
ко есть одна важная деталь - nрисутствие слуг рядом с родите-
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лями. Отец и мать стоят в центре. Отец держит за руку сына, а 
мать - дочь. Слуга находится на мужской nоловине nортрета, 
служанка - на женской, nоскольку nолы здесь разделены, в точ
ности как на nортретах дарителей - мужчины, отец и сыновья, 
с одной стороны, женщины - мать и дочери - с другой. При
слуга является частью семьи. 

Август nосвящен жатве, но художник больше внимания об
ращает на nроцедуру расчета с работниками и nередачу урожая 
хозяину - nоследний держит в руке деньги, которые собирается 
отдать крестьянам. Эта сцена очень часто встречается в иконог
рафии XVI века, в частности на шnалерах, где сельские дворяне 
наблюдают за работой своих крестьян или участвуют в их играх. 

Октябрь: семейный обед. Взрослые и дети сидят за столом. 
Самый младший сидит на сnециальном высоком стуле, nозволя
ющем доставать до стола. Такой стул nредназначен для детей его 
возраста - им nользуются и сегодня. Мальчик с салфеткой ме
няет блюда. Это может быть и слуга, и какой-нибудь родствен
ник - его очередь nриелуживать за обедом, обязанность вовсе 
не унизительная в то время, совсем наоборот. 

Ноябрь: отец старый и больной, он настолько болен, что 
без nомощи врача обойтись не может. Лекарь смотрит на свет 
его мочу - довольно расnространенный образ традиционной 
иконографии. 

Декабрь: вся семья собирается в комнате у nостели умираю
щего отца. Ему дают nоследнее nричастие. Супруга стоит на ко
ленях рядом с кроватью. Позади nлачет коленоnреклоненная 
молодая женщина. Молодой человек держит в руке свечу. На 
заднем nлане виден совсем маленький ребенок: несомненно, внук, 
будущее nоколение, с которым род будет nродолжен. 

Таким образом, этот календарь ассоциирует смену времен 
года со сменой человеческих возрастов, однако возрасты nредстав
лены здесь через историю семьи: ее создатели в молодости, за
тем в зрелости и заботах о детях, nосле nриходят старость, болезнь 
и смерть. Последняя является одновременно и хорошей смер
тью,- смертью nраведника, также традиционная тема,- и смер
тью nатриарха в семейном кругу. 

История начинается точно так же, как и на брачной каnите
ли Дворца дожей. Однако в календаре смерть уносит не люби
мого малолетнего сына, здесь события разворачиваются более ес
тественным образом. Отец уходит из этого мира, прожив долгую 
nолную жизнь. Он умирает в окружении семьи, безусловно, ос
тавив nриличное, хорошо уnравляемое наследство. В этом вся 
разница. Речь уже не идет о nреждевременной смерти, история 
иллюстрирует новое чувство - чувство семьи. 
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Появление в иконографии темы семьи не является слу-
чайным эпизодом. Следуя общей эволюции, вся иконогра
фия XVI-XVII веков приобретает это направление. 

Изначально сцены, изображаемые художниками, nро
исходят либо в неопределенном пространстве, либо в обще
ственном месте, наnример в церкви, либо под открытым 
небом. В готическом искусстве, отошедшем от римеко-ви
зантийского символизма, сцены nод открытым небом ста

новятся более характерными и многочисленными благодаря от
крытию перспективы и любви к пейзажам: дама nочти всегда 
встречает своего кавалера в окруженном забором саду; охота идет 
в лесах и полях; купание собирает женщин вокруг фонтанов сада; 
военные маневры; рыцари, сражающиеся на турнирах; армия, рас
положившаяся лагерем вокруг палатки короля, войска, осаждаю
щие город; принцы, проходящие через ворота городской креnос
ти в окружении горожан и черни. Таким образом, мы nроникаем 
в города, проходим по мостам, мимо лавок, где работают ювели
ры. По улице идут продавцы nирогов, нагруженные барки сnус
каются по реке; там же, на улице, люди играют в различные игры. 
Вот жонглеры в сопровождении толпы зевак, а там nаломники. 
Светская иконография Средневековья - это иконография nле
нэра. Когда художники XIII-XIV веков хотят nроиллюстриро
вать какую-либо забавную сцену из nовседневной жизни, они те

ряются - их наивность оборачивается неловкостью (никакого 
сравнения с виртуозностью мастеров анекдота XV -XVI веков). 

Домашние сцены еще очень редки. Начиная с XV века они 
встречаются все чаще и чаще. Евангелист, находившийся когда
то вне времени и nространства, nредстает нам в виде nисца, за 
nюnитром с nером и скребком в руках. Вначале он сидит на фоне 
nростой декоративной занавески, затем nеребирается в комнату, 
где стоят этажерки с книгами: вместо евангелиста мы видим ав
тора, Фруассара*, работающего над книгой или nереnисывающего 
уже готовую14• В Теренции Герцогов женщины в своих комнатах 
сидят за шитьем и nряжей, разговаривают со служанками, лежат 
на кроватях, и частенько не в одиночку. Там же сцены на кухне, в 

залах трактиров. Галантные сцены и беседы теnерь nроходят в 
закрытом nомещении. 

Появляется тема родов: рождение Девы Марии становится 
одним из nоводов для их изображения. Служанки, кумушки, nо
витухи суетятся в комнате вокруг nостели роженицы. И тема смер
ти тоже - сцена в комнате: умирающий на смертном одре борется 
за сnасение своей души. 

Частое изображение комнаты, зала соответствует новой тен
денции обращения к домашнему миру, к частной жизни. Конеч-
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но, пленэр не исчезает - он nоложил начало nейзажной 
живоnиси, однако интерьерные сцены изображаются чаще 
и чаще, все с большей оригинальностью и становятся ха
рактерными для жанровой живоnиси на nротяжении всей 
ее nоследующей истории. Частная жизнь, столь скрытая 
в Средневековье, заnолняет иконографию, в частности за
nадную живоnись и гравюру особенно в XVI-XVII ве
ках: картины голландских и фламандских мастеров, фран
цузская гравюра являются свидетельством силы, которую 

набирает это чувство, еще недавно обделенное вниманием. Чув
ство уже настолько современное, что нам трудно оценить его дей
ствительную новизну для того времени. 

Многочисленные иллюстрации частной жизни можно nоде
лить на две груnnы: nервая содержит галантные сцены, сцены из 
жизни бродяг, сцены в тавернах, на бивуаках, на цыганских сто
янках - мы не будем их рассматривать, так как нас интересует 
здесь вторая групnа, объект нашего исследования,- сцены се
мейной жизни. Когда nросматриваешь сборники эстамnов или 
ходишь по выставочным залам, где висят картины XVI
XVII веков, невероятиое количество семейных образов nросто nо
ражает воображение. Это движение достигает кульминационной 
точки в nервой nоловине XVII столетия во Франции и на nротя
жении всего века и даже дольше в Голландии. Жанр сохраняется 
во Франции и во второй nоловине столетня, но в основном в гра
вюре, в гуаши и в рисунках на веере, затем в XVII I  веке снова 
nоявляется в живоnиси, где останется вnлоть до великой эстети
ческой революции XIX века*, изгнавшей из изобразительного 
искусства жанровые сцены. 

Груnnовые nортреты бесчисленны в XVI-XVII веках. 
Некоторые nосвящены братству или корnорации. Но большая 
часть - изображение семьи. Они nоявились в XV веке одновре
менно с nортретами дарителей, которых скромно вводили в ка
кую-нибудь религиозную сцену. Обычно они стояли в стороне в 
знак смирения и набожности. Поначалу дарители достаточно 
скромны и выстуnают в одиночестве. Вскоре они стали брать с 
собой всю свою семью, и мертвых и живых: для умерших де
тей и жен также находится место. С одной стороны - муж
чина и сыновья, с другой - женщина или женщины, каждая 
со своими дочерьми. 

Место отведенное дарителям увеличивается за счет религи
озной сцены, которая nостеnенно nревращается в фон. Чаще всего 
религиозный сюжет ограничивается изображением nокровителей 
суnругов - святого со стороны мужчины, святой - со стороны 
женщины. Следует также отметить значение культа святых -
nокровителей каждого суnруга, ставших здесь nокровителями всей 
семьи: он очень наnоминает внутрисемейный культ ангела-храни-
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теля, хотя последний носит скорее переанальный характер н О'f
носится к ребенку. 

Этот этап развития портретов дарителя с семьей можно nро
иллюстрировать многочисленными примерами XVI века: фамиль
ные витражи Моиморанеи в Монфор-л'Амори в Монморанси. 
Экуен; не менее многочисленны картины, выставлявшиеся ех voto 
(по обету) на стенах и колоннах немецких церквей. Некоторые из 

них можно еще найти в соборах Нюрнберга. Другие, часто наи
вные, выполненные не очень умелыми художниками, хранятся в 
региональных музеях Германии и немецких кантонов Швейцарии. 
Семейные портреты Гольбейна верны этому стилю15. Кажется, 
немцы дольше других сохраняют привязанность к семейному ре
лигиозному портрету, предназначенному для украшения внутрен
него помещения церкви. Он появляется как дешевый эквивалеm 
изображения дарителя на витраже, связанного с более старой 
традицией, и предвещает изображающие случаи из жизни красоч
ные ех voto XVIII и начала XIX веков с бытовыми подробностя
ми, где перед нами не собранные вместе мертвые и живые члены 
семьи, а чудесные события, спасшие одного из них от гибели: во 
время кораблекрушения или другого происшествия, чудесное ис
целение . . .  Семейный портрет становится одним из видов ех voto. 

Скульптурные надгробия Англии в елизаветинскую эnоху 
также являются примерам семейного религиозного портрета. 
Пример этот довольно специфичен, поскольку не так часто встре
чается на территории Франции, Германии и Италии. Барельеф
ные и скульптурные группы на множестве английских могил со
бирают вокруг умершего всю семью. Особенно поражает настой
чивость, с которой перечисляются все дети покойного - живые 
и умершие. Могилы с такими надгробиями можно еще найти в 
Вестминетерском аббатстве: сэр Ричард Пексол умер в 15 71 году; 
его изображение помещено между двумя его женами; у подножия 
монумента видны еще четыре персонажа - его дочери. Покой
ная Маргарет Стюарт, умершая в 1578 году, лежит окруженная 
своими детьми. На могиле другой покойной, тоже изображенной 
лежа , - Уинифред, маркизы Винчестерской, умершей в 
1586 году,- стоит коленопреклоненный супруг, его изображение 
выполнено в меньшем масштабе - и рядом с ним крошечная мо
гилка ребенка. 

Сэр Джон и леди Пакеринг, умершая в 1596 году, лежат бок 
о бок в окружении своих восьми дочерей. Супруги Норрис (1601) 
стоят на коленях в окружении шестерых сыновей. 

В Голдхэме на могиле Джона Кука (1639) насчитывается 
двадцать одна фигура; они выстроены в одну линию, как на пор
третах дарителей, по крестам в руках можно узнать умерших. На 
могиле Koyna Эйли в Хэмблдоне (1633) четверо мальчиков и три 
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девочки стоят nеред коленоnреклоненными родителями; один 
из мальчиков и одна из девочек держат в руках череn. 

В Вестминстере герцогиня Бекингем в 1634 году воздвиг
ла надгробие своему суnругу, убитому в 1628 году; оба суn
руга лежат в окружении своих детей16. 

Немецкие или английские изображения nродолжают еще 
средневековую традицию семейного nортрета. С XVI века он 
больше не носит религиозного характера. Все nроисходит так, 
будто дарители захватили все nолотно, вытеснив религиозный 

образ,- он либо вообще исчез, либо от него осталась маленькая 
иконка с изображением святого или деяний в дальнем углу кар
тины. Традиция ех voto еще чувствуется в картине, наnисанной 
Тицианом около 1560 года: члены семьи Корнаро мужского 
nола - старик, мужчина зрелого возраста с седой бородой, мо
лодой человек с черной бородой {борода, ее форма и цвет говорят 
о возрасте) и шестеро детей, самый младший играет с собачкой,
собраны вокруг алтаря17• Случается, что семейный nортрет nри
обретает форму церковной картины: в музее Виктории и Альберта 
сохранился триnтих 1628 года - на центральной доске изобра
жены маленькие мальчик и девочка, а на крайних - их родите
ли18. Эти картины вовсе не nредназначались для церкви, отныне 
они украшают стены частных домов, и секуляризация семейного 
nортрета - явление очень важное: теперь семья сама смотрит на 
себя. Появляется потребность зафиксировать состояние семьи в 
данный момент, иногда упоминая и умерших: образ или надnись 
на стене, служащей фоном. 

Таких семейных nортретов очень много, и не имеет смысла 
перечислять их все - список будет долгим и однообразным. Во 
Фландрии и Италии они появляются во множестве в эпоху Ти
циана, Порденоне * и Веронезе, во Франции с Лененом, Лебре
ном и Турньером, в Англии и Голландии с Ван Дейком, то есть в 
XVI, XVII и даже в начале XVIII века. В те времена они столь 
же бесчисленны, что и одиночные портреты. Уже немало сказано 
о том, что портрет отражает развитие индивидуализма. Может 
быть. Однако, хочется особо отметить, что развитие портрета вы
ражает прежде всего значительный прогресс чувства семьи. 

Сначала члены семьи расположены достаточно механически, 
как на картинах дарителей, или на гравюрах возрастов из «Боль
шого собрания». или миниатюрах из музея св. Реймона. Даже если 
среди них и наблюдается какое-то оживление, держатся они очень 
торжественно, подчеркивая существование тесной связи друг с 
другом. На полотне Поурбуса муж положил левую руку на плечо 
жены; у их ног точно в такой же позе стоят их старший сын и млад
шая дочь19. Себастьян Леере заказал Ван Дейку картину, на ко
торой тот изобразил его с женой - они держатся за руки20. На 
одном из полотен Тициана трое бородатых мужчин окружают 
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ребенка - единственное светлое nятно среди тем
ных костюмов, один из мужчин показывает на ре
бенка пальцем: ребенок в центре комnозиции21• 
И тем не менее на большинстве таких nортретов 
nерсонажи достаточно статичны: члены семьи по
мещены один над другим, иногда их связывают 
жесты, выражающие чувства по отношению друr 
к другу, но они не участвуют в совместной деятель
ности. В таком стиле Ван Дейк написал nортрет 

семьи Пемброк, что находится в галерее Боргезе,- отец, мать, 
семеро детей,- и еще один портрет той же семьи Пемброк, на
писанный Ван Дейком: граф и графиня сидят, другие nерсонажн 
изображены стоя; справа супружеская пара - несомненно, се
мья старшего сына, слева - два элегантных nодростка ( элеган
тность - nризнак подростка мужского nола, она стирается с 
приходом зрелости),  школьник с книгой nод мышкой и двое маль
чиков меньшего возраста22• 

Однако с середины XVI века семью все чаще начинают изоб
ражать за общим столом, nолным фруктов: так, например, семья 
Ван Берхен Флориса * или семья Ансельм Мартина де Воса23• Или 
же члены семьи nрерывают обед, чтобы nомузицировать: мы зна
ем, художник ничего не выдумал - еда часто заканчивалась кон
цертом либо прерывалась песней. Образ семьи, nозирующей ху
дожнику, останется во французской живописи, с большим или 
меньшим маньеризмом, по крайней мере вnлоть до начала 
XVIII века, с Турньером и Ларжильером. Однако nод влиянием 
голландских мастеров семью часто изображают в стиле жанровой 
сцены: послеобеденный концерт - одна из излюбленных тем гол
ландцев. Отныне семья заnечатлевается очень живо в какой-то 
момент nовседневной жизни: мужчины сидят у огня, женщиflа 
вытаскивает из nламени горящий уголек; девочка кормит млад
шего брата24• Теnерь nочти невозможно отличить семейный пор
трет от жанровой сцены на тему семейной жизни. 

* 
* * 

В nервой nоловине XVII века старые средневековые алле-
гории тоже оказываются nодхвачены этой волной и трактуются, 

в нарушение всех иконографических традиций, как 
иллюстрации к семейной жизни. Мы уже имели 
возможность наблюдать, что nроизошло с кален
дарями. Другие классические аллегории постигла та 

же участь. В XVII веке сюжет возрастов челове
ческой жизни исnользуется для изображения се
мьи. У Абрахама Босса есть гравюра о четырех 
возрастах человека - детство на ней изображает
ся так: младенец в колыбельке nод присмотром лю-
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бящей сестры, ребенок в nлатье стоит в nрисnособлени и на 
колесах (что-то вроде бегунков, часто исnользовалось в 
XV -XVII I  веках), девочка с куклой, мальчик с бумажной 
крыльчаткой, затем два мальчика nостарше - они вот-вот 
начнут бороться, один из них скинул шляnу и nлащ. Зре
лость иллюстрируется картиной еды - за столом собира
ется вся семья, мы видели эту сцену на множестве nортре
тов, она nовторяется довольно часто и на французской гра
вюре, и на голландских nолотнах. Тем же духом nронизана 

гравюра о возрастах середины XVI века в «Большом собрании» 
и миниатюра из музея св. Реймона города Тулузы. Зрелый воз
раст всегда связан с семьей. Умбло-Юар собирает семью не вок
руг обеденного стола, а в кабинете отца, богатого негоцианта, сре
ди мешков с товарами25• Отец с nером в руках nогрузился в рас
четы, ему nомогает сын, стоящий nозади него, рядом жена возится 
с маленькой дочкой; входит слуга с корзиной, nолной nровизии, 
очевидно, он возвращается от торговца. В конце XVI 1 века Герар 
на одной из своих гравюр возвращается к этой же теме. Отец,
более молодой, чем у Умбло-Юара,- nоказывает рукой на окно, 
за которым видны nричалы и корабли - источник его богатства. 
В комнате около стола, где лежат кошелек, счеты и бумаги, стоит 
его жена с карапузом в nеленках на руках, тут же играет другой 
ребенок - в nлатье. Надnись задает тон и nодчеркивает дух та
ких изображений: 

Блажен, кто чтит закон небес 
и положил всю жизнь свою 
На службу Господу, семье и королю . . .  26 

Семья ставится радом с Богом и королем. Эта установка 
не удивляет нас, людей ХХ века, однако для своего времени это 
было ново, и ее открытое выражение достаточно неожиданно. Тот 
же Умбло-Юар nроиллюстрировал эту тему, нарисовав молодую 
женщину, открывающую грудь своему ребенку, вскарабкавшемуся 
на нее. Не будем забывать, что в XVII веке отнимали от груди 
очень nоздно. Или оnять Герар: хозяйка дома с ключами в ру
ках и в комnании своих детей отдает какие-то расnоряжения 
служанке27• 

Другие аллегории возращаются к знакомым нам семейным 
сценам. Обоняние - одно из nяти чувств - на одной из голлан
дских картин начала XVII века nредставлено уже довольно ба
нальной сценой детского туалета: обнаженному ребенку мать 
вытирает nonкy28. 

Абрахам Босс в качестве символа одной из четырех стихий -
земли - берет образ семьи: в саду кормилица держит ребенка, 
одетого в nлатье; родители с nорога дома нежно смотрят на свое 
чадо и бросают ему фрукты - nлоды земли. 
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Даже заповеди о благодати становятся поводом для изобра
жения жизни семьи: у Боинар-Сандрара пятая заповедь - это 
мать, прощающая своих детей: в знак прощения она раздает сла
сти , что уже напоминает популярное изображение семьи в 
XIX веке29. 

Таким образом, современная жанровая сцена вышла из тра
диционных средневековых аллегорий. Однако отныне разница 
между старинной темой и ее новым выражением становится слиш
ком большой. Аллегории времен года, и в частности зимы, забы
ваются, когда смотришь на «Сумерничание» Стеллы, где на од
ной половине гостиной ужинают мужчины, а на другой - жен
щины, занятые пряжей или плетущие солому, и дети - они либо 
играют, либо их моют. Таким образом, это уже не зима - это 
сумерничание. Это уже не грубая зрелость, не третий возраст, а 
семья, собр;1 1 1ная вместе. Рождается оригинальная иконография, 
чуждая прt:жним забытым темам, которые она когда-то иллюст
рировала. Ее вдохновляет прежде всего чувство семьи - совсем 
не то, что вдохновляет старинные аллегории. Было бы просто 
составить своеобразный каталог излюбленных сюжетов: мать 
сидит около колыбели засыпающего ребенка30 - или кормит гру
дью31 - ищет у него вшей на голове (довольно обыденная опера
ция, однако ее не доверяли детям)32 - младенец лежит в колы
бели, его рассматривают, встав на носочки, брат и сестра,- ре
бенок на кухне со слугой или служанкой33  - ребенок ,  
отправившийся за  покупками; довольно часто встречающийся в 

голландской живописи сюжет34 был также использован во фран
цузской гравюре середины столетия Абрахамом Боссом (у кон
дитера) и в конце века Ле Камю (у держателя кабака, у винотор
говца) ,  однако нам важно понять дух этого образа. На полотне 
Ленена видим уставшего крестьянина, он уснул. Его жена, при
жав палец к губам, показывает детям в сторону отца - шум мо
жет его разбудить: уже напоминает картины Греза, и, конечно, 
не стилем и манерой рисовать, а чувством - источником вдох
новения. Другой автор, Питер де Хох35*: семья собралась обедать, 
отец пьет сидя. Ребенок примерно двух лет стоит на стуле, у него 
на голове круглая, подбитая изиугри шляпа - такие надевают на 
детей малого возраста, когда они еще не очень хорошо ходят, что
бы при падении защитить голову. Женщина (служанка? )  держит 
его за руку, свободной рукой она протягивает стакан вина другой 
женщине (хозяйке? ) ,  и та мочит в нем бисквит. Пропитанный 
вином бисквит она собирается отдать попугаю, специально, что
бы позабавить дитя, и именно забавляющийся в семейном кругу 
ребенок, обеспечивающий, таким образом, единство семьи, и есть 
сюжет, выбранный художником, - смысл рассказанной им исто
рии.  Чувство семьи , появившееся , таким образом, в XVI
XVII веках, неотделимо от чувства детства. Интерес к детству, 
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проанализированный нами в начале этой книги, есть всего лишь 
форма, одно из выражений более общего чувства - чувства 
семьи. 

* 
* * 

Иконографический анализ наводит на мысль, что в Средние 
века не существовало чувства семьи, что оно появилось лишь в 
XV -XVI веках и окончательно оформилось в XVI I веке. 
Невозможно устоять перед соблазном сравнить эту гипотезу с на
блюдениями историков-медиевистов. 

Что касается историков средневекового праRа и обществен
ных отношений, их общая идея состоит в том, что кровные узы 
формировали не одну, а две группы, не совпадающие друг с дру
гом, хотя и концентричные: семья, в том понимании, в каком ее 
можно сравнить с современной семьей, и линьяж, объединяющий 
всех потомков общего предка. Между семьей и линьяжем боль
ше противоречий, нежели различий, так как усиление одного ве
дет к ослаблению другого, по крайней мере у дворян. Семья, пусть 
и не охватывает никогда весь линьяж, состоит из нескольких эле
ментов, иногда из нескольких семей,  имеющих общее наследство, 
которое не захотели делить. Подобное образование называли 
«братской семьеЙ»,  или fraternitas. Такая семья собирает вокруг 
родителей детей, у которых нет собственного имущества, племян
ников или двоюродных бессемейных братьев и сестер. Это стрем
ление к неделимости семьи,- а она остается неделимой лишь на 
протяжении двух поколений,- лежит в основе традиционалист
ских теорий XIX века о большой патриархальной семье. 

Современная супружеская семья появилась в процессе эво
люции, в результате которой в конце Средневековья родовые от
ношения были, по мнению историков, ослаблены, как и стремле
ние к неделимости. 

На самом деле взаимоотношения между родом и семьей были 
гораздо более сложными. Ж. Дюби проследил историю этих вза
имоотношений в Макане t и его округе с IX по XIII век включи
тельно36. 

Во франкском государстве,  пишет Дюби, «семья Х века сво
дится, по всей видимости, к своему самому простому виду - суп
ружеской паре; после смерти родителей дети еще мoryr некото
рое время жить вместе, в рамках «братской семьи» ,  но связи очень 
слабые. Кровные узы не имеют смысла: судебная система ста
рого франкского государства еще достаточно сильна, чтобы по
зволить свободному человеку жить независимо и предпочесть, 
если он этого хочет, компанию соседей или друзей обществу 
родителеЙ» .  

Родовая солидарность и неделимость семейных благ укрепи
лись благодаря развалу единого государства: «После 1000 года 
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перераспределение власти вынуждает людей к более тесному 
объединению». Произошедшее тогда укрепление кровных уз, как 
и проявившиеся иные формы межчеловеческих отношений и за
висимости (вассалитет, сеньория и бан*, деревенская община), 
отвечают потребности быть защищенным. «Слишком независи
мые и не всегда имеющие возможность защитить себя поодиноч
ке рыцари искали опоры в родовой солидарности» .  

В то же время в XI-XII  веках в маканекой округе наблю
дается развитие неделимости . К тому же периоду относится и 
неделимость имущества двух супругов - в Х веке оно еще не 
растворилось в общей массе состояния семьи, управляемой 
мужем : в Х веке муж и жена по отдельности управляли каж
дый своей частью, которую могли продать или купить незави
симо друг от друга. 

Неделимость часто распространялась и на детей: «Продол
жительное существование в отцовском доме, в подчинении стар
шему, отпрысков, лишенных всякой экономической независимо
сти и собственных денег>>. Неделимость имела силу и после смерти 
родителей: «Представьте себе, на что был похож тогда дом ры
царя, объединявший в одном домене, при одном "дворе" от дю
жины до пары десятков "господ", две-три супружеские пары с 

детьми, неженатых братьев, незамужних сестер и дядю-канони
ка, который время от времени приезжает хлопотать об очередном 
племяннике>> .  Такое сообщество существовало, как правило, на 
протяжении двух поколений,  но даже после divisio (раздела) ро
дового наследства род сохранял над ним коллективное право 
laudatio parentum, верховной собственности линьяжа. 

Приведеиное выше описание касается прежде всего рыцар
ской семьи или, как можно уже сказать, семьи дворянской. 
Ж. Дюби предполагает, что в крестьянской семье укрепления ро
довых связей не произошло, по крайней мере в той же степени, 
потому что крестьяне заполнили пустоту, возникшую в результа
те распада франкского государства, иным способом: опека сень
ора заменила государственные структуры, и вскоре деревенская 
община дала крестьянам иную форму защиты, чем семья. Общи
на играла у крестьян ту же роль, что и род у дворян. 

На протяжении XIII века ситуация сменилась еще раз. Но
вые формы денежной экономики, повышение значения движимого 
имущества, регулярность коммерческих операций и в то же вре
мя рост авторитета принца (короля из династии Капетинговt или 
главы большого княжества) и развитие системы общественного 
порядка приводят к ослаблению родовой солидарности и исчез
новению неделимости родовых благ. Семья, состоящая из двух 
супругов, вновь становится независимой. У дворян это вовсе не 
означает возвращение к рыхлой семье Х века. Отец сохранил и 
даже усилил власть, приобретенную в XI-XII веках ввиду не-
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обходимости охранять целостность неделимаго родового достоя
ния. С другой стороны, нам известно, что в конце Средних веков 
дееспособность, признаваемая за женщиной, неуклонно урезает
ся. В том же XIII веке в маканекой округе право старшинства по
лучает распространение в дворянских семьях и постепенно вытес
няет принцип неделимости, встречаюtцийся все реже, с места га
ранта целостности родового достояния. Вытеснение правом 
наследия по старшинству неделимости родовых благ и совмест
ного проживания малых семей говорит здесь и о высоком авто
ритете отца, и о месте, занимаемом отныне в повседневной жиз
ни группой отец - дети. 

Жорж Дюби заключает: « В реальности, когда разваливает
ся государство, человек, находящийся в опасности, в первую оче
редь ищет убежище именно в семье. Но как только политическая 
ситуация стабилизируется, кровные узы ослабевают. История 
рода представляет собой череду моментов напряжения и разряд
ки, следующую ритму изменения политической ситуацию> . 

Противостоянию семьи и линьяжа Дюби уделяет гораздо 
меньше внимания, чем другие историки права. Здесь речь идет 
не столько о постепенном вытеснении рода семьей - что кажет
ся скорее абстрактным и произвольным заключением,- сколь
ко о расширении или сужении кровных уз, то распространенных 
на весь род и членов линьяжа, то только на членов супружеской 
семьи. Создается впечатление, что лишь понятие рода могло про
будить силу чувства кровной близости и человеческое воображе
ние. Вот почему это понятие оставило значительный след в ры
царской литературе. Малая семья, напротив, почти неизвестна 
историкам. Однако в этом есть смысл. В мире ценностей и чувств 
семья не имела такого же значения, как род. Можно сказать, что 
чувство рода было единственным родственным чувством средне
векового человека. Тем не менее оно кажется совершенно отлич
ным от чувства семьи, какое появляется в иконографии XVI
XVII веков. Чувство линьяжа относится к кровным узам, без 
поправки на ценности совместного существования и интимной 
близости. Род никогда не собирает людей в общем пространстве, 
вокруг одного двора. Ничего общего с сербской задругой. Исто
рики права признают, что во Франции нет и следа крупных еди
ных сообществ до XV века. Что же касается чувства семьи, оно 
связано с домом, управлением хозяйством, домашней жизнью. Его 
очарования не знали люди Средневековья, потому что имели о се
мье особое представление - линьяж. 

Начиная с XIV века мы присутствуем при образовании со
временной семьи. Эта достаточно известная эволюция кратко оха
рактеризована Пето: «Начиная с XIV века мы наблюдаем посте
пенную и медленную деградацию положения женщины в семье. 
Она теряет право решать за мужа, отсутствующего или сумасшед-
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сношение было nерnородным 
грехом Адама и Евы, заnре
IJ.!еlшым nлодом, nосред
ством которого Сатана nро
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власть над людьми» 
(.Au Г. Ч. Инквизиция. Про
нехождение и устройство. 
СПб., 1999. С. 583-584.) 
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шего . . .  В конце концов в XVI веке замужняя женщина становит
ся недееспособной в правовам отношении, и все, что она предnри
нимает без разрешения супруга или органов юстиции, не имеет 
никакой силы. В результате власть мужа непрестанно усиливает
ся, превращая его в настоящего домашнего монарха . . .  Что каса
ется брака и детей,  королевское законодательство начиная с 
XVI века все больше внимания уделяет усилению власти отца . . . 
В то время как ослабевают кровные узы родовых отношениИ, а 
власть мужа в доме усиливается, женщина и дети попадают в очень 
сильную зависимость от него. Это двойное движение, в тоИ мере, 
в какой оно было неосознанным и спонтанным результатом уста
новившихся обычаев, безусловно, отражает эволюцию нравов и 

социальных структур . . . » 37 Семья приобретает ту же ценность, что 
имел когда-то род. Она становится ячейкой общества, основой 
государства и монархической власти. Теперь мы рассмотрим от
ношение к ней с точки зрения общераспространенной религиоз
ной практики. 

* 
* * 

Средневековое прославление рода, родовой чести и родовой 
солидарности его членов - явление чисто светское, на которое 
церковь не обращала внимания, если не относилась с некоторой 
опаской. Языческий натурализм кровных уз мог ей не нравиться. 
Примечательно, что во Франции, где церковь принимала насле
дование королевской власти, о кровном родстве не упоминается 
во время обряда помазания на трон. 

В Средние века современный принцип освящения светской 
жизни был неизвестен, если нечто подобное и наблюдается, то 
лишь в исключительных случаях: святой король, однако король 
был помазанником божьим, доблестный рыцарь, но в рыцари 
посвящали, и церемония посвящения стала в конце концов рели
гиозной. Обряд венчания мог бы облагородить супружеский союз, 
придать ему духовную ценность, как и самой семье. Однако вен
чание едва ли делало брак законным. Он долгое время оставался 
разновидностью контракта. !Jеремония бракосочетания, если ве
рить дошедшим до нас изображениям, проходила не внутри цер
кви, а снаружи - перед входом. Каким бы ни было мнение тео
логов, но священники в большинстве своем при всяком контакте 
с паствой, видимо, поддерживали точку зрения чосеравекого свя
щенника, согласно которой брак являлся лишь меньшим злом, до
пустимой уступкой слабого человека потребностям тела38• Брак 
не менял греховного характера половых отношений. Конечно, это 
не привело к полному отрицанию церковью семьи и брака, как у 

катаров* Южной Франции, однако она с большим недовернем от
носилась ко всему, что исходило от потребностей плоти. Человек 
не мог добиться святости в светской жизни; интимная близость, 
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благословленная венчанием, переставала быть смертным 
грехом, но не более того. С другой стороны, другой боль
шой грех светского существования подстерегал супружес
кий союз - грех старения. Светский человек мог обре
сти спасение, лишь оставив этот мир и уйдя в монас
тырь .  В тиши кельи он мог  замолить грехи своего 
мирского прошлого. 

Только в конце XVI века, во времена Филотел 
св. Франциска Сальского, или в XVII веке по примеру 

господ из Пор-Рояля, то есть всех тех мирян, занимавшихся ак
тивной религиозной деятельностью, теологическими изыскания
ми, духовной практикой и мистикой, была допущена мысль о воз
можности обретения спасения вне религиозного призвания, в рам
ках мирского существования. 

Реабилитация светских сословий была необходима для того, 
чтобы столь естественное и связанное напрямую с плотью обра
зование, как семья, стало объектом поклонения. Развитие чувства 
семьи и духовное продвижение светского человека идут парал
лельно. Современное чувство семьи в отличие от средневекового 
чувства рода пронизывает все виды благочестия. Наиболее ран
ний, еще очень скромный признак такого отношения видится в 
привычке дарителей собирать вокруг себя всех членов семьи и еще, 
в более позднем обычае, приобщать семью к культу святого по
кровителя. В XVI веке очень часто дарили ех voto святых -
покровителей супруга и супруги, где рядом с ангелами-храните
лями стояли они сами в окружении детей. Культ ангелов-храни
телей становится семейным культом. 

Влияние чувства семьи видно и по новой манере, особенно в 
XVII веке, изображать венчание или крестины. В конце Сред
них веков миниатюристы запечатлевают церемонию бракосочета
ния такой, какой она была,- на пороге церкви: например, вен
чание короля Козия и королевы Сабинеды в житии св. Катери
ны, где священник оборачивает руки супругов епитрахилью; 
венчание Филиппа Македонского* того же Гийома Врело в исто
рии доброго короля Александра39: на заднем плане на двери цер
кви вырезана сцена, где муж бьет свою супругу! В XVI 
XVII веках церемонию венчания, если речь идет н е  о королевс
ких особах, больше никто не изображает. Теперь все внимание 
переносится на семейную сторону события: родители,  друзья и 
соседи собираются вокруг молодых. Уже у Герарда Давида t 
(Свадьба в Кане, Лувр) - свадебный пир; в другом месте это 
будет свадебная процессия: у Стеллы новобрачная под руку со 
своим отцом идет к церкви, где ее ждет жених40• У Молинье це
ремония уже закончилась, кортеж покидает церковь: слева моло
дой в сопровождении дружек, справа молодая в венце (но не в 
белом платье - в те времена цветом любви был красный цвет, 
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исnользующийся в священных украшениях) ,  с nодружками; ошt 
идут nод звуки волынок, маленькая девочка бросает монеты под 
ноги молодой41• Сборники «Обычаев костюма» или «разных кос
тюмов», иллюстрированные гравюрами конца XVI или начала 
XVII века, часто оnисывают молодоженов в окружении сопро
вождающих церемонию мальчиков и девочек: свадебный наряд 
уже тогда становится сnецифичным (хотя зто еще не белое nла
тье XIX века и наших дней), он имеет хотя бы несколько отли
чительных nризнаков. Эти детали характеризовали национальные 
обычаи. 

Наконец, в иконографию nоnадают бытовые фольклорные 
сцены: молодые отnравляются сnать; nробуждение роженицы. 

Точно так же и с крестинами - религиозной церемонии те
nерь nредnочитаюттрадиционные домашние nосиделки: семья за 
бокалом вина no возвращении из церкви, все слушают мальчика, 
играющего на флейте; соседи nришли навестить роженицу. Или 
изображение трудно объяснимых фольклорных обычаев, как на 
картине Моленара: женщина с ребенком идет сквозь насмехаю
щуюся над ней толnу, nрисутствующие дамы накрыли головы 
nодолом своих nлатьев42. 

Не следует искать объяснения любви к фольклорным праз
дникам с nохабными шутками (nоследние nрисутствовали и в речи 
людей высокого nоложения) в религиозном безразличии: здесь 
акцентируется лишь семейная и общественная сторона действа, а 
не его религиозное значение. В северных странах тема семьи очень 
расnространена - nоказательна в этом смысле картина Я. Сте
на, nредставляющая новую семейную интерnретацию фольклора 
и традиционного служения Боrу43• Мы уже имели возможность 
nодчеркнуть коллективный характер nраздников, свойственный 
нравам Средневековья; мы особо оговаривали роль детей, участво
вавших в них вместе со взрослыми; все разношерстное общество 
было счастливо, собравшись вместе. Однако nраздник, изобра
женный Стеном, не nохож ни на один из уже известных нам nраз
дников молодости, где дети вели себя как рабы в день сатурна
лий, то есть играли роль, оnределенную обычаем и nривязанную 
к взрослым. Здесь же, наnротив, взрослые организовали nразд
ник сnециально, чтобы nозабавить детей: день св. Николая*, про

образа современного Деда Мороза. Стен ухватил момент, 
когда родители nомогают детям найти nодарки, сnрятанные 
в разных углах дома. Некоторые уже нашли. Девочки дер
жат кукол. В руках у других ведра, наnолненные игрушка
ми; nовсюду валяются башмачки: неужели nодарки уже nод
кладывали в башмачки, те самые, что дети XIX и ХХ веков 
будут оставлять накануне рождественской ночи у камина? 
Речь идет уже не о большом коллективном nразднике, а о 
nразднике семейном - nразднике в семейном кругу; все 
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возрастающее внимание к семье выражается в объединении се
мьи вокруг детей. Семейные nраздники стали детскими. На се
годня Рождество - самый большой, можно сказать, единствен
ный nраздник в году, общий для верующих и неверующих. 
Он не имел такого значения в обществе Старого nорядка - nраз
дник королей, довольно близкий no духу, был более nоnулярен. 
Однако своим огромным усnехом в индустриальном обществе, не 
nринимающем коллективные nраздники, Рождество обязано се
мейному характеру действа, унаследованного от св. Николая: no 
картине Стена можно судить, что в Голландии XVII века св. Ни
колая чествовали, как Деда Мороза или младенца Иисуса сегод
няшней Франции, с тем же чувством семьи и ребенка внутри нее. 

Новая тема еще более ярко иллюстрирует и другое духовное 
составляющее чувства семьи - благословение nищи. С очень дав
них времен было nрииято, чтобы ребенок, если nоблизости не было 
священника, благословлял еду nеред началом обеда или ужина. 
В рукоnисных текстах XV века, собранных и оnубликованных 
Фурнивалем, nеречисляются nравила nоведения за столом: «Что 
nрилично делать за столом, как себя держать за столом» 44. « Маль
чик благословляющий . . .  Дитя, когда ты находишься там, где есть 
хоть один nрелат, nозволь ему, если он захочет, дать благослове
ние и nрощение кому nоложено. Дитя, если этот nрелат или сень
ор nросят тебя nрочитать молитву, вложи туда всю силу твоего 
духа, так как это большая честь». Мы-то знаем, что слово ребе
нок {дитя) относилось тогда как к самым маленьким, так и к са
мым старшим детям. В учебниках же цивильности XVI века nраво 
благословения оставлено лишь за самыми младшими: nравила 
nоведения для детей Кордье закреnляют за ними эту роль, nод
держанную и более nоздними изданиями; так , в редакции 
1761 года уточняется, что обязанность благословлять стол «nри
надлежит священникам, а за неимением таковых самому младше
му из nрисутствующих»4s. В «Новых nравилах nоведения в об
ществе» 1671 года издания читаем: «Убрав со стола, ему следует 
nоклониться и nрочитать молитву»46• В «  Правилах nриличий и nо
ведения христианина» св. Жана-Батиста де Ла Саля: «Когда сре
ди nрисутствующих есть ребенок, ему часто nоручают эту мис
сию»47 {благословлять стол).  Вивес в своих «Диалогах» оnисы
вает большой обед: «Хозяин дома no nраву указал каждому его 
место. Молитва же была nрочитана маленьким мальчиком, она 
была очень краткой, любоnытной и в стихотворной форме: 

Все, что коснется этого стола, 
Благословится именем Христа» 48• 

Таким образом, теnерь честь nроизнести молитву nеред едой 
отдана не самому молодому из собравшегося общества, а самому 
младшему из детей в доме. Это есть nризнак nовышения значе
ния детства в XVI веке в восnриятии людей, однако самое важ-
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ное: это чувство напрямую связано с главной семейной мо
литвой, долгое время единственной, произносимой всей 
семьей, собранной вместе. В этом смысле отрывки из 
трактатов о хороших манерах менее показательны, чем 
иконографические памятники. Начиная с XVI века тема 
застольной молитвы становится одной из самых распро
страненных в той новой иконографии, которую мы пы
таемся выделить. Возьмем известную гравюру Мериа
на49. Речь идет о портрете семьи за столом, выполнен

ном в стиле, верном уже давней традиции: отец, мать, сидящие в 
креслах, и их пятеро детей. Служанка несет блюдо, оставив при
открытой дверь, через которую видна кухня. Однако гравер ух
ватил момент, когда маленький мальчик в платье, оперевшись на 
материнские колени и сложив руки, читает молитву: все осталь
ные члены семьи слушают, сняв головные уборы и скрестив руки 
на груди. 

На другой гравюре - Абрахама Босса - изображена та же 
сцена, но в протестантской ce:o.JJ>C�;o. Антуан Лене н собирает вок
руг стола троих детей и мать: один из мальчиков стоя читает мо
литву51. Лебрен этот же сюжет интерпретировал в более тради
ционной манере - он обратился к теме Святого семейства. Стол 
уже накрыт; отец, бородатый старик, стоит опершись на дорож
ный посох. Мать сидит и нежно смотрит на ребенка, который, 
скрестив руки, читает молитву. Эта композиция довольно распро
странена в гравюре в качестве благочестивого образа52• 

Совершенно нормально, что мы находим ту же тему и в гол
ландской живописи XVII века. У С те на сидит только отец: ста
ринный деревенский обычай, давно забытый французской бур
жуазией. Мать подает ему еду, в то время как двое детей примерно 
двух-трех лет стоят со скрещенными на груди руками и читают 
молитв;3• У Хемскерка * изображены вокруг стола два сидящих 
старика, молодой человек - он стоит, и женщина - она сидит 
сложив на груди руки, подле нее маленькая девочка - она сле
дом за матерью повторяет молитву54. Та же самая тема обнару
живается и в XVII I  веке на знаменитой «Предобеденной молит
ве» Шарденаt. 

Частое обращение иконографии к этой теме придает ей осо
бую ценность. Чтение предобеденной молитвы ребенком уже не 
только признак воспитанности. К ней возвращаются, потому что 
некогда обыденной молитве придают теперь особое значение. 
Иконографическая тема собирает воедино три движущие силы че
ловеческой любви: любовь к Богу, к детям (в  образе самого ма
ленького) и к семье (вся семья за одним столом) .  Благословение 
стола стало моделью молитвы, произносимой вместе всеми чле
нами семьи. Раньше не существовало частной духовной практи
ки .  В книгах по поведению говорится об утренней молитве 
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(в коллежах интерны читали ее сразу nосле утреннего туалета)55 •  
Вечерняя молитва уnоминается уже реже. Говоря о молитве утрен
ней особо nодчеркиваются, что характерно, обязанности детей no 
отношению к родителям (в самых старых nравилах хорошего тона 
речь идет не о родителях, а об учителях) :  « Дети , - nишет 
Ж.-Б.  де Ла Саль,- не должны ложиться сnать, не nоnрощав
шись с отцом и матерью». Учебник цивильности Куртена 1671 года 
издания так nредnисывает заканчивать детям вечер: «Ребенок 
должен nовторить уроки, nожелать сnокойной ночи родителям и 
учителям, сходить в уборную и nосле, раздевшись, лечь в nостель 
и заснуть»56• 

Между тем именно в эту эnоху наравне с внутрисемейной 
молитвой рождается nубличная семейная молитва. Благословение 
еды является частью семейного культа, и частое изображение этой 
сцены является доказательством того, что она отражает живую 
форму благочестия. Семейный культ nолучил огромное развитие 
в nротестантской среде: во Франции, особенно nосле nересмотра 
Нантского эдикта*, он вытеснил культ nубличный - nолучившим 
свободу nасторам nришлось nреодолеть немало трудностей, nреж
де чем удалось вернуть nрихожан,- настолько те nривыкли мо
литься в кругу семьи. На знаменитой карикатуре Хогарта t вид
но, как в конце XVIII  века молитва, собирающая вокруг отца се
ме йства остальных чле нов семьи ,  становится банальной 
условностью. Очень возможно, что католические семьи nретер
nели nохожую эволюцию - они тоже исnытывали nотребность 
не в nубличной и не в строго индивидуальной, а в семейной фор
ме благочестия. 

* 
* * 

Чуть выше мы оnисали « Предобеденную молитву» кисти 
Лебрена, nоnуляризированную гравюрой Саррабата: было оче
видным, что nредобеденная молитва является еще и аллегорией 
Святого семейства - молитвы и обеда Девы Марии, св. Иоси
фа и младенца Иисуса. Картина Лебрена относится к двум на
nравлениям, в одинаковой стеnени расnространенным в ту эnоху, 
nоскольку оба выражали одно и то же чувство. Нужно nризнать 
вместе с Таnье: «Вне всякого сомнения это был сам nринциn се
мьи, который наnрямую связывали с nоклонением семейству 
Христа»57 • Каждой семье в качестве образца для nодражания 
nредлагалось Святое семейство. Традиционная иконография nре
терnела некоторые изменения nод влиянием возрастающего ав
торитета отца; св. Иосиф играет там уже не ту скромную роль, 
что ему отводилась еще в XV и в начале XVI века. Теnерь он 
nоявляется на nереднем nлане, как глава семьи, как у Каллоt, 
широко известном благодаря гравюрам,  изображающем обед 
Святого семейства. «Дева Мария, св. Иосиф и Дитя,- коммен-
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тирует Э. Маль, - ужинают: факел, поставленный на стол, со
здает контраст между ярким светом и тенью и придает сцене та
инственный вид; св. Иосиф поит Дитя, умиляющего своим по
слушным личиком. На шею Христа повязано полотенце>>58• А вот 
еще одна тема, которую Эмиль Маль называет «Святое семей
ство в пути»,- Дитя находится между Девой Марией и св. Иоси
фом. Я вполне допускаю, что теологи того времени видели в этом 
изображение Троицы, однако общее восприятие трактовало эти 
сюжеты как воспевание семьи. 

Авторитет св. Иосифа довольно значителен во многих сце
нах подобного плана: на полотне одного неаполитанского худож
ника XVII века он держит Дитя на руках и, таким образом, ока
зывается в центре композиции59, к тому же приему часто прибе
гают Мурильо, Гвидо Рени*. Есть даже изображения св. Иосифа 
в плотницкой мастерской, где ребенок Иисус ему помогает60• 

Глава семьи за столом, за работой у верстака, св. Иосиф ос
тается таковым и в драматический момент жизни семейства, час
то изображаемый художниками,- в момент его смерти. Став 
покровителем благочестивой смерти, св. Иосиф сохраняет пре
жний смысл своего образа: он очень напоминает довольно распро
страненный сюжет о смерти отца, приводимый в качестве иллю
страции благочестивой кончины, и принадлежит к той же иконог
рафической традиции изображения новой семьи. 

Другие святые семейства внушают то же чувство. 
В XVI веке, в частности, художники любили изображать детство 
других святых современников Христа - святые дети играют 
вместе. Так,  на немецкой шпалере собраны все три Марии, окру
женные их детьми,- последние балуются, купаются, играют61• 
Эту группу можно видеть довольно часто, например на рисунке 
по дереву начала XVII века, находящемся в церкви Нотр-Дам ля 
Гранд в Пуатье. 

Видимо, сама тема связывается с чувством детства и семьи. 
Эта связь подчеркивается на декоративной росписи в стиле ба
рокко, украшающей часовню Девы Марии францисканской цер
кви в Люцерне. Роспись датируется 1723 годом. На своде изоб
ражены ангелы, одетые в соответствии с приличиями; каждый из 
них несет один из символов Богоматери, перечисляемых в литур
гических текстах (морская звезда и т. д. ) .  На противоположных 
друг другу стенах - святые родители и дети держатся за руки, 
они нарисованы в натуральную величину: св. Иоанн Евангелист 
и Мария Саломея, св. Иаков Старший и Зеведей. 

Сюжеты из Ветхого Завета тоже служат иллюстрацией куль
та семьи. Венецианский художник Карла Рот изображает сцену 
благословения Иосифа Иаковом в стиле тех, что мы видели в 
« Возрастах человеческой жизни» ,- старик в окружении детей, 
ожидающий прихода смерти62• Но чаще всего фигурирует семья 



Гл а u а 1 

6J Vcnczia, Palazzo dci Dogi. 
' Фюстель де Кулан.ж 
НюА!а Ден.и ( 1830-
1889) - фращ.!Узский исто
рик, 1875-1888 гг. возглав
лял Высшую нормальную 
школу, профессор Сорбонны, 
автор знаменитого тру да по 
истории раннего Средневеко
вья «История ОбiЦССТВеШIОГО 
строя древней Франuии».  

О б р а з  с е м ь и  361 

Адама, изображенная в стиле Святого семейства. На одном из по
лотен Веронезе Адам и Ева стоят во дворе своего дома с детьми 
Каином и Авелем, посреди принадлежащих им домашних живот
ных63. Один из сыновей сосет грудь, другой, помладше, играет 
на земле. Адам, спрятавшись за дерево, чтобы не смущать малень
ких, наблюдает за сценой. Его видно со спины. Теологический 
смысл картины представляется ясным: «первый Адам» возвещает 
о Христе - втором Адаме. Однако богословские нюансы скры
ты темой чисто семейных радостей. 

Та же тема и на плафоне монастыря Сан-Мартино в Неапо
ле - они относятся, несомненно, к началу XVIII века: Адам 
обрабатывает землю, подобно тому как Иосиф плотничает, Ева 
прядет, подобно тому как Деве Марии случается заниматься ши
тьем - и тут же рядом находятся дети. 

* 
* * 

Так по иконографии можно проследить подъем нового чув-
ства: чувства семьи. Я хочу быть правильно понятым: новое чув
ство, а не само понятие «семья», хотя семья изначально и не иг
рала главенствующей роли, которую ей приписывает Фюстель де 
Куланж* и его эпоха. Жанмер делает акцент на существовании в 
Греции сильных персжитков иных, чем семейные, социальных 
структур, в частности возрастных классов. Этнографы достаточ
но много говорили о значении возрастных категорий у африкан
цев и кланов у американских индейцев. Не очаровываемся ли мы, 
сами того не замечая, функцией семьи, которую она осуществля
ет в нашем обществе на протяжении нескольких последних веков? 
Не кажется ли нам соблазнительным признать за ней нечто вро
де абсолютного исторического авторитета? Тем не менее нет ни
какого сомнения, что под влиянием семитской (не только библей
ской) и римской традиций семья окончательно укрепилась. Она, 
возможно, ослабела во времена германских вторжений. Неваж
но. Напрасно было бы отрицать существование семейной жизни 
в Средние века. Однако она протекала в молчании, она не вну
шала чувства, способного вдохновить поэта или художника. Это 
молчание заслуживает особого внимания: за семьей не признава
ли самодостаточной ценности. Также надо отметить значение рас
цвета иконографии, пришедшего начиная с XV и особенно в 
XVI веке на смену мраку, покрывавшему семейную тему - за
рождение и прогресс чувства семьи. Отныне семья не только 
скромная сторона жизни человека,- она занимает свое место в 
системе ценностей,  и ее славят и поощряют всеми эмоциональны
ми средствами. 

Столь сильное чувство сформировалось вокруг супружеской 
пары - родителей - и детей. В очень редких случаях на карти
нах присутствует более двух поколений; когда там появляются 
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внуки или семьи детей, за ними закреnляется более чем скромное 
место. Ничего больше не наnоминает nрежние родовые узы, ни
какого акцента на расширении семьи, на большой nатриархаль
ной семье, изобретении традиционалистов XIX века. Семья или 
хотя бы образ семьи, какой ее себе nредставляли, nохожа на нашу 
современную семью. И чувство то же. 

А еще чувство семьи очень тесно связано с детьми. Оно все 
дальше удаляется от лонятий родовой чести, или целостности ро
дового имущества, или древности фамилии - чувство семьи ка
сается только родителей и детей. Одним из наиболее общих его 
выражений является nривычка nодчеркивать физическое сходство 
между ними. В XVII веке существовала склонность изображать 
св. Иосифа nохожим на своего nриемнога сына - таким обра· 
зом nодчеркивалась сила родственных связей внутри семьи. 
У Эраэма уже современный взгляд на вещи, согласно которому 
дети являются основой семьи, а физическое сходство делает се
мейные узы более глубокими и креnкими; нет ничего удивитель
ного в том, что его трактат о браке лереиздавался в XVIII веке, и 
я лозволю себе nроцитировать его во французском лереводе 
1714 года, nридающем некую ликантность и анахроничность тек
сту эnохи Возрождения: «Нельзя не восхититься этой странной 
заботой При роды; она рисует в одном лице сразу двух человек; в 
своих детях муж узнает лортрет жены, а жена - лортрет мужа. 
Иногда дети лоходят на дедушку, бабушку или сестру бабушки 
или дедушки»64• Главенствует отныне чувство, которое вызывает 
ребенок, живой лортрет своих родителей. 
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От средневековой семьи к семье совремеиной 

Изучение иконографии в предыдущей главе показало нам новое 
место, которое заняла семья в жизни людей в XVI и XVII веках. 
Примечательно, что в тот же период происходят первые значи
тельные сдвиги в отношении семьи к ребенку. Семья кардиналь
но меняется по мере того, как меняются ее внутренние взаимоот
ношения с детьми. 

Итальянский текст конца XV века отображает довольно 
точно состояние средневековой семьи, по крайней мере в Анг
лии ,- текст этот взят британским историком Фурнивалем из 
книги одного итальянского автора: «Бессердечие англичан особен
но видно в их отношении к собственным детям. Им позволяют 
жить дома до пяти, семи или девяти лет (у наших авторов семь 
лет - возраст, когда мальчик оставлял мать или кормилицу, что
бы пойти в школу или вступить во взрослую жизнь) ,  после чего 
отдают как мальчиков, так и девочек на тяжелую службу в дру
гие дома, где они обязаны провести семь-девять лет (то есть при
мерно до четырнадцати-восемнадцати лет) .  Их называют там 
подмастерьями. Они выполняют всю работу по дому. Мало кому, 
независимо от состояния, удается избежать этой участи, так как 
каждый отдает своих детей в чужой дом, принимая у себя чужих 
детеЙ» 1• Итальянец находит этот обычай слишком жестоким, это 
доказывает, что в его стране он либо хорошо забыт, либо о нем 
ничего не знают. Он говорит, что англичане прибегают к услугам 
чужих детей, поскольку полагают, что последние могут обслужить 
их лучше собственных отпрысков. Но, видимо, истинную причи
ну этого явления объясняют тому же итальянцу сами англичане: 
«Это для воспитания у детей хороших манер» .  

Такой образ жизни является, вероятно, общим для всей сред
невековой Западной Европы. Ж. Дюби прослеживает начиная с 
Xll века историю семьи маконского рыцаря Гигоне, благодаря 
завещанию последнего2• Гигоне отдает двух малолетних дочерей 
в дом к старшему из своих братьев. Позже многочисленные кон-
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тракты о передаче детей в обучение свидетельствуют, насколько 
практика пребывания в чужих семьях была распространена. Иног
да в них подчеркивается, что хозяин должен научить ребенка <<СВО· 

ему торговому делу» или проследить за тем, чтобы <<ребенок хо
дил на занятия в школу»3• Однако это частные случаи. Общая 
ситуация - главная обязанность ребенка, отданного в чужую 
семью, заключалась в том, чтобы тот <<как подобает прислужи
вал» хозяину дома. Если пролистать все эти контракты, не отвле
каясь от духа сегодняшнего времени, очень трудно определить, в 
каком же действительно качестве пребывает ребенок в чужом 
доме - как ученик-стажер (в современном смысле слова) ,  или 
как пансионер, или же как слуга. Было бы ошибочным настаивать 
на чем-то одном - наше разделение на качества анахронично, и 
средневековый человек принял бы их за нюансы одного и того же 
понятия - службы. Служба в чужом доме, долгое время един
ственный вообразимый вид службы, была делом достаточно по
четным и нисколько не унизительным. В XV веке в Англии и 
Франции существует целая литература на народном языке в форме 
мнемотехнических стихов, содержащая заповеди хорошего слуги. 
Одно из стихотворений называется <<Порядок для всякого слу
ГИ» 4• Английский эквивалент - wayting servant; измененная форма 
waiter остается в современном английском и означает <<Официант» 
(в кафе) .  Конечно, этот слуга должен уметь накрыть на стол, 
приготовить постель, сопровождать своего хозяина и т. д. Но 
служба сопровождается еще и тем, что мы назвали бы сегодня 
функцией секретаря, конторского служащего. Мы быстро прихо
дим к выводу, что это состояние не рассматривается как оконча
тельное - оно продолжается определенный отрезок времени как 
практика, период профессионального обучения: 

Если хочешь быть хорошим слугой, 
Ты должен убоятся и любить своего хозяина, 
И за его столом есть стоя • • •  

(Затем следуют правила приобретения хорошей репутации.) 
Всегда будь в хорошей комnании, 
Будь то миряне, клирики или священники. 

(Клирик мог приелуживать в доме другого клирика.) 
Чтобы хорошо служить своему госnодину, 
Нужно забыть о себе 
Ради удобства хозяина. 
Если ты служишь женатому госnодину, 
Кто бы ни была его жена -
Мещанка, барышня или дама, 
Должно охранять ее честь . . .  
Если ты служишь клирику или священнику, 
Не nрельстись званием главного слуги . . .  
Если ты служишь секретарем, 
Храни тайны твоего хозяина . . .  
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Если ты служишь судье или адвокату, 
Ты не должен болтать об их делах. 
Если же тебе случится nоnасть к барону, 
Графу, маркизу или виконту, 
Не выдумывай новых налогов и nоборов, 
Иначе от крестьянских грошей ничего не останется . . .  
Если ты на службе у воюющего дворянина, 
Коль сможешь, сделай так, 
Чтобы заслужить милость и любовь хозяина, 
Дабы самому nотом стать хозяином, 
Когда nридет твое время. 
Тяжело nостигается ремесло, 
Ведь для того, чтобы им заниматься в жизни, 
Надо отдать ему всю душу. 
Только так ты сможешь стать хозяином, 
И тебе будут служить, 
А сам ты будешь счастлив 
И в конце концов 
Обретешь сnасение. 

365 

Таким образом, служба в качестве прислуги смешивается с 
учебой «В людях» - общей формой образования. Ребенок учил
ся на практике; эта практика не ограничивалась только обучени
ем какой-либо профессии, тем более что четкой границы между 
профессиональной деятельностью и частной жизнью не было; 
обособление профессиональной жизни - термин сам по себе 
анахроничен - вызвало бы неминуемое обособление жизни час
тной, с которой она была тесно связана. Не потому ли через пре
быванис в качестве слуги ребенку, не своему, чужому, передава
ли багаж знаний, практические навыки и приобщали к общечело
веческим ценностям. 

Весь процесс воспитания проходил как практическое обуче
ние подмастерья - само понятие «Подмастерье» имело гораздо 
более широкий смысл, чем тот, что оно приобрело позже. Детей 
воспитывали не в родительском доме - их посылали в чужую 
семью, составив контракт или обойдясь без такового, чтобы они 
начали там взрослую жизнь, или изучили рыцарские манеры, или 
научились какому-либо ремеслу, или даже для посещения латин
ской школы. Эта манера обучения была свойственна всем сосло
виям. Мы уже говорили о довольно близком положении низшего 
слуги и домашнего работника более высокого ранга внутри само
го понятия службы у господина. Сборник английских дидактичес
ких поэм, своеобразный стихотворный учебник хороших манер, 
называется Babees Books. Слово «валет» (слуга) означало «мо
лодой человек>> ,  и Людавик XIII, будучи маленьким, еще будет 
называть себя в приливе нежности к отцу «папочкин валеТ>> . Сло
во «ГарсоН>> означает одновременно и очень молодого человека, и 
юного слугу на протяжении XVI-XVII веков: в наше время так 
все еще называют официантов. Даже когда начиная с XV
XVI веков стали четче различать внутри хозяйского дома слуг 
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разных рангов, приелуживать за столом будет ребенок, а не на
нятый слуга. Чтобы выглядеть воспитанным, недостаточно уме
ния держать себя за столом, как это считается сегодня: нужно 
было еще уметь приелуживать за столом. Этому навыку посвя
щено немало страниц учебников хорошего тона, всевозможных 
трактатов об этикете и целая глава учебника христианского эти
кета Ж.-Б. де Ла Саля, самой популярной книги этого плана в 
XVIII столетии .  Это пережиток времен, когда все услуги в до
машнем хозяйстве могли оказывать и дети, которых мы назы
ваем подмастерьями, и наемные слуги , скорее всего тоже до
вольно молодые ,- различия между двумя категориями про
явились лишь постепенно. Слуга - это ребенок, большой 
ребенок, и не важно, пребывает ли он временно в чужой семье, 
дабы приобщиться таким образом к взрослой жизни или же без 
какой-либо надежды стать когда-нибудь хозяином из-за низ
кого происхождения. 

В подобной системе прямой передачи знаний и навыков от 
поколения к поколению не оставалось места школе. Школа, ла
тинская школа, предназначалась клирикам, латиноязычным, то 
есть весьма изолированной группе. Она и на самом деле была 
исключением, и было бы неправильно, только потому что впос
ледствии она пронизала все общество, через ее историю описы
вать средневековое образование - это означало бы сделать из 
исключения правило. Общим правилом для средневекового об
щества было обучение в людях. Даже ходивших в школу клири
ков часто отдавали на пансион в чужой дом, как других подмас
терьев, а точнее в дом священнослужителя или такого же, но уже 
опытного клирика, а иногда и прелата, которому они прислужи
вали. Служба у господина имела в этом случае такое же значе
ние, как и учеба в школе. Затем она была заменена у наиболее 
бедных студентов стипендией какого-нибудь коллежа: мы рас
сматривали историю фондов, которые стоят у истоков коллежей 
Старого порядка. 

Встречаются случаи, когда обучение в людях выходит за эм
пирические рамки и принимает формы более педагогические. 
Любопытный пример организованного обучения, вышедшего из 
традиционного обучения подмастерьев, приводит учебник псовой 
охоты. Там описываются настоящие школы псовой охоты при 
дворе Гастона Феба, где обучали «манерам и навыкам, какими 
должен обладать тот, кто хочет стать настоящим охотником» 5• Эта 
рукопись XV века иллюстрирована очень красивыми миниатю
рами. На одной из них изображен настоящий класс. Учитель, дво
рянского звания, если судить по костюму, поднял правую руку с 
выставленным указательным пальцем: этот жест является симnо
лом речи, которую он произносит, в левой руке у него палка -
символ непререкаемого авторитета учителя, инструмент наказа-
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ния. Три ученика - все трое мальчики еще маленького роста -
сжимают в руках свитки, содержание которых они должны знать 
наизусть: самая обычная школа. На заднем плане за происходя
щим наблюдают два старых охотника. Тема другой похожей по 
духу сцены - обучение искусству трубить в рог: «Как должно 
пользоваться рогом и трубить» .  Все это были вещи, которым учи
лись на практике, как верховой езде, владению оружием и рыцар
ским манерам. Вполне возможно, что некоторые виды профес
сионального образования, такие как техника письма, вышли из 
практического уже упорядоченного обучения, по форме напо
минающего школьное. 

Тем не менее это скорее исключение, чем правило. Передача 
знаний и навыков от поколения к поколению обусловливалась 
широким участием детей в жизни взрослых. Так можно объяснить 
тесное сосуществование детей и взрослых, с которым мы сталки
вались на протяжении всей нашей книги и которое наблюдается 
даже в классах коллежа, где,  казалось бы, ученики должны быть 
более строго разделены по возрастам. Но в те времена никто и 
понятия не имел о разделении детей на разные возрастные кате
гории, столь привычном для нас. Сцены из повседневной жизни 
представителей того или иного ремесла часто собирают вместе 
детей и взрослых: так, малолетний подмастерье готовит краски для 
художника6; целая серия гравюр Страдано о ремеслах изобража
ет детей в мастерских рядом со старшими товарищами. То же са
мое наблюдается и в армии. Известны примеры четырнадцати
летних солдат! Однако и маленький паж, несущий рыцарские 
рукавицы герцога де Ледижьера7, или те, что подносят шлем 
Алофу де Виньякуру на полотне Караваджо в Лувре или генера
лу дель Васто на полотне Тициана в Прадо, тоже далеко не ста
рики: их голова едва доходит до плеча хозяина. В целом повсюду, 
где люди работали или развлекались - даже в подозрительных 
тавернах,- дети были рядом со взрослыми. Так они учились 
жить - в тесном ежедневном контакте со старшими, социальные 
группы формировали замкнутые вертикальные образования, они 
собирали разные возрастные категории, подобно тому как домаш
ние концерты служили сюжетом и для семейного портрета, и для 

аллегории возрастов, потому что собирали всех - и детей,  и 
взрослых, и стариков. 

В таких условиях ребенок очень рано уходил из-под родитель
ской опеки, даже если он и возвращался после в семью, будучи 
уже взрослым, что случалось не всегда. Таким образом, семья не 
могла питать глубокие экзистенциальные чувства между родите
лями и детьми. Это вовсе не означает, что родители не любили 
своих детей, но они занимались ими не столько из своей привя
занности к ним, сколько потому, что рассчитывали на их помощь 
в общем деле, в становлении семьи. Семья была скорее мораль-
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ной и социальной данностью, чем эмоциональной категорией. 
В самых бедных слоях понятие семьи было связано с материаль
ным положением супружеской пары внутри более масштабного 
мира, включавшего деревню, двор, дома «господина» и сеньоров, 
где бедняки проводили большую часть своей жизни, чем в своей 
семье, если, конечно, они не были нищими бездомными бродяга
ми. Или понятие семьи ассоциировалось с процветаннем фамиль
ного наследия либо с семейной честью. Семья бедняков практи
чески не знала эмоциональной стороны, и когда речь шла о семей
ном добре или гордости, чувства по отношению к семье возникали 
из тех же корней, что и древние родовые связи. 

* 
* * 

Начиная с XV века реалии и чувство семьи начинают менять-
ся: глубокие трансформации происходят слишком медленно, что
бы быть отмеченными как современниками, так и историками, их 
трудно распознать. Впрочем, основной сдвиг весьма заметен -
повсеместное распространение школьного обучения. Как мы уже 
видели, средневековое образование держалось на практическом 
обучении в чужой семье, куда ребенка отдавали в возрасте семи 
лет. Отныне образование все чаще и чаще связывается со шко
лой. Она перестала быть учебным заведением для клириков. Те
перь она становится обычным инструментом приобщения к жиз
ни в обществе, персходным этапом между детством и взрослой 
жизнью. Сам механизм мы уже рассмотрели. Он отвечал новой 
потребности в нравственной строгости со стороны учителей: по
требности оградить молодежь от влияния испорченного мира 
взрослых, продлить пору невинности, воспитать стойкость к со
блазнам, которым подвержены взрослые. Он также отвечал же
ланию родителей быть ближе к своим детям, больше заниматься 
их воспитанием, отказаться от необходимости отдавать их даже 
на какое-то время в чужую семью. Вытеснение практического 
обучения школьным означает и сближение понятий «семья» и 
«дети» ,  сближение чувства семьи и чувства детства, прежде да
леких друг от друга. Семья сосредоточивается на ребенке. Сна
чала ребенок все же уходит от родителей - поступает в какую
нибудь далекую школу, хотя в XVII веке уже ведутся споры, стоит 
ли посылать детей в коллеж, не лучше ли учить его дома, взяв 
наставника. Однако удаленность школяра от дома носит иной 
характер, чем удаленность подмастерья, да и продолжается гораз
до меньше. Основная часть детей не является интернами колле
жа. В основном школяры живут на квартире, у регента например. 
Им приносят деньги и провизию каждый базарный день. Связь 
школяра и его семьи усиливается: судя по диалогам Кордье, по
требовалось особое вмешательство учителей, чтобы прекратить 
слишком частые визиты домой, ставшие возможными благодаря 
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nрямому соучастию матерей. Наиболее обесnеченные уче
ники никогда не уходили учиться одни, их сопровождали на
ставник, школяр более старшего возраста нли слуга, часто 
это был молочный брат. Книги по воспитанию XVII века 
непременно подчеркивают долг родителей выбрать коллеж 
и наставника, следить за усnеваемостью и проверять домаш
ние задания, если ребенок nриходит но•1евать домой. Таким 
образом, климат в семье совершенно изменился - он стал 
близок к климату в современной семье, как будто сам ин

ститут семьи появился одновременно со школой или, по крайней 
мере, с практикой всеобщего школьного обучения. 

Что касается малого процента учащихся, вынужденных жить 
далеко от дома, родители недолго мирились с таким положением. 
Примечательно, что именно благодаря усилиям родителей, есте
ственно, при помощи магистрата существенно увеличилось коли
чество городских школ. !Jель была одна - приблизить детей к 
дому. В начале XVII века, как показал отец де Дэнвиль, была 
создана очень разветвленная сеть учебных заведений разного 
уровня8. Вокруг коллежа с полным преnодаванием возникла кон
центрическая система гуманитарных коллежей (то есть без клас
са философии), многочисленных латинских регентств (с несi<Оль
кими классами грамматики). Регентства поставляли контингент 
для высших классов гуманитарных коллежей и коллежей с пол
ным преподаванием. Современники очень заботились о таком 
стремительном распространении школ. Оно отвечало одновремен
но потребности в теоретическом образовании, заменившем пре
жние формы практического обучения, и потребности не слишком 
удалять ребенка от семьи и держать его подле себя как можно 
дольше. Это явление свидетельствует об изменении структуры 
семьи: семья теnерь полностью концентрируется на ребенке, а 
семейная жизнь тесно переплетается с чувствами, связывающи
ми детей и родителей. Оно совпадает во времени, и в этом нет 
ничего удивительного, с другим явлением - утверждением в 
иконографии темы семьи в образе супружеской четы и их детей. 

Конечно, такое распространение школы, сыгравшее столь 
значительную роль в формировании родственных чувств внутри 
семьи, не стало сразу же всеобщим. Вначале оно не затронуло 
довольно широкий слой детского населения, которое продолжа
ло обучаться старым способом - в качестве nодмастерьев. Преж
де всего речь идет обо всех девочках. Разве что некоторых из них 
отправляли в малые школы или монастыри, большинство же учи
лось дома или опять же в людях - в доме родственницы или со
седки. Двери обычной школы открылись для девочек только в 
XVIII веке или даже в начале XIX. В свете сказанного выше 
заслуги мадам де Ментенон и Фенелона представляются огром-
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ными. Долгое время девочек nредnочитали учить на nрактике, а 
не в школе, и довольно часто обучение nроходило в чужом доме. 

Что касается мальчиков, школа охватила nрежде nредстави
телей среднего звена в иерархии сословий, высшее дворянство и 
люди ремесленных nрофессий оставались верны традиции nрак
тического обучения: nажи важных сеньоров или nодмастерья. 
В среде ремесленников и рабочих nрактическое обучение дожи
вет до наших дней. Заграничные nоездки молодых дворян nосле 
учения nроnитаны тем же духом: они жили nри дворах или в се
мьях с целью изучения иностранного языка, этикета, nриобще
ния к рыцарским видам сnорта; nутешествия за границу как часть 
образования вышли из моды в XYII веке - их заменили акаде
мии, что тоже является nримерам замены nрактического обуче
ния более сnециализированным и теоретическим образованием. 

Существование nережиткав старинного сnособа обучения на 
nротивоnоложных концах социальной лестницы не nредотврати
ло его закат: школа nобедила благодаря расширению континген
та , росту числа учебных заведений разного уровня и моральному 
авторитету. Так на базе школы возникла наша современная циви
лизация. Со временем она окреnла, увеличив nродолжительность 
и охват школьного образования. 

* 
* * 

Нравственные nроблемы семьи неожиданно nроявились в со-
всем необычном свете. Наиболее ясно это видно в связи с давним 
обычаем, nозволяющим дать nреимущества одному ребенку за 
счет других братьев, как nравило старшему сыну. По всей види
мости, обычай этот nолучает расnространение в XIII веке, затем 
чтобы избежать оnасного дробления родового наследия, чье един
ство больше не защищается nринциnом неделимости и солидар
ности линьяжа, nришедшими в уnадок, а, наnротив, находится под 
угрозой быть nоглощенными все большей движимостью имуще
ства 9• Привилегированный ребенок - no nраву старшинства или 
nросто выбранный родителями - оказывается основой семьи и 
семейных связей с конца Средних веков до XYII века, но не в 
XYIII  веке . Начиная со второй nоловины XVII века моралисты
восnитатели осnаривают законность этой nрактики, nотому что 
она вредит nринциnу сnраведливости, nротиворечит идее равен
ства nрав всех детей на родительскую ласку и еще nотому, что она 
соnровождается мирским исnользованием духовных ценностей, а 
все эти моралисты были еще и религиозными реформаторами. 
Одна из глав трактата Варе «0 восnитании детеЙ»,  оnубликован
ного в 1666 году, nосвящена «равенству, которое необходимо со
блюдать меж детьми в семье» .  «Есть и другая несnраведливость, 
nоселившаяся в душах христиан, наносящая не меньше вреда 
nринциnу одинакового отношения отцов и матерей к своим ча-
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дам,- она состоит в возвышении тех, кого по nричине ли возра
ста, личных качеств или просто каnриза nредnочитают остальным. 
(Их "nредnочитают" nотому, что на них больше надеются n свя
зи с будущим семьи. Это уже nонятие о семье как о независимом 
от личных чувств сообществе, как о "доме" . )  Люди боятся, что 
nри равном разделе наследства между всеми детьми невозможно 
будет достигнуть желаемого nроцветания и славы своей семьи. 
Старший не смог бы выnолнить всех своих обязанностей,  кото
рые на него nытаются возложить, если бы его братья и сестры 
имели бы те же nреимущества, что и он. Значит, нужно nоставить 
их в такую ситуацию, чтобы они не могли осnаривать его nрава. 
И их nосылают в монастыри nротив их воли и с ранних лет nри
носят в жертву интересам того, кто nредназначается миру и суе
те»10. Любоnытно, что ложное духовное призвание и nредnочте
ние старшего вызывают волну возмущения, но от него не остает
ся и следа, когда речь идет о браке: в этом случае власть родителей 
остается незыблемой. 

Текст, nриведенный выше, выражается категорично. В «  Пра
вилах восnитания ребенка» Кустель, наnротив, nредстает в иско
тором затруднении - он очень осторожно критикует эту старую 
традицию, связанную с продолжением общества на основе семьи. 
Он доnускает nредnочтение одного ребенка родителями: «Дело 
не в том, что родители nлохо nостуnают, nредnочитая среди сво
их детей самых добродетельных и умных. Но, я nолагаю, было бы 
оnасно nоказывать это предnочтение»11 •  

Аббат Гуссо в своей книге «Портрет благочестивого челове
ка» ,  nоявившейся в 1692 году, выражается еще более эмоциональ
но: « . . .  желание отдать лучшую часть семейных благ старшему 
сыну, чтобы держать его всегда в блеске и тем увековечить свою 
фамилию (здесь очень хорошо чувствуется nротивоnоставление 
современного эмоционального nонятия семьи и nонятия семьи
дома) ,- это не только nроявление тщеславия; это еще и воnию
щая несправедливость. Чем заслужили младшие такое отношение 
к себе? < . . .  > Есть и такие родители,  которые для того, чтобы 
утвердить одних далеко за nределами того, что они могут, жерт
вуют другими и заnирают в монастырях, не сnросив их собствен
ного мнения и не разобравшись, является ли это их nризванием . . .  
Отцы их любят меньше и искусственно ставят в низшее nоложе
ние»12. Несмотря на свои убеждения, Гуссо, тем не менее, до
nускает, как бы с nоправкой на общественное мнение, что ро
дители «могут любить одного из детей больше, чем остальных» ,  
однако «Эта любовь должна быть nохожа на nламя, nрячуще
еся nод углями» .  

М ы  nодошли к истокам установки, приведшей к равенству 
Гражданского кодекса*, в конце XVII I  века она уже обусловли
вает нравы. Поnытки восстановить в начале XIX века nривиле-
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гни первородства натолкнулись на непреодолимое неприятие об
щественного мнения: очень немногие отцы даже в дворянских се
мьях воепользавались предусмотренным законом правом отдать 
преимущества одному из своих детей.  Фуркасье опубликовал 
письмо Вийеля, в котором тот жалуется на провал своей полити
ки и предсказывает скорый конец института семьи13• В действи
тельности уважение равенства между детьми свидетельствует о 
продвижении семьи-дома к семье современной, построенной на 
чувствах. Люди стараются придать сыновней и отцовской люб
ви, несомненно, старой как мир, новое значение, потому что имен
но на ней стараются отныне строить семейные связи. Теоретики 
начала XIX века, к которым примыкает Вийель, считали чувства 
довольно хрупкой основой; они предпочитали им более основа
тельную концепцию - отчий дом, рациональную и общественно 
обусловленную причину, независимую от личных привязанностей; 
они также почувствовали, что именно отношение к детству лежит 
у истоков этого нового семейного мышления, которое им казалось 
таким подозрительным. Вот почему они попытались восстановить 
право наследия по старшинству, разрушая таким образом тради
ции моралистов Старого порядка. 

Нам здесь важно отметить, что ощущение равенства между 
детьми в семье смогло получить развитие в новом эмоциональном 
и моральном климате благодаря сближению родителей и детей. 

* 
* * 

Представляется необходимым соотнести с этими соображе-
ниями явление, в 1677 году ставшее объектом судебного разби
рательства, пеказательного как своей новизной, так и в мораль
ном плане14• В те времена регентам разрешали жениться, однако 
женатым регентам по-прежнему отказывали в должности при 
университетах. Так, в 1677 году женатый преподаватель был 
выбран деканом в Парижеком университете (Tribu de  Paris) .  
Проигравший кандидат, судебный чиновник дю Булэ, опротес
товал результаты выборов, и дело было направлено в Совет по 
частным делам. Адвокат дю Булэ приводит в своей записке при
чины, по которым следует сохранить целибат учителей. Регенты 
обычно имеют у себя дома пансионеров, и ,  таким образом, нрав
ственность мальчиков оказывается в опасности: «Неудобства 
слишком велики из-з·а того, что женатым регентам часто прихо
дится принимать молодых людей, которых они учат, в присутствии 
своих жен, дочерей и служанок. Ничто не может воспрепятство
вать этому ни в отношении пансионеров, что живут у них, ни в 
отношении экстернов. Господам членам комиссии следует заду
маться: неприличное для школяра соседство женских юбок, с 
одной стороны, и их книги и чернильницы, которые часто пере
мешаны в общей куче с одеждой, с другой стороны; вид женщин 
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и девушек, расчесывающихся, одевающихся или nоnравляющих 
свой туалет, детей в колыбели или nолзунках и nрочих атрибутов 
семейной жизни». 

На nоследний аргумент, особенно интересный в контексте 
нашего исследования, женатый регент отвечает так: «Дю Булэ 
говорит так, будто только вчера nриехал из родной деревни . . .  Так 
как всем хорошо известно, что в домах, где есть женщины, име
ются nредусмотренные для них комнаты, где они nереодеваются 
в частной обстановке (частная обстановка означает свое nростран
ство, куда никто не может войти без стука - новое по тем вре
менам nонятие, не известное еще в деревне), и отдельные комна
ты для школяров». Что же касается младенцев в люльке. то 
их и вовсе не видно в парижских домах - они у кормилиц: «Так
же всем хорошо известно, что грудных детей отnравляют к кор
милице, живущей в какой-нибудь деревне неnодалеку, так что у 
женатых в доме столько же колыбелей и nолзунков, сколько их в 
конторе у госnодина дю Булэ».  

Из этих текстов можно заключить, что обычай отnравлять 
детей к кормилице, «живущей в какой-нибудь деревне неnодале
ку» был достаточно расnространенным среди городских соци
альных слоев уровня регента, однако nрактиковаться он начал не 
так давно, так как жалобщик мог действительно о нем не знать. 
Обычай этот nолучил наибольшее расnространение в XVII веке, 
в то время как восnитатели-моралисты стали его особенно кри
тиковать - они задолго до Руссо советовали матерям самим кор
мить своих детей. Однако их мнение, часто nроизводившее дол
жный эффект, оnиралось на традиционные условности времен 
Квинтилиана. Оно не смогло nобедить nрактику, основанную на 
личном оnыте и соответствовавшую наилучшему обхождению с 
детьми для своей эnохи. Представьте себе трудности кормления 
грудного ребенка, если у матери было недостаточно молока. Да
вать коровье? Именно это было уделом бедняков. Гуманист То
мас Платтер, nодчеркивая нищету собственного детства в начале 
XVI века, nриводит в качестве самого сильного аргумента тот 
факт, что его вскормили коровьим молоком. Санитарные условия 
доения nозволяют nонять nричину отвращения к этому nродукту. 
Вnрочем, вскормить таким молоком было сложно и технически: 
обращение со странными nосудинами, выставленными в музее 
аакультета фармацевтики в Париже, служившими детскими бу
тылочками, требовало немалой ловкости и терnения. Вот nричи
на nоявления кормилиц. Что это были за кормилицы? Можно 
nредnоложить, что их находили чаще всего среди женщин того же 
дома - молочный брат часто оставался в семье и восnитывался 
вместе с другими детьми. В богатых домах XVI и начала 
XVII века для грудничков имелось особое место. Почему же в 
семьях среднего достатка, наnример регентских, в семьях млад-
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ших офицеров, nоявляется nривычка отnравлять их в деревню? 
Можно ли истолковать эту относительно недавнюю nрактику как 
меру nредосторожности,- я не решаюсь еще nроизнести здесь 
слово гигиена,- наnрямую связанную с другими явлениями, в ко
торых мы увидели nризнаки нового отношения к детям? 

Итак, несмотря на nроnаганду, развернутую философами,  
люди хорошего достатка, дворяне и буржуа, nродолжали nользо
ваться услугами кормилицы до конца XIX столетия, то есть до 
момента, когда развитие гигиены nозволило без всякого риска 
nрименять молоко животного. Тем не менее nоложение все-таки 
nретерnело кое-какие изменения, теnерь не ребенка несут к кор
милице, а кормилица идет к ребенку: она будет жить в доме, ро
дители больше не захотят расставаться со своими грудными деть
ми. Явление по своей значимости сравнимо с вытеснением экстер
натом интерната, которое мы рассмотрели в nредыдущей главе 
этой книги. 

* 
* * 

История, набросанная нами здесь, с некоторой точки зрения 
nредстает историей торжества современной семьи над другими 
формами человеческих отношений, стоящими у нее на nути. Чем 
больше времени человек nроводит на улице или в трудовых, ре
лигиозных сообществах, тем больше они nодчиняют его разум и 
тем меньше остается места для семьи в его системе ценностей. 
Если же отношения с коллегами, соседями, родственниками мень
ше nодавляют сознание, если они nерестают отчуждать его, то чув
ство семьи вытесняет все другие nредставления о верности и слу
жении и становится главным, а иногда единственным. Вслед за 
чувством семьи развиваются и nонятия частной жизни и семей
ной близости. Они не nолучают никакого развития, когда дом 
слишком открыт; для них нужен минимум закрытости. Долгое 
время условия жизни не nозволяли семье отгородиться от внеш
него мира. Одним из главных nреnятствий являлось, несомнен
но, отдаление собственных детей, отnравленных в люди, и их за
мена в доме детьми чужими. Однако недостаточно одного лишь 
возвращения детей в семейный круг благодаря школе и nроизо
шедшего, таким образом, укреnления семьи: мы еще очень дале
ки от современной семьи с ее насыщенной внутренней жизнью. 
Несовместимые с ней старые социальные структуры существу
ют почти nовсеместно. В XVI I веке установился некий баланс 
между центробежными, социальными, силами и центростреми
тельными, семейными, не nереживший развития семейной бли
зости, возможно, вследствие технического nрогресса. На nреды
дущих страницах мы наблюдали nробуждение центростремитель
ных сил. Рассмотрим теnерь силы центробежные, являющиеся 
nережитками более ранних, очень nлотных социальных структур. 
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Историки уже не раз обращали внимание на довольно дол
гое, nочти до конца XVII века, nреобладание отношений зависи
мости - явление, которому раньше не nридавалось особого зна
чения. !Jентрализация королевской власти nри Ришелье и nри 
Людавике XIV носила скорее nолитический характер, чем соци
альный. Если им и удалось ограничить власть, оnять же nолити
ческую, соnерников короны, то социальный асnект остался нетро
нутым. Французское общество XVII века было обществом иерар
хически связанных клиентел, когда малые мира сего, то есть 
«частные лица» nрисоединялись к более могущественным15• Для 
формирования этих групn требовалась целая система тесных кон
тактов - ежедневных, физически восnринимаемых, личных. 
Конкретно это означает nостоянные многочисленные визиты, 
активное общение, встречи, обмены. Усnехи в материальной сфе
ре, социальные условности, развлечения, все еще коллективные, 
в отличие от сегодняшнего дня, были неотделимы друг от друга, 
как, вnрочем, и частная жизнь, nрофессиональная деятельность, 
светская или общественная жизнь. Главное было nоддерживать 
креnкие отношения со всей социальной груnnой, в которой чело
век родился, и, искусно nрользуясь системой этих отношений, 
улучшать свое nоложение. Преусnеть не означало нажить богат
ство или хорошо устроиться - или, по крайней мере, эти ценно
сти носили вторичный характер; это означало, nрежде всего, nо
лучить более высокий ранг в обществе, члены которого встреча
ются и общаются каждый день. Когда французский nереводчик 
Лоренса Граенана ( 1645) исnользует фразу «будущий герой дол
жен найти хорошее место»,  он имеет в виду не то, что мы назьша
ем хорошим местом сегодня, а «Такое место, которое nозволяло 
бы делать свое дело на виду у всех к большому удовлетворению 
каждого и для большой nользы собственной реnутацию> 16• 

Искусство успеха заключалось в искусстве быть nриятным 
в обществе. Вот как его nонимал Бальтасар Кастильане в своей 
книге «ПридворныЙ>> (XVI век) :  « Каков, в моем nредставлении, 
должен быть образ nоведения, наиболее nодобающий человеку 
благородному, который живет nри дворе государей, так чтобы он 
мог отменно им nослужить в любом достойном деле, nолучая за 
это с их стороны благорасnоложение, со стороны же nрочих 
одобрение>> . Будущее nолностью зависит от реnутации. «Мне 
кажется есть еще одна вещь, которая дает или отнимает реnута
цию,- выбор друзей, с которыми надо будеть общаться и тесно 
встречаться>> . Вся литература XVII века отдает очень важное 
место дружбе, которая из всех видов межличностных отношений 
является самым развитым. Отсюда значение умения общаться по 
тому же Кастильоне: «Хотелось бы мне еще раз nослушать о 
nравилах жизни и общения с мужчинами и женщинами: мне ка
жется, что это самый значительный nредмет из всех существую-
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щих, тем более что nри дворе этим только и занимаются» 17 . 
И не только nри дворе. Все так называемые учебники этикета, 
хороших манер и nравил nоведения XVII века nостоянно nодчер
кивают важность умения общаться, умения держать себя во вре
мя бесед и т. д. В комментариях рассматриваются малейшие де
тали. «Очень часто беседа грешит разнообразием стилей или не
nодходящей темоЙ» 18• В беседе должно уважать nравила 
nриличия. Следует избегать слишком личных, семейных, быто
вых или nрактических тем: «Совершают огромную ошибку и те, 
у кого на устах только жена, дети и кормилица. Мой мальчик вчера 
меня так nозабавил. Вряд ли вы найдете более милого ребенка, 
чем мой. У моей жены то, се . . .  » .  Следует избегать лживого хва
стовства (мы находимся в эnохе корнелевекого «Лжеца»*).  Или 
же цитата из «Новых nравил nоведения» ( 1 6 7 1 ) .  « Первый 
урок - никогда не следует в качестве встуnления или аргумента 
nриводить ничтожные темы, когда вы общаетесь с умными и зна
чительными людьми, равно как nоднимать сложные воnросы с 
людьми,  которые в них мало смыслят . . .  Не следует говорить в 
комnании о вещах грустных, таких как ранения, уродства, тюрь
ма , суд, война или смерть ( что же тогда остается? ) .  < . . .  > 
Не рассказывайте о своих снах, свое мнение высказывайте толь
ко тогда, когда вас об этом nоnросят, не nоnравляйте других, это 
дело отцов, матерей и сеньоров. < . . .  > Не говорите, не nодумав 
nрежде о том, что хотите сказать»19• 

Необходимо учесть, что искусство общения не являлось вто
ростеnенным nредметом, как танец или nение. Настольная книга 
XVII века, о которой Сорель говорил: «Если где-то встречают 
человека доnускающего ошибки в манере себя вести, про него 
говорят - он не читал "Галатео"20, так вот "Галатео" уточняет, что 
речь здесь идет об одной из добродетелей: "Я начну . . .  с того, 
что nолагаю необходимым знать, чтобы к тебе относились как к 
человеку восnитанному и nросвещенному, умеющему вести nри
ятную беседу, что само по себе является добродетелью или чем
то очень близким к ней

"
»21• « Галатео>> nроходили во всех колле

жах иезуитов. В Пор-Рояле немного nозже Никольt выскажет
ся в том же духе в своем трактате «0 христианском этикете»: 
«Любовь окружающих необходима каждому из нас. У человека 
есть совершенно естественная nотребность заслужить ее . . .  Мы 
любим или nритворяемся, что любим, с целью nривлечь расnоло
жение других. На этом и строится умение держать себя в обще
ст�е. что-то вроде соглашения с собственным самолюбием, где 
стараешься nривлечь любовь ближнего, демонстрируя свою рас
nоложенность к нему»22• Хорошие манеры значат для доброде
тели то, что и богоугодные nостуnки для духовной nрактики. 
«Креnость их союза (союза достойных людей) зависит не толь
ко от общности воззрений, но и от иных канатов, nрочно стягива-
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ющих его» :  от соблюдения приличий и умения жить в обществе . 
Когда живешь в определенном мире, следует «не упускать ни од
ного случая» и «Влюбить в себя ИХ» (людей) .  

Такой подход вовсе н е  нов; о н  восходит к очень древней кон
цепции общества, в котором передача культурного наследия и 
практических знаний осуществлялась не столько школой, сколь
ко непосредственно в процессе обучения на практике,- обtцества, 
где письмо не имело еще своего огромного значения в повседнев
ной жизни. Показательно, что сам этот образ мысли остается дей
ственным в обществе, где значительный прогресс школьного об
разования говорит о все возрастающем влиянии иного типа мыш
ления. Такое сосуществование старого социального устройства и 
школьной системы нового типа хорошо ощущали современники, 
и особенно воспитатели-моралисты, некоторые из которых были 
очень близки к Пор-Роялю. Почти все они задавались вопросом, 
какой способ образования лучше - домашний с частным учите
лем или общественный в школе. По правде говоря, проблема не 
была столь новой, как это может показаться, раз о ней упоминает 
еще Квинтилиан: это можно, конечно, назвать прецедентом, од
нако споры касались конкретных случаев и шли в контексте эпо
хи. В «Благородном юноше» де Гренай так ставит вопрос: «Мое 
мнение, я вовсе не хочу принизить старинные традиции с помо
щью новых идей или выразить недовольство порядком в колле
жах, признанным столькими мудрыми людьми . . .  я всего лишь 
позволю себе заметить, что коллежи - это академии, полезные 
для общества в целом, на самом деле не столь уж необходимые 
для частных лиц»23• (Благородные «частные лица» попросту бед
ные дворяне в противоположность большим сеньорам. )  С их по
мощью «бедным наравне с богатыми предоставляется возмож
ность приобрести ценнейший груз знаний, что было возможно 
раньше лишь при условии обладания значительными богатства
ми. Есть дети, которые не могут нанять учителя на дом и поэтому 
вынуждены за счет общества бесплатно получить образование, 
служившее ранее товаром. Однако для тех, кого фортуна так же, 
как и природа, щедро одарила своими милостями, лучшим спосо
бом получения знаний является домашнее образование. Таково мое 
мнение. Оно не ново, хотя и кажется несколько смелым» .  По
скольку школы находятся в руках педантов, приведеююе выше 
мнение усиленно муссируется в литературе, по крайней мере на
чиная с Монтеня, и прочно укрепляется в массовом сознании и 
среди прописных истин. Огромный скачок в развитии школы 
нисколько не ослабил презрительного отношения к регентам. 

Есть и другие причины: школьная дисциплина была слиш
ком строгой. Что сказал бы господин де Гренай о религиозных 
коллежах или лицеях XIX века! «Так как там (дома) детям не 
дают этой порочной свободы (потому что они все время находят-
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ся в компании взрослых), их не приходится держать в противном 
для их природы ограничении>> .  И еще одна фраза, в которой про
скальзывают ностальгические нотки по временам, когда детей 
не выделяли в особую категорию: « К  ним относятся совсем не так, 
как к остальным>> .  Школа либо увеличивает риск испортить ре
бенка вредными знакомствами, либо задерживает взросление, 
удаляя ребенка от взрослых, а такое возрастание продолжитель
ности детства рассматривается господином де Гренаем как зло: 
«Даже если общение с соучениками и не повлияет на ребенка в 
худшую сторону, тем не менее он неизбежно научится тысячам 
детских глупостей,  от которых ему будет очень трудно отвык
нуть,- освободить его от школярских привычек будет столь же 
сложно, как и оградить от пороков>>. Наконец, основной недоста
ток коллежа заключался в изоляции ребенка, его отрыве от есте
ственной для него социальной среды. «Ему необходимо с ранних 
лет понять, как нужно вести дела, чему невозможно научить там, 
где мертвыми занимаются больше, чем живыми, то есть книгами 
больше, чем людьмИ>> .  Вот и сущность этой точки зрения: непри
ятие школы теми, кто придерживался в той или иной степени ста
рой концепции обучения на практике, то есть предпочитал спо
соб образования, при котором ребенок сразу погружался в жизнь 
общества, где само общество вынуждало ребенка играть собствен
ную роль, минуя переходный этап инициации в обществе, разде
ленном на возрастные классы, или школы в современных техно
логических обществах. 

Точно такого же мнения придерживался двадцатью годами 
позже и маршал Кайе в своей книге «Фортуна знатных людей и 
благородных частных лиц>> ( 1661 год): «Недостаточно изучить все 
науки,  преподаваемые в коллеже; есть иная наука, чья польза 
огромна . . .  она не говорит ни на латыни, ни на греческом, но по
казывает, как нужно пользоваться и тем и другим языком. Она 
обитает во дворцах • • .  у принцев, к ее помощи прибегают в пере
улках, где обитают дамы, ей хорошо среди людей военных, она не 
гнушается обществом торговцев, землепашцев и ремесленников. 
Ее проводник - осторожность, ее доктрина - искусство обще
ния и жизненный опыТ>>24• Умение вести беседы и знание обще
ства «сформировали немало достойных людей без помощи книг. 
Мир сам есть большая книга, которая учит нас непрерывно, во 
всякую минуту нашего существования; беседы - это живые уро
ки, ни в чем не уступающие книжным . . .  Простое общение с дву
мя или тремя светлыми головами может быть полезнее, чем посе
щение занятий всех университетских педантов, вместе взятых. За 
один час они дадут нам столько, сколько не дадут нам три дня, 
проведеиных в библиотеке за книгами. В мимике и выражении 
человеческого лица есть нечто чарующее - по нему можно про
читать все, что собеседник хочет вам сказаты> . 
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1 Пер. С. Корнилова. 
26 Coиstel Ch. Rl�gles de 
l'cducation des enfants. 1687. 
27 Grenaille. Ор. cit. 
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В конце XVII века аббат Борделов остается при том же мне
нии: «Сделайте их (детей)  учение менее схоластическим, но бо
лее близким к жизни»25• Он беспокоится, чтобы продукт «Пре
красного воспитания» (так называется его книга) не походил на 
этого педанта: 

Сей человек оригинал, 
Его учености нет равных, 
Умен, как Пере и Ювенал, 
Катулл, и с ними Марциал *, 
Он знает суть явлений тайных, 
Вот только жизнь он не nознал t .  

Отсюда видно, что на протяжении всего XVII века существо
вало движение, враждебное школе. Если вспомнить, насколько 
школа была еще нова в те времена, то такая ситуация не вызыва
ет особого удивления. Моралисты, первыми понявшие значение 
образования, а его недооценивали и их современники, не сра
зу уловили роль, которую могла и уже играла школа в воспи
тании детей .  

Некоторые из них, в частности близкие к Пор-Роялю, по
пытались даже примирить преимущества, признаваемые ими за 
школой, с преимуществами домашнего воспитания. В «  Правилах 
воспитания детеЙ» Кустель более подробно анализирует пробле
му, взвешивая все за и против26• Если детей обучают дома, роди
тели лучше следят за их здоровьем (раньше на этом не заостряли 
внимания) ,  «Они лучше познают искусство держать себя в обще
стве» ,  так как родителям часто наносят визиты. « Незаметно для 

самих себя они постигают принципы общественной жизни и ма
неру поведения достойных людеЙ».  Однако не все так хорошо: 
«Что касается времени занятий, очень не просто было бы с ним 
определиться, из-за того что невозможно установить точное вре
мя обеда, от которого напрямую зависит учебное расписание, по 
причине деловых и прочих визитов, часто совершенно неожидан
ных, но которых невозможно избежать» .  Отметим для себя ми
моходом огромное количество этих одновременно деловых и дру
жеских визитов. К тому же существовал риск, что дети будут 
слишком избалованы родителями. Наконец, «ОНИ являются объек
том лести и сочувствия прислуги, благодарными слушателями глу
пых и пошлых шуток лакеев, от влияния которых не всегда воз
можно ребенка оградить» .  Ох уж это опасное соседство со слу
гами; даже самые заклятые враги школы признавали его в качестве 
весомого аргумента в ее пользу. Так де Гренай допускает, что «ро
дители вынуждены отправлять их (детей) в коллеж, так как им 
лучше находиться в классе, чем на кухне»27• 

Впрочем, Кустель оговаривается, что дискуссия носит тео
ретический характер, потому как в его время все мальчики ходят 
в коллеж: « Из всех способов обучения чаще всего останавлива-
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ются все-таки на коллеже» .  Коллеж имеет свои nреимущества; 
ребенок « nриобретает там выгодные знакомства и друзей, часто 
остающихся таковыми всю жизнь» .  Соревнование между това
рищами тоже nриносит свою nользу: « . . .  дети nолучают nохваль
ное умение говорить на nублике, собрание народа не заставляет 
их бледнеть, как и nоложено тем, кто хочет занять высокое nоло
жение» .  Домашнее образование усиливает робость. Заметьте, 
nреимущества коллежа никак не связаны с уровнем образова
ния; они остаются социальными, или, как тогда сказали бы, 
« цивильными)) .  

Однако у коллежа есть и свои недостатки.  М ы  знаем, на
сколько были nерегружены классы, где число учеников иногда 
доходило до сотни. Для Кустеля «огромное количество школяров 
не лучшим образом влияет на уровень знаний и на нравственность 
учащихся» .  В свете того что происходило в nерегруженных клас
сах, nомня о буйной жизни студента тех лет, можно nонять оза
боченность Кустеля: «Как только дети nоnадают в такие места, 
они очень быстро теряют невинность, неnосредственность и 
скромность, свойственные их возрасту, благодаря которым они 
еще недавно были так угодны Богу и людям». 

Но выход есть: уже Эразм советовал - «На nять-шесть де
тей надо найти одного или двух nорядочных учителей, и nусть они 
занимаются ими в каком-нибудь отдельном доме». Эта формула 
была nринята в Пор-Рояле: знаменитые малые школы, пусть и 
недолго nросуществовавшие. Тем же nринциnом руководствуют
ся и многочисленные частные nансионы конца XVII  и всего 
XVIII века. 

За несколькими небольшими исключениями моралисты до
вольно nрохладно относятся к коллежу. Историк, ограничившийся 
только их суждениями, мог бы nрийти к выводу, что обществен
ное мнение было настроено довольно враждебно по отношению к 
школьным формам образования, но мы видели, как люди стреми
лись в переполненные коллежи. Теоретики не всегда лучшим об
разом nредставляют свою эnоху. 

Однако антишкольные настроения не были случайным явле
нием; они объясняются тем, что nрактическое обучение и систе
ма социальных связей сохраняли свое nрежнее высокое значение, 
несмотря на nрогресс школьного образования. В nовседневной 
жизни соединить и то и другое удавалось гораздо лучше, чем на 
бумаге, то есть в теоретических выкладках моралистов. Одно не 
мешало другому. Наравне с обучением в школе существовало 
обучение в людях, которое также не стояло на месте и совершен
ствовалось в течение всего XVII века. На нем мы сейчас и оста
новимся. 
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18 F га Bonuenisco da Ripa. 
Zinquanla cortcsic da Tavola. 
1292. 
19 Псроая такоuа: 
Благословение (итал.).  

От с р е д н е в е к о в о й  с е м ь и  к с е м ь е  с о в р е м е н н о й  

* 
* * 

381 

Слово «цивильныЙ» являлось почти полным синонимом со-
временного французского слова социальный, существо «цивиль
ное» есть существо социальное (общественное ) .  !Jивильность 
понималась как знание общества - так бы сказали сегодня, од
нако разница огромна. В XVI и XVII веках цивильность пред
ставляет собой сумму практических знаний, необходимых для 
жизни в обществе, которым не учат в школе. !Jивильность встре
чается и в более давние времена под именем «куртуазности» -
тогда в школах учились одни лишь клирики. 

Истоки литературы о манерах, умении держаться, то есть о 
цивильности в том виде, в каком она существует с XVI по 
XVII век, не претерпевая значительных изменений, достаточно 
сложны. Они проглядываются в трех очень древних жанрах. 
Прежде всего, это трактаты о куртуазности. В XIV -XV столе
тиях их много написано на французском, английском, итальянс
ком языках и даже на латыни. Они были адресованы всем: и кли
рикам, и мирянам, и тем, кто говорил на латыни, и тем, кто пользо
вался народным языком. По-итальянски в книге «50 правил 
куртуазности за столом»28: <<La prima е questa: le Benedicite29• La 
cortesia secunda: вымой руки. La terzia cortesia: садись только тог
да, когда тебе предложат. Тринадцатая: пусть тот, кто подает на 
стол, будет чистым, пусть он ни разу не сплюнет и не извергнет 
из себя других нечистот в присуrствии хозяев» .  По-французски 
в книге « Как вести себя за столом» ,  или на латыни <<Stans puer ad 
mensam» ,  поскольку речь шла о детях или юношах; в английском 
варианте такие сборники назывались Babees books: в них говори
лось, как достойно вести беседу, как приветствовать и отвечать 
на приветствие, как становиться на колени перед учителем, как 
отвечать на вопросы и не садиться, пока не пригласят. <<Часто 
стриги ногти, мой руки перед едой. Если вытащил кусок изо рта, 
не клади его обратно на тарелку . . •  Не копайся в зубах кончиком 
ножа . . .  Не три руки и не чешись . . .  Не плюй за столом . . .  Не спи 
за столом . . .  Не выдергивай нитки из одежды . . .  Следи за ее чи
стотой . . .  Следи за тем, чтоб не рыгать» .  Эти практические сове
ты были, как правило, записаны простенькими стихами. В Сред
ние века они были обращены и к женщинам. <<Роман о Розе» яв
ляется в какой-то степени и трактатом о куртуазности: в нем 
женщинам рекомендуется носить необычный корсет (без метал
лического каркаса) ,  содержатся советы относительно дамского ту
алета, ухода за собой, чистоты «обители Венеры» ,  которую нуж
но тщательно выбривать. Позже книги цивильности больше не 
будуг упоминать о женщинах, как будто роль последних значи
тельно ослабла в конце Средневековья. 
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· Катон Марк Порциu Цен
зорий ( 234 г. до н. э.-149 г. 
до н. э. ) - римский полити
ческий деятель, участник по
хода Сципиона о Африку 
(204 ) , llpOTIIDHИK DЛIIЯIII!Я 
греческой культуры на Рим, 
проелаnился сооей строгос
тыо n качестве цензора, име
ет слаuу основоположника 
латинской nрозы. 
30 Pseиdo Са/оп. Disticha de 
moribus. 
t Барберини Франческо 
( 1597 -16 79) - итальянс
кий церкоuный деятель, с 
1623 г. кардинал, был дека
IЮМ CUЯI!.!CIIIIOЙ КОЛЛеГИИ, СО· 

брал богатейшую библиотеку. 
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Второй жанр, лежащий у истоков трактатов о цивильности,
правила общей морали, содержащиеся в сборниках максим по
зднеримской эпохи, приписываемых в Средние века Катону Стар
шему*. «Роман о Розе>> ссылается на них: «Так думал и Катон ,  
если ты помнишь его книгу». Сборником Катона пользавались на 
протяжении многих столетий: он переиздавался и в XVIII  веке30• 
Там говорится, как следует жить достойно, уметь сдерживать 
язык, остерегаться женщин, включая собственную жену, не рас
считывать на наследство, не бояться смерти, не волноваться, если 
кто-то из окружающих разговаривает вполголоса, и в этом слу
чае не принимать все на свой счет, как об}"iить детей ремеслу, сдер
живать гнев на слуг, скрывать свои ошибки, так как лучше их 
скрыть, чем приобрести плохую репутацию, не заниматься кол
довством или гаданием, не рассказывать о своих снах, хорошо 
выбрать супругу, избегать обжорства, особенно когда оно в паре 
с «Постыдными любовными желаниями» ,  уважать старость, быть 
строгим мужем и т. д. Эти советы, на взгляд современного чело
века, замешаны на банальных нравоучениях, проявлениях соци
ального конформизма и бытовом здравомыслии: что можно и что 
нельзя делать в тех или иных кругах, в отношениях с женой, слу
гами, друзьями, в беседе, за столом - все это вперемешку и, на 
наш взгляд, довольно тривиально. Однако там, где мы усматри
ваем влияние условностей и только, наши предки видели запове
ди жизни в обществе, кладезь настоящих жизненных ценностей. 

Третий жанр: искусство нравиться, или искусство любви, по 
Овидию,- « 0  любви» Андре Шаплена, Documeпti d 'amore 
Франческа Барбериниt , учебники любви XVI века. «Роман о 
Розе» - типичное произведение жанра. Из него узнаем, что 
нужно избегать ревности, что муж вовсе не повелитель своей жены 
(позже мнение изменится) ,  что надо знать искусства и науки, 
чтобы нравиться своей подруге, что нельзя истязать ее, не долж
но читать ее письма и стараться застигнуть ее врасплох. Кратко 
изложено, как избегать различных непотребств, не злословить, 
не говорить грубостей, не поддаваться гордыне, как приветство
вать и отвечать на приветствие, хорошо и элегантно выглядеть, 
быть веселым и радостным, благородным и верным. Все это ре
цепты, как завоевать симпатию женщин и всех тех, с кем прихо
дится общаться в мире, где практически всегда остаешься на виду 
в довольно многочисленном и требовательном обществе. 

Куртуазные трактаты, правила поведения и искусство люб
ви имеют общую цель: приобщить молодого человека (а иногда и 
даму) к жизни в обществе, единственно возможному способу 
существования, не считая монастыря, в тесном контакте с 
людьми, в постоянном общении, идет ли речь о серьезных ве
щах или играх. 
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• Имеется в виду трактат 
Эраэма <<0 ооспитаJщи дет
ских нравов» (1530) ,  цент
ральная этическая посылка 
которого - ш1ешний uид и 
nоведение всякого челоnека 
есть безуелооное врояоление 
его сущности. 
JJ Coиrlin А. dc. Nouveau 
traite de la civilite qui se 
pratique en France. 1671 .  
1 Гриму Алексис ( 1678-
1733)  - французский живо
писец, работал u Париже, 
портретист. 
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Средневековая куртуазная литература, сложная и многооб
разная, меняется в XVI веке, она становится проще. Из нее вы
ходят два жанра, близкие по характеру, но разные по форме: трак
таты о цивильности и о искусстве преуспеть, или «О придворном>>. 

Первый учебник цивильности был написан Эразмом*, он и 
основал сам жанр. Все последующие трактаты, а их много, вдох
новлены книгой Эразма или вообще копируют ее. Наиболее зас
луживающими внимания авторами являются Кордье, Антуан де 
Куртэн и Жан-Батист де ла Саль, чьи «Правила поведения хри
стианина>> будут переиздаваться множество раз в XVIII  и даже 
в начале XIX века. 

Трактат о правилах поведения не школьный учебник, однако 
он отвечает потребностям в более строгом воспитании, чем по 
старым куртуазным сборникам и псевдо-Катону. Обстоятельства, 
а именно прогресс школьного типа обучения, требуют от него, со
держащего правила поведения, не имеющие ничего общего с по
ведением в школе и чуждые школе, быть привязанным к первым 
шагам в учении самых младших, к их первым урокам чтения и 
письма. По трактатам о цивильности учили читать и писать. Их 
издавали в нескольких типографических стилях: прямым шриф
том, курсивом, готическим, а также прописью - последний ис
пользовался только в подобного рода книгах и даже получил на
звание «цивильного шрифта» .  Такая педагогическая направлен
ность придавала учебнику довольно необычный вид. Бывало, что 
текст печатался сразу на нескольких языках в вертикальных ко
лонках, каждая своим шрифтом: по-французски, на латыни, ис
панском, итальянском, немецком (и никогда на английском, в те 
времена мало распространенном и не несшем никаких культурных 
ценностей ) .  По нему изучали иностранные языки , которые о 
школе не преподавали. 

Тем не менее книги эти предназначались не только для де
тей. Правила Антуана де Куртэна адресованы «Не тем лишь, кто 
имеет детей, но также тем, кто недостаточно обучен учтивости и 
вежливости, необходимым в свете»31• Посмотрим на читающую 
девушку с картины Гримуt из музея августинцев в Тулузе: на стра
ницах книги, которую она держит в руке, хорошо виден цивиль
ный шрифт. Сюжеты, рассматриваемые в таких книгах, не всегда 
можно отнести к детской литературе; часто это довольно взрос
лые вещи: как вести себя с женой и со слугами, как дожить до 
хорошей старости. Там можно найти одновременно и элементы 
правил поведения для детей, и мораль, по сегодняшним меркам 
недоступную детям. Этот факт легко объясним, стоит лишь вспом
нить об истоках правил: в сущности, они являются редакциями 
обычаев практического обучения, находящимися под сильным 
влиянием эпохи, когда преподаваемые детям темы не дозирова
лись, тем более что дети сразу же погружались в жизнь общества; 
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32 Bienscance Je la conversa
lion enlre les lюmmes. Ponl-a
Mousson, 1617. 
• Каза Джооанни Дслла 
( 1503-1556) - итальянс
кий nисатель н uepкouныii 
деятель, с 1 544 г. архиеnис
коп Бенеоентский н папский 
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у них было время все усвоить - в самом начале им давали сразу 
все. Затем они оказывались среди взрослых. Мы довольно часто 
ссылались на книги цивильности. 

Одна из них, « Галатео» ,  имела невероятно большую аудито
рию в первой половине XVII века. Ее приняли на вооружение 
иезуиты: издание 1617 года предназначалось специально для пан
сионеров «Общества Иисуса» во Флеш и пансионерам коллежа 
того же ордена в Понт-а-Муссоне32, пансионерам, так как она не 
была программным учебником и, следовательно, не была рассчи
тана на приходящих учеников. 

« Галатео» :  « Прежде сочиненная на итальянском языке 
Д. делла Каза* и с тех пор переведенная на французский, латынь, 
немецкий и испанский языки . . .  Трактат, весьма необходимый для 
обучения молодежи всяким манерам и способам похвально себя 
вести, быть всюду хорошо принятыми, снискать одобрение в гла
зах достойных людей, предназначенный для тех, кто не только с 
удовольствием занимается латинским, но и вульгарными языка
ми, наиболее сегодня распространенными» .  « Галатео»,  как и дру
гие учебники цивильности, учит приличиям - как вести себя в 
обществе. Мы уже говорили, что это учебник общения. Из него 
можно узнать, что «класть при всех руку на какую бы то ни было 
часть тела далеко не похвально» ,  так же как puer stans ad mensam 
ХУ века предписывали не чесаться на людях. Также нельзя было 
прилюдно раздеваться или одеваться, отправлять естественные 
надобности, не мыться сразу после этого, испускать «дурной за
пах>> . Избегать оскорблять чувства других, «Не скрипеть зубами, 
не свистеть, не тереть камнем о камень или железом по желе
зу>> . В другом своде правил добавится еще: не хрустеть костями, 
стараться кашлять и чихать как можно тише, не зевать, не дер
жать рот открытым, не рассматривать свой носовой платок. Там 
же можно вновь обнаружить и принципы поведения за столом, со
хранившие свое значение вплоть до конца XYIII века; еда оста
валась социальным ритуалом,- чего про нее сегодня уже не ска
жешь,- где у каждого была только ему отведенная строго опре
деленная роль и где нужно было быть особенно внимательным к 
своей манере держаться: не есть слишком быстро, не класть лок
ти на стол, не ковырять в зубах, не сплевывать «Всякий раз, ког
да хочется, а если уж никак нельзя перетерпеть, то сделать это 
каким-нибудь приличным образом>> . Там же говорится и о мане
ре одеваться: « . . .  мужчина должен научиться приблизить сколь
ко он может фасон своей одежды к фасону других жителей горо
да и следовать общему обычаю>> . Малейшее несоответствие в этой 
области, как, впрочем, и в любой другой, расценивалось как дер
зкий вызов обществу. Надо всегда уступать желаниям компании 
и никогда не навязывать своего; не просить бумаги или туалетно
го горшка, когда мясные блюда уже готовы и руки вымыты. 
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Нельзя ни дичиться, ни фамильярничать, ни предаваться мелан
холии. Везде надо сохранять достоинство: при слугах (некоторые 
«Не перестают бранить своих слуг и все время их отчитывают, 
держа всю семью в постоянном напряжении» ) ,  на улице ,  где 
нельзя идти ни слишком быстро, ни слишком медленно и ни в коем 
случае нельзя разглядывать прохожих. 

Издания трактатов о цивильности следуют одно за дру
гим с XVI по XVI I I  век почти без изменений .  Правила 
Ж.-Б .  де Ла Саля имели такой же успех в XVII I  веке, что и 
правила Эразма, Кордье или «Галатео» в XVI-XVII веках, его 
книга называлась « Правила поведения христианина» .  То, что 
набожный воспитатель, создатель учебного заведения, имевший 
все полномочия и ответственность, счел не лишним написать трак
тат о цивильности, где ,  как и в предшествующих трудах подоб
ного плана, речь шла о хороших манерах, одежде, прическе, по
ведении за столом и т. д. , говорит о значении, которое придавали 
теме, ставшей сегодня второстепенной. Конечно, дело тогда име
ли в основном с публикой довольно грубой и неотесанной, а пото
му предмет «хорошие манеры» был более необходим, чем теперь 
в нашем обществе, контролируемом полицией и властями: госу
дарство вытеснило хорошие манеры из воспитания индивида, за
местив их другими «Предметами» - в школе, в правилах улич
ного движения, во время военной службы . . .  К тому же люди по
лагали , что в общественной жизни не было ничего 
малозначительного, настолько сам факт межличностного общения 
был важен. Вот почему нет ничего удивительного в том,  что 
Ж.-Б. де Ла Саль, реймский каноник, тоже написал традицион
ные советы по поведению в обществе: «Особо надо следить за тем, 
чтобы не было грязи и насекомых; эта забота и предосторожность 
должны соблюдаться и по отношению к детям». Долгие рассуж
дения о том, как нужно сплевывать. «Стыдно иметь грязные руки; 
немытые руки можно терпеть только у работников и крестьян».  
« Когда хочется помочиться, необходимо удалиться в укромное 
место, также если речь идет и о справлении других естественных 
надобностей, должно (даже детям) делать это в таком месте, где 
бы тебя не увидели» .  « Разговаривая с кем-либо, веприлично 
размахивать руками»,  «Не следует дергать ногой, раскачиваться, 
когда с кем-то говоришь (непростительно даже для детей) ,  так
же нельзя переплетать ноги». Относительно одежды: «Неприлич
но, чтобы ребенок был одет как взрослый мужчина, чтобы одеж
да молодого человека была бы украшена больше, чем одежда ста
рика» .  И конечно, целая длинная глава о «ТОМ, как надо резать и 
подавать мясо» ,  сервировать стол, накрывать и убирать с него 
функции, выполняемые детьми и молодыми людьми. 

Огромное количество сборников правил в многочисленных 
изданиях и переработках от Эраэма до Ж.-Б. де Ла Саля и более 
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поздних авторов - доказательство тому, что школа не полнос
тью монополизировала функцию передачи знаний и опыта. Еще 
очень большое значение придавалось всем этим хорошим мане
рам, которые веком раньше являлись основной частью цикла прак
тического обучения. «Спокойное и гармоничное поведение ребен
ка,- писал английский педагог XVII века,- в большей степени 
усиливает доверие к школе, чем какое бы то ни было солидное 
образование, так как по нему все видят, что ребенок образован, 
хотя на самом деле его знания, может быть, и не простираются 
слишком далеко, поскольку хорошие манеры являются главной ча
стью хорошего воспитания»33• 

* 
* * 

Еще в начале XVII века говорили «знать "Придворного" ,, 
(книга о манерах) , подобно тому как говорили - «ОН читал "Га
латео" >> .  С «Придворным>> Бальдасаре Кастильане появился 
новый жанр, точно так же, как Эразм дал образец для цивиль
ных трактатов: жанр этот - искусство расположить к себе и пре
успеть. Он отличается от учебников цивильности тем, что не рас
сматривает первичные элементы приличий: «Хороший педагог 
преподает детям не только то, как грамотно писать, но и как дос
тойно себя вести, правильно есть, пить, говорить и ходить по ули
цам>> . Предполагается, что ребенок это уже хорошо знает. Тем не 
менее у «ПридворноГО>> и учебников цивильности, или, точнее, у 

литературы, вышедшей из них, есть общая часть: как понравить
ся обществу и как преуспеть благодаря правильному поведению 
в нем. Она-то и стала главной темой «Придворного» и книг, по
добных ему, например «Героя>> испанца Лоренса Грасиана·, пере
веденного на французский, «Достойного человека>> Фаре, Бар
дена и другой специальной литературы ,  исследованно� 
Д. Морне34• 

Сам предмет можно свести к двум основным понятиям: ам
биции и репутация. Наличие амбиций является ценным качеством. 
Никто не должен довольствоваться своим настоящим положени
ем, всякий должен стремиться поднять свой статус. Это стрем
ление вверх изображается здесь не как желание во что бы то ни 
стало завладеть всеми возможными благами и жить на широкую 
ногу, а как идеал, требующий строгой самодисциплины и желез
ной воли, как идеал героя, в котором узнается дух Ренессанса, 
который будет преобладать до середины XVII века. Он выражен, 
хотя и довольно наивно, в тексте «Благородного юноШИ>>35• Ав
тор господин де Гренай знает, какое значение имеет дворянство: 
<<Желательно, чтоб достойный юноша имел дворянское происхож
дение . . .  Согласитесь, в дворянах от природы есть какое-то дос
тоинство, которое они сохраняют даже находясь у крайней чер
ты. Их дети, кажется, командуют и тогда, когда выполняют при-
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казы других, в то время как, наблюдая за начальниками из про
столюдинов, иногда кажется, что именно они находятся в подчи
нении, хотя они-то и распоряжаются» .  И все же эту концепцию 
порядка, опирающегося на происхождение, сопровождает другая, 
социальная, концепция, занимающая столь же значимое место у 
автора, для которого голубая кровь есть «божественное качество, 
поддерживающее мужество, добродетель, а не тщеславие» .  Это 
качество приобретается через добродетель или реноме и растет 
благодаря «благородным амбициям>> .  Достойный юноша подни
мет звание своей семьи: «Если он родился простым дворянином, 
то захочет стать бароном, если он маркиз - постарается стать 
графом. Наконец, он продвинет свои природные права настоль
ко, насколько ему позволит судьба . . .  Те, кто произошел из семьи 
благородной, но находящейся не в лучшем положении, должен 
приложить все свое искусство и умение, чтобы оказаться сильнее 
природы и подняться как можно выше . . .  В мире гораздо больше 
людей, выбившихся из грязи в князи, чем князей,  оставшихся 
князьями. Дело в том, что некоторые не упускают ничего там, где 
другие допускают невнимательносты> . И Грен ай восхищается их 
смелым продвижением: пусть благородный юноша «знает, что 
дворянское звание будет иметь еще большую ценность, если он 
его заслужил, нежели когда оно перешло ему по наследству>> . 
Любопытный текст, очень показательный относительно призван
ного моралью значения амбиций. 

Как же осуществить это <<возвышение>> ? Способ только один: 
сделать себе реноме, репутацию. Знания, профессновальная ком
петенция, моральные качества не берутся в расчет, они просто 
включаются в общее восприятие человека <<Известного>> и <<любез
ного>> . Это восприятие необходимо все время поддерживать, а зна
чит, совершать новые подвиги и новые искусные шаги: <<Обнов
лять величие, воссоздавать репутацию и каждый раз вызывать ап
лодисменты>> 36• Успех возможен лишь благодаря поддержке более 
сильных и дружескому расположению равных. Чтобы добиться 
такой поддержки и дружбы, все способы хороши - можно без 
колебаний скрывать недостатки и изображать несуществуюu_!ие 
достоинства. Такая тактика вполне позволительна: <<0 человек, 
чья страсть работает на реноме, ты стремишься к величию, сде
лай так, чтобы всякий тебя знал, но никто не понял твоей истин
ной сущности. Таким образом, можно представить среднее мно
гим, многое бесконечным, а бесконечное еще большим>> .  

<<Добродетель (Фаре, «Достойный человек>>37) является це
лью всех тех, кто хочет быть воспринятым Двором, где всяк скры
вает как может свои нечистоты, пытаясь убедить других в чисто
те своей добродетели>> .  Оно и понятно: << . . .  тот кому случится го
ворить с ним (придворным) всего один раз в своей жизни, уйдет 
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довольный, о чем и расскажет в миру и чего никогда бы не сде
лал, если бы заглянул ему в душу»38• 

Чтобы nриобрести «любовь народа>> , нужны «душа, nолная 
чудесных качеств и безуnречная и совершенная жизнь>> .  Так мы 
снова возвращаемся к цивильности, nриличиям, искусству жиз
ни в обществе, внешнему виду: « . . .  без чего лучшее исnолнение 
мертво, а само совершенство nротивно>>39• 

* 
* * 

Во второй nоловине XVII века жанры, вышедшие из nравил 
Эраэма и «Придворного>> Кастильоне, nретерnят некоторые nо
казательные изменения. 

Идеал амбициозного, nоднявшегося из низов человека эnо
хи Возрождения сменяет «достойный человек>> , а Двору nрихо
дит на смену Свет. Теnерь открыто стремиться к богатству и nре
стижу считается дурным тоном. Рождается новый идеал, кото
рый шевалье де Мере культивирует на nротяжении всего своего 
творчества: золотая середина, значительная nосредственность. 
Приличия остаются такой же необходимостью, но nостеnенно ли
шаются своего нравственного содержания - соблюдение nрили
чий nерестает быть добродетелью. Так едва заметно начинается 
эволюция ,  достигшая своего nолного размаха в XVI I I
XIX веках: тесное людское сообщество Старого nорядка вытес
няет более хруnкая и менее разнообразная структура светских 
связей. И тем не менее во второй nоловине XVII века речь идет 
лишь о наметившейся тенденции, а само общество, хотя отныне и 
в меньшей стеnени nодверженное влиянию героического идеала, 
все еще nродолжает быть таким же требовательным. 

Учебники цивильности, как мы уже говорили, долгое время 
были оnисаниями хороших манер, nредназначенными как для 
детей, так и для взрослых, в зависимости от того, насколько и те 
и другие были в них сведущи. Как и в средневековых книгах, 
nослуживших моделью этим сборникам, в них оnисывалось, как 
достойный человек должен себя вести, уnоминались nрежние ус
тановившиеся обычаи, не заnисанные никем ранее, но которым 
следовали не менее ревностно. Правила второй nоловины 
XVII века сохраняют свой традиционный вид, однако оставляют 
все больше места для советов восnитательного характера, обра
щенных исключительно к детям, как, наnример, nравила nоведе
ния школяра. В « Правилах nоведения, nолезных для обучения де
теЙ >> 1761 года издания целая глава nосвящена тому, «Каким об
разом ребенок должен вести себя в школе>> 40• Сама книга была 
вдохновлена nравилами и школьными диалогами Кордье, а он 
занимал nост регента. Ребенок обязан снимать головной убор nри 
входе в класс, как для того, чтобы nоnриветствовать учителя, так 
и для того, чтобы nоздороваться с товарищами. Место за nартой 
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выбирал учитель, и нельзя было самому пересесть: «Не создавайте 
неудобств своим товарищам, не толкайте друг друга . . .  Не отка
зывайте им в чернилах, перьях и в чем бы то ни было, если они 
вдруг забыли принести - так не поступают порядочные и вос
питанные люди . . .  Не болтайте на уроках . . .  Проявление злорад
ства, когда наказывают или застают провинившегося товарища, 
есть признак лукавого ума» .  Речь идет не только о приобщении 
детей к правилам жизни взрослых, которые они постигали рань
ше с приобретением опыта в процессе практического обучения; 
теперь учитывается и школьная жизнь - правила подстраива
ются под нее. Таковы последствия развития школы и выделе
ния детей в отдельную категорию: в правилах все больше и 
больше внимания уделяется детям,  за счет сокращения места 
для взрослых. 

«Новые правила цивильности>> издания 1671 года уже напо
минают трактат о воспитании, обращенный к родителям, что от
личает его от традиционных правил, являющихся редакцией обы
чаев: как наказывать детей,  в каком возрасте начинать учить их 
буквам41• «Ребенок должен повторять дома то, что он прошел в 
школе или в коллеже, если же он учится дома, то повторять сле
дует непосредственно перед учителем>> . Вечером родители рас
сматривают его поведение в течение дня: «Если ребенок вел себя 
как человеК>> , его моют и ласкают. Если он совершил несколько 
мелких проступков, его наказывают, то есть «журят, высмеива
ют то, что он сделал, или придумывают иное легкое наказание . . .  
Если же его проступок близок к преступлению, как то: богохуль
ство, воровство, ложь или грубое слово в адрес служанки или 
слуги,  или упорное непослушание, то его следует наказать розга
ми . . .  Затем ребенок прощается со своими родителями и учите
лями и идет в уборную . . .  Наконец, сняв одежду, он может ло
житься спать, без разговоров и баловства (ребенок никогда не спал 
в одиночестве) .  Лечь же он должен таким образом, чтобы его поза 
была удобна и прилична, он также должен быть полностью ук
рыт. Не следует спать ни на спине, ни на животе, но только на 
боку (совет средневековой медицины),  не снимая рубашки, как 
того требуют приличия и необходимость быстро одеться, если 
вдруг что-то случится>> . 

Даже в расширенном варианте традиционные правила выг
лядят слишком узкими в свете новых нужд воспитания. Тогда-то 
и появляются, в частности в Пор-Рояле, настоящие практичес
кие пособия по воспитанию в виде советов родителям: «0 хрис
тианском воспитании детеЙ>> Варе ( 1666)42, «Правила воспита
ния детеЙ>> Кустеля ( 1687)43• Хотя эти издания и содержат гла
вы о хороших манерах (за столом, во время беседы) ,  взятые из 
традиционных учебников цивильности, они написаны совсем в 
другом духе. В них говорится о выборе рода занятий,  о непрос-
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той проблеме выбора школы, учителей, книг для чтения (исклю
чить романы - настоящий яд для души) , об играх, педагогичес
ких методах: «Соотносите всегда свои требования, насколько это 
возможно, с их слабостью, малым возрастом, косноязычием, если 
так можно сказать, когда готовите с ними уроки». Наряду с сове
тами родителям, советы даются и учителям. Они должны призы
вать родителей хорошо держать себя в присутствии детей,  nода
вать благой пример, направлять детей в их знакомствах, «Пору
чить им какую-нибудь обязанность, связанную с nланами на 
будущее, ни в коем случае не позволять им вести праздный образ 
жизни» ,  не подвергать «себя лишним неудобетвам ради удобства 
ребенка» 44• 

Мы далеки даже внешне от традиционных правил, так как 
здесь уже речь идет не о сборнике взрослых обычаев для детей и 
других взрослых, более невежественных, а о наставлении семьи 
в ее долге, ответственности и поведении по отношению к детям. 
Разница между трактатом о цивильности Эраэма и трактатами о 
восnитании Кустеля и Варе равна дистанции между семьей кон
ца XV века, где преобладают средневековые привычки обучения 
в людях, и семьей второй половины XVII века, сконцентрирован
ной вокруг детей. 

И тем не менее, эти уже почти современные трактаты о се
мейном воспитании нисколько не мешают успеху традиционных 
учебников цивильности, так как концентрация семьи вокруг ре
бенка еще не противоречит прежним устоям тесного сосущество
вания: сами авторы признают, что «общение в миру» остается 
важнейшим nредметом. 

* 
* * 

Поскольку все зависело от отношений в свете, логично за-
даться вопросом, а где же люди встречались? Очень многое ос
тается в рамках традиций: часто встречи происходят вне дома, на 
улице. Это не только случайные встречи в маленьких городах того 
времени, но и встречи на традиционно для этого предусмотрен
ных площадях и улицах, где во время прогулки в оnределенные 
часы можно всегда было повстречать друзей, как это происходит 
сегодня в средиземноморских городах. Корсо или Пьяцца Мад
жоре, ныне малолюдные, где едва ли среди прохожих встретишь 
одного-двух знакомых, были когда-то необыкновенно оживлен
ными. Сегодняшний турист с большим трудом узнает площадь 
Белькур в Лионе по описанию данному ей в 1664 году итальянс
ким путешественником аббатом Локателли: «Мужчины и женщи
ны прогуливаются nод руку, держась за руки, как держат ребен
ка . . .  Одна женшина идет под руку с двумя мужчинами, однн муж
чина с двумя женщинами. Человеку, не имеющему привычки к 
nодобным манерам (аббат приехал из Болоньи, где,  должно быть, 
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вели себя более скромно, чем в Лионе) ,  кажется, что 
он попал в бордель . . .  У всех них был веселый вид. 
Я видел, как они в начале променада брали друг дру
га под руку, которая так и оставалась согнутой, как 
будто на ней висела корзина, во время всей прогул
КИ» 45• Удивление жителя Болоньи XVII века, оказав
шегося в этой довольной толпе, где все ходят под руч
ку, сродни удивлению нашего туриста, попавшего в 
толпу итальянского города. 

Встречи происходили на улице, но тогда где же люди обща
лись? В XIX веке, как, впрочем, и теперь (по крайней мере, муж
чины) ,  часто собираются в кафе. Современное общество останется 
непонятым, если не учесть за кафе отведенного ему в жизни мес
та: только там можно собраться и встретиться в любой момент, 
что стало уже привычкой. По-английски такое место называется 
«общественным домом» ,  pub. В XVI-XVII веках жизнь про
ходила без кафе: таверны и кабаки имели плохую репутацию при
бежища недобрых людей, непотребных девиц, солдатни ,  шатаю
щихся школяров, нищих, авантюристов всех мастей; приличный 
человек, независимо от своего социального положения, их не по
сещал. Таким образом, иных общественных мест, нежели частные 
дома, по крайней мере некоторые из них - самые большие, го
родские или деревенские,- не было46• 

Что кроется под понятием большого дома? Совсем не то, что 
имели бы мы в виду сегодня, тогда это означало прямо противо
положное. Сегодня, если жилище называют большим, то сообра
зуются с количеством человек, там проживающих. Большой дом 
всегда дом с малым количеством жильцов. Как только плотность 
населения увеличивается, становится тесно - дом перестает быть 
большим. В XVII веке, как и в XV -XVI веках, «большим до
мом» называли многонаселенный дом, во всяком случае с бОль
шим числом народа, чем в малом. Это очень важное наблюдение, 
сделанное благодаря трудам многих ныне ушедших из жизни ис
ториков-демографов. 

Опираясь на подушные переписи 1695 года, был изучен де
мографический состав населения Экс -ан - Прован са конца 
XVII века47• Этот анализ показал очень резкий контраст между 
густонаселенными кварталами бедных и менее населенными квар
талами богатых: у первых - маленькие дома с небольшим коли
чеством проживающих, у вторых - дома большие, полные на
рода. В одних домах живут по три человека или меньше, в других 
31 человек (двое господ, 6 детей ,  17 слуг) * или 17 (двое господ, 
8 детей, 7 слуг) .  

Такая ситуация не  является исключительной для Прованса 
или для XVII века. Недавняя статья о Карпантрасе середины 
XV века оставляет такое же впечатление48• Двадцать три самые 
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значительные семьи города объединяют под своей крышей 177 че
ловек, или 7, 7 человека на каждый дом; 17,4 процента населения 
распределены по семьям более восьми человек. У одного из дво
рян при доме находится 25 человек. Архитектор кафедрального 
собора живет в обществе 14 подмастерьев. Сложно было бы, опи
раясь на эти цифры, сделать какие-либо выводы о рождаемости. 
Напротив, по ним видно, что в богатых домах, помимо собствен
но семьи, жила целая армия прислуги, подмастерья, работники, 
клирики, порученцы, приказчики, компаньоны и т. д. Точно так 
же дело обстоит и в XV и в XVII  веках повсюду в Западной 
Европе. Таким образом, это были большие дома, даже если они и 
не назывались «отелями» ,- на каждом этаже имелось по не
скольку комнат с окнами на улицу, во двор или в сад. Такие дома 
сами по себе формировали целую социальную группу. Наряду с 
большими многонаселенными домами существовали и маленькие, 
в которых жили только семьи с самыми маленькими детьми. 
В городе это были дома, какие еще можно увидеть в старых квар
талах - с одним или двумя окнами на каждом этаже. Согласно 
Полю Массону49, дома в два окна появились в Марселе как сво
еобразное улучшение жилищных условий по отношению к домам 
в одно окно: « Квартиры каждого этажа разделены на две комна
ты, окно одной выходит на улицу, окно другой - в другую сто
рону, в пространство, отделяющее этот дом от соседнего» .  Од
нако часто свет из обоих окон освещал лишь одну комнату. Таким 
образом, одна-две комнаты для городского жилья. В деревне же 
простые дома также насчитывали одну-две комнаты, причем вто
рая комната предназначалась для домашних животных. Есте
ственно, здесь идет речь о жилищах, где можно было переноче
вать (что делалось не всегда) и поесть. Маленькие дома бедня
ков не выполняли никакой социальной функции. Они даже не 
могли служить семейным очагом. Серьезность жилищного кри
зиса, вспыхнувшего в 50-х годах ХХ века, научила нас понимать 
влияние жилища на семью. Конечно, при Старом порядке люди 
были менее чувствительны к тесноте сосуществования. Однако 
семья должна была иметь минимум пространства, без которого ее 
существование и развитие чувства семьи, описанного в этой кни
ге, были бы немыслимы. Мы с полным правом можем заключить, 
что бедные люди, не имевшие почти никаких жилищных условий, 
должны были испытывать лишь простую форму любви к самым 
маленьким детям, соответствующую элементарному восприятию 
детства, и совершенно не знали иных более сложных и современ
ных форм чувства семьи. Такие семьи в Средние века были «ТИ· 
хими»,  то есть элементарными и немногочисленными. Естествен
но, дети рано покидали эту единственную комнату (сегодня мы 
сказали бы лачугу) либо затем, чтобы перебраться в другую 
комнату того же типа, женившись или просто с братом, либо 
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уходили в люди - в чужой большой дом в качестве nодмасте 
рья ,  слуги и т. n .  

В этих больших домах, не являвшихся ни дворцами, ни оте
лями, сельских или городских жилищах, занимавших всего один 
этаж, и находится культурная среда, где развивается чувство се
мьи. Именно там мы собрали все наблюдения, составившие на
стоящую книгу. Первая семья- это семья богатых·. Ее изобра
жает семейная иконография середины XVII века, гравюры Аб
рахама Босса, nортреты Ф. де Шамnеня, жанровые сцены кисти 
голландских мастеров. Для нее nишут свои труды моралисты, ради 
нее развиваются коллежи. Для нее ,  то есть для той части насе
ления, которая состояла из таких семей, включавших в себя, 
кроме суnругов и их детей ,  не других родственников (такой 
nатриархальный тиn семьи встречался редко) ,  разве что иног
да какого-нибудь неженатого брата, а целую армию слуг, дру
зей и nротеже. 

Такой большой дом играл свою социальную роль. В услови
ях общества без кафе и puЬiic house он был единственным мес
том, где друзья, клиенты, родственники и nротеже могли бы встре
титься и общаться. К слугам, клирикам, nриказчикам, которые в 
нем жили, нужно добавить целую толnу нескончаемых визитеров. 
Последние, nо-видимому, мало заботились о времени визитов, им 
никогда не отказывали: восnитатели XVII века nолагали, что ча
стота дружеских визитов мешала установить точное расnисание 
обедов, что, в свою очередь, вредило домашнему образованию 
детей и оnравдывало необходимость отnравлять их в коллеж, не
смотря на отрицательные с моральной точки зрения стороны тес
ного школьного общества. Постоянные визиты отвлекали детей 
от учебы. Одним словом, визиты отнимали много времени, как 
любое серьезное занятие, nод них nодстраивалась вся домашняя 
жизнь, включая еду. 

Визиты были не только дружескими или светскими, часто они 
были nрофессиональными, однако люди не nроводили таких раз
личий. Клиенты долгое время оставались в дружеских отношениях 
с нотариусом и были его должниками. Ни судьи, ни торговцы, ни 
банкиры, ни деловые люди не имели отдельных nомещений для 
своей nрофессиональной деятельности. Все nроисходило там, где 
они жили со своими семьями. 

Собственно, комнаты не имели и особенной внутридомашней 
роли. Они соединялись между собой, самые богатые расnолага
лись на благородных этажах, nредставлявших собой галереи и ан
филады. На других этажах комнаты были гораздо скромнее, они 
тоже были смежными. Ни одно из nомещений не имело точного 
назначения, за исключением кухни, и, тем не менее, часто nриго
товлением еды занимались у очага самой большой комнаты. В го
родских домах и домах среднего размера иметь кухню было очень 
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стеснительно, и когда nриходили гости, хозяева nредnочитали nо
куnать готовые блюда у находящегося no соседству лавочника. 
Когда Гортензиус, наставник или регент Франсиона, решил уго
стить комnанию, он так сказал своему доверенному лицу: « • • •  сту
nай к моему nриятелю кабатчику и расnорядись, чтоб он nрислал 
мне самого лучшего вина и жаркое. Сказал он это nотому, что 
время было уже nозднее и ему все равно nришлось бы угостить 
ужином всех nрибывших, nоскольку они nривели с собой музы
канта и собирались остаться надолго; однако же он на это не до
садовал, ибо гости nоказались ему людьми весьма nриятного нра
ва, и самое меньшее, что он мог сделать, это раскошелиться ради 
их общества» .  Франсион отnравился к кабатчику вместе со слу
гой регента, « . . .  и не найдя у него ничего nодходящего, взяли од
ного только вина. Затем мы решили nойти в кухмистерскую, что 
на Малом мосту. Дядька куnил там каnлуна и ,  желая nрихватить 
еще вырезку, nринялся обходить всех кухмистеров в nоисках хо
рошего куска»50• 

Таким образом , люди жили в комнатах, nригодных на все 
случаи жизни. Ели там не за сnециальным обеденным столом: 
самого nонятия «обеденный стол» не существовало. Во время 
обеда расставляли складные nодмостки ,  на которых стелили 
скатерть, как это можно увидеть на гравюрах Абрахама Бос
са. В середине XV века Альберти, архитектор и гуманист51, 
очень laudator temporis acti52, наnисал в своих восnоминаниях 
о молодости : « Когда мы были молодыми . . .  жена nосылала 
мужу небольшой кувшин вина и хлеб с чем-нибудь съестным; 
сама она обедала дома, а мужчины в мастерскоЙ >> .  Не стоит 
ловить его на слове - эта nривычка была довольно расnрос
транена в семьях ремесленников и крестьян, однако он nроти
воnоставляет обычаи nростого народа обычаям городской жиз
ни своего времени: «Два раза в день накрывалея стол как для 
торжественного nира» .  На самом деле речь идет о разборном 
столе. В начале XVII века nочти вся мебель была складываю
щейся или разборной53• 

В одних и тех же комнатах сnали, обедали, работали, nринима
ли визитеров. На гравюрах можно увидеть кровать рядом с серван
том, на котором стоит nосуда нли кровать в уrлу залы, где в данный 
момент обедают. На картине Кодде, наnисанной им в 1636 году54, 
изображен бал; в глубине зала, где nроходит маскарад, видна заnрав
ленная кровать и занавешенное окно. Долгое время кровати были 
разбирающимися. Обязанность их собирать была закреnлена за nа
жами нли nодмастерьями. Автор «Замка счастливой судьбы» хва
лит молодых людей, «nриучившихся служить nо-французски»: 

Эти французы уnравляются со всем очень ловко, 
Они очень быстро ставят кровати, 
Что меня очень сильно удивляет". 
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Еще в начале XVII века Эроар упоминает в записи от 12 мар
та 1606 года: «Одевшись (речь идет о будущем Людовике XIII) ,  
сам помогает разобрать свою кровать» 56• 14 марта 1606 года: 
«Привели к королеве, спит в комнате короля (отсутствовавшего 
по делам военной кампании) , помогает нести части своей кровати 
на глазах у королевы; мадам де Монгла показывает, где нужно со
бирать кровать» .  8 сентября 1608 года при отьезде в Сен-Жер
мен: « . . .  ему нравится самому разбирать свою кровать, не  терпится 
уехать» .  Однако теперь кровати стали менее мобильными. Аль
берти, с тоской вспоминая старые добрые времена, отмечает: 
«Я помню . . .  можно было видеть всех значительных жителей го
рода, отьезжающих в деревню со всеми их пожитками - крова
тями и кухонными приборами, которые они затем привозили об
ратно. Теперь же содержание одной комнаты более громоздко и 
дорогостояще, чем все, что раньше можно было найти в целом доме 
в день свадьбы»57 •  Вне всякого сомнения, превращение разбира
ющейся кровати в солидную мебель, редко передвигаемую с мес
та на место, говорит о большом прогрессе личного пространства. 
Вскоре кровать начинают украшать, ставят балдахин, вешают за
навески, и в таком виде она служит художникам для иллюстра
ции тем, касающихся частной жизни: комната супругов, комна
та, где принимают роды, ложе умирающего старика, а также жи
лище одинокого человека. Тем не менее комната с кроватью не 
является спальней. Она остается как бы общественным местом. 
Так, возникла необходимость занавешивать кровать, чтобы огра
дить от посторонних глаз свое личное пространство. Человек редко 
спал в одиночестве: он ложился с женой, но часто и с другими 
людьми своего пола. 

Так как кровать не зависела от комнаты и представляла со
бой небольшой отдельный закуток, их в комнате могло быть не
сколько, чаще всего по одной в каждом углу. Бюсси-Рабютен 
рассказывает, как однажды во время боевых действий одна де
вушка, напуганная солдатами, пришла искать у него защиты и 
гостеприимства: « В  конце концов я отдал распоряжение моим 
людям уступить ей одну из кроватей, стоявших в моей комнате» 58• 

Можно представить себе обстановку, в которой жили люди 
в этих комнатах, где нельзя было уединиться, а чтобы добраться 
до своего места, нужно было пройти целую анфиладу смежных 
комнат, где в каждой спали по несколько супружеских пар, по 
нескольку мужчин и женщин (это не считая слуг, которые спали 
рядом с хозяевами или имели обязанность собирать и разбирать 
кровати в самой комнат� или за дверью) , где собирались за обе
денным столом, принимали друзей и клиентов, а иногда и разда
вали милостыню нищим. Вот почему богатые дома всегда были 
более населенными, чем маленькие квартиры в две или одну ком
нату. Попробуем представить такие семьи, где,  впрочем, уже за-
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рождалось современное чувство семьи, не как убежище от внеш
него мира, а как центр общества, очаг плотной социальной жиз
ни. Вокруг них концентрически располагалась система социальных 
связей, все более слабеющих к периферии: круг родственников, 
друзей, клиентов, протеже, должников и т. д. 

В центре этой сложной системы находились дети и прислу
га . Прогресс чувства детства в XVI-XVII веках, насторожен
ность моралистов по отношению к слугам не смогли его разрушить. 
Это живая и шумная душа большого дома. На многочисленных 
гравюрах мы можем видеть детей в обществе слуг, часто доволь
но молодых. Например, на одной из иллюстраций Ланье к посло
вицам маленький слуга играет с ребенком, который совсем недавно 
начал ходить 59• Точно такая же фамильярность, должно быть, при
сутствовала и в семьях ремесленников, землепашцев, имевших 
подмастерьев и помощников. Между детьми и слугами не было 
большой разницы в возрасте, последних принимали в дом очень 
молодыми. Book of соттоn Prayer 1549 года издания вменяет в 
обязанность главе семьи следить за духовным воспитанием всех 
детей, находящихся в доме, то есть children, servants and prentices60• 
Слуги и подмастерья ставились на один уровень с родными деть
ми. Они играли между собой в детские игры. «И вдруг лакей 
аббата, играя, как щенок с милой Жакин, бросил ее на землю, 
сломал ей руку и вывихнул запястье. Ее крики просто ужасны>> ,
пишет мадам де Севинье, она находит эту сцену забавной61• 

Еще в XVII  веке дети продолжали выполнять дома некото
рые функции прислуги, например подавали на стол, что сближа
ло их с миром слуг. Они также нарезали мясо, носили многочис
ленные блюда, которые по исчезнувшему сегодня обычаю пода
вали одновременно, наливали вино, носили или наполняли 
стаканы. Учебники этикета до самого конца XVIII  века посвящали 
большую главу тому, как надо приелуживать за столом. В жанро
вых сценах можно часто видеть приелуживающего ребенка62• 
Само понятие «прислуживать» еще не перешло в разряд низких 
занятий, сегодня, безусловно, за ним закрепившийся. Факт на
хождения в зависимости от другого человека не имел еще унизи
тельного характера, как сегодня. Почти всегда человек кому-либо 
«принадлежал» .  Книги по искусству нравиться XVI-XVII ве
ков, такие как «ПридворныЙ»,  советуют «частному дворянину», 
то есть не родовитому, хорошо выбрать себе хозяина и постарать
ся заслужить его милости. Общество состояло еще из системы 
«зависимостеЙ».  Отсюда и некоторая сложность в разделении 
благородной службы и службы наемной для прислуги самого низ
кого ранга: она проявляется даже в XVII веке, хотя слуг уже от
носят к низшему сословию людей ремесленных профессий. Меж
ду хозяином и слугой всегда сохранялись какие-то особые отно
шения, заключающиеся не только в выполнении сторонами 
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условий контракта или сводившисся к эксплуатации человека че
ловеком: между ними существовала экзистенциальная связь, не 
исключавшая ни грубости первых, ни хитрости вторых, резуль
тат почти ежеминутного общения. Отметим, в каких выражени
ях моралисты говорят об обязанностях главы семьи: «Поведение 
мудрого отца семейства сводится к трем основным принципам: 
первый - научиться оберегать от посторонних свою жену; вто
рой - хорошо воспитывать своих дemeu и третий - вовремя и 
достаточно платить прислуге . . .  Соломон на этот счет придумал 
очень мудрое правило, которое заключает в себе все обязанности 
господина по отношению к слугам. Есть три вещи, которые все
гда должны быть у слуг, говорит он: хлеб, работа и наказание. 
Хлеб, потому что это их право, работа, потому что таково их по
ложение, наказания и выволочки, потому что это в наших инте
ресах . . .  Если слуга сыт и ему хорошо и вовремя платят, его nове
дение редко бывает неправильным»63. Однако тогда платили вовсе 
не так, как теперь. Вот что говорит об этом Кустель: « . . .  слиш
ком расточительные родители оказываются не в состоянии воз
наградить своих слуг, расплатиться с кредиторами или помочь бед
ным, как того требует их долг»64• Или еще Борделон: « Между 
хозяевами и прислугой существуют взаимные обязательства. 
В обмен на службу и почтительное отношение дайте им сочувствие 
и награду»65• Слуге не платили - его вознаграждали, не столько 
из справедливости, сколько из жалости к более незащищенному 
существу,- точно такое же чувство испытывали и к детям. Луч
шей иллюстрацией к вышесказанному служат слова Дон-Кихо
та, которые он произнес над спящим Санчо: «Сnи, у тебя нет за
бот. Заботу о тебе ты переложил на мои плечи, такова участь всех, 
кто по воле судьбы стал слугой. Слуга спит, пока хозяин бодрству
ет и думает, как накормить слугу, сделать его лучше и совершить 
для него что-нибудь приятное. Тревога (во время неурожая и 
т. д.) поселяется не в сердце слуги, а в сердце хозяина, который 
должен во времена голода и неурожая думать о том, кто служил 
ему в сытые времена»66• Фамильярность этих отношений зави
симости проявляется и в комедиях Мольера в разговорах слуг и 
служанок о хозяевах. В комнатах, где спали, ели, принимали гос
тей, слуги неотлучно находились рядом с хозяином: в «Кудахта
нье роженицы» служанка совершенно естественным образом 
встревает в разговоры. Это случается как в домах буржуа, так и 
в домах высокой знати. «Принцесса ( Конде) ,- пишет мадам де 
Севинье,- не так давно возымела чувства к молодому слуге, по 
имени Дюваль, который повел себя достаточно безумным обра
зом, выказав слишком много нетерпеливого страдания по поводу 
доброго расположения принцессы также и к молодому пажу Ра
бютену» 67• Они поссорились прямо у нее на глазах. « Рабюте н об
нажил шпагу и собирался при ней наказать Дюваля, но тот обна-
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жил свою, и тогда принцесса встала между ними, чтобы их раз
нять. От шпаги у нее на шее осталась легкая царапина» .  

Эта фамильярность постепенно исчезала в отношениях между 
взрослыми, а моралисты, озабоченные правильным обращением 
со слугами, советовали как можно больше увеличить дистанцию 
между ними и хозяевами: «Не говорите слишком много со свои
ми слугами»68• Однако эта фамильярность оставалась у детей и 
молодых людей. Они играли с самого раннего детства со своими 
лакеями, почти ровесниками, некоторые из которых имели к ним 
настоящую привязанность и иногда служили и в коллеже; между 
ними могла сложиться настоящая дружба. Мы хорошо знаем 
слуг - персонажей комедий Мольера или слугу из «Лжеца» Кор
неля. Но вот слуга из забытой комедии «Школяры» Лариве, 
он так выражает свои чувства по отношению к хозяину: « Меня 
вместе с ним вскормили, и я люблю его больше, чем кого-либо 
из живущих» . 

Историки давно подметили, что король никогда не оставал
ся один. Впрочем, до конца XVII века никто не остается один. 
Большая плотность социума не позволяла уединиться, и на тех, 
кому надолго удавалось запереться в одиночестве, смотрели как 
на редкостное явление: отношения между равными, между людь
ми одного сословия, но зависящими друг от друга, отношения меж
ду хозяевами и слугами, продолжавшиеся каждый день всякую 
минугу не давали человеку побыть одному. Такое строение обще
ства отсутствием личного пространства долгое время мешало раз
витию чувства семьи. Новый или, по крайней мере, по-другому 
понятый вид межличностных связей, развивающийся в XVI
XVI I веках между родителями и детьми, не нарушил старой 
структуры. Это сознание детства и семьи, в том смысле, в каком 
мы говорим о сознании социального класса, требовало личного 
физического и морального пространства для человека, чего прежде 
не существовало. Однако оно приспособилось к этой эпохе посто
янного совместного пребывания. Соединение традиционной схе
мы и нового восприятия детства и семьи произошло лишь в части 
семей - богатых городских или деревенских, дворянских или про
стых, крестьянских или в семьях ремесленников. Дома этих лю
дей стали очагами жизни, вокруг которых вращался маленький, 
но достаточно сложный мир. Это равновесие между семьей и об
ществом не могло противостоять эволюции нравов и дальней
шему развитию личного пространства. 

* 
* * 

Начиная с XVIII века семья отдаляется от общества, пере-
стает допускать его в расширяющиеся nределы частной жизни. 
Организация дома отвечает новой потребности в защите от внеш
него мира. Можно говорить уже о современном доме, где каждая 
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комната независима - теперь двери выходят в общий коридор. 
Отныне не обязательно проходить комнаты одну за другой, что
бы дойти до нужной. Говорят, понятие комфорта появилось именно 
в эту эпоху. Комфорт родился вместе с личным пространством, 
возможностью укрыться от глаза постороннего, он - одно из 
свойств личного пространства. Теперь кровати уже не стоят где 
попало. Они находятся в спальне. По обе стороны от них стоят 
шкафчики и тумбочки, где хранятся туалетные принадлежности. 
Во Франции и Италии слово «комната» стало противоположным 
слову «Зал», еще недавно почти полному синониму: комната обо
значает отныне место, где спят, а зал - помещение, где прини
мают гостей и едят. В Англии слово room применяется во всех 
смыслах, однако когда речь идет о спальне или столовой, то 
всегда уточняется - для еды, с кроватью. 

Такая специализация комнат жилища, прежде всего у буржуа 
и дворян, несомненно, является самым большим изменением в 
повседневной жизни. Она отвечает потребности в уединении. 
В этих менее доступных посторонним помещениях прислуга по
чти не покидает отведенного ей места, находящегося на достаточ
ном удалении от хозяев, - но не от принцев крови, там еще силь
ны прежние привычки. Себастьен Мерсье* отмечает, как совер
шенно новую, привычку дам вызывать слуг с помощью 
колокольчика. Колокольчики теперь устроены таким образом, что 
управлять ими можно на расстоянии, тогда как некоторое время 
назад их было слышно лишь в комнате, в которой звонили. Что 
может красноречивее свидетельствовать о новой заботе людей об 
удалении слуг и устройстве личного пространства? В конце 
XVII I  века уже не принято навещать друзей и компаньонов в 
любое время суток и без предупреждения: либо существуют спе
циально отведенные для приемов дни, либо «люди посылают друг 
другу записки со слугоЙ». «С помощью все той же почты предуп
реждают и о визитах . . .  Посыльный относит записки. Нет ниче
го удобнее, никому не надо появляться на публике, каждый со
храняет дверь закрытой, как и положено»69• Новые манеры пред
лагают избегать того, что раньше было самым естественным 
делом, единственным способом вести свои дела, сохранять место 
и друзей. Прежде человек постоянно жил на публике, и все осу
ществлялось посредством устного общения. Отныне частная, 
светская и профессиональная жизнь разделены, каждой соответ
ствует определенное место - комната, салон, кабинет. 

Использование записок и появление приемных дней принад
лежат новому кодексу манер, вытеснившему прежние приличия 
и именуемому отныне вежливость. Этот кодекс направлен на за
щиту свободы, индивидуального или семейного пространства от 
давления социальной среды. Прежние приличия учили искусст
ву жизни вместе и умению подать себя. Новое понятие вежливо-
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сти nринуждает nрежде всего быть скромным, уважать личное 
nространство других и скрывать свое. Моральные акценты сме
стились. Себастьен Мерсье хорошо nодметил: «Тон этого века за
метно сократил nродолжительность церемоний, и лишь nровин
циалы могут nозволять себе длинные церемонию>. То же самое 
nроисходит и с обедами: « . . .  теnерь они стали короче, а беседы 
nродолжаются уже не за столом» ;  чтобы nоговорить, рассказать 
увлекательную историю, люди отnравляются в салон, в зал -
drawing room. « Больше никто не тороnится выnить, никто не nри
нуждает к тому гостей, чтобы nоказать, как хозяева умеют nри
нимать. Теnерь никто не nросит вас сnеть (всnомните концерты 
вокруг стола, заваленного фруктами, XVI-XVII веков) . < . . . > 
От этих глуnых и смешных обычаев, столь дорогих нашим nред
кам, теnерь отказались . . .  Эти несчастные сторонники невероят
но стеснительных традиций называли их достойными . . .  Ни ми
нуты отдыха; люди nостоянно состязались друг с другом (в сле
довании ритуалам) до и nосле обеда ,  каждая сторона была 
nедантична и уnряма, а знатоки церемоний nриходили в восторг 
от этих ребяческих баталий . . .  Из всех древних nравил на сегод
ня осталось лишь одно - желать здоровья чихнувшему челове
ку . . .  Теnерь шумный ужин по старинке, еще сорок лет назад свой
ственный хорошему обществу, является уделом nортняжек . . .  
Лишь в среде мелкой буржуазии (любоnытно уnотребление здесь 
этого выражения) наблюдаются эти церемонии и вечные бесnо
лезные ужимки, которые nринимаются ими за этикет и от кото
рых быстро устает человек, вращающийся в свете» .  

Устройство собственного дома, реформа общественных нра
вов дают больше места для частной жизни: она заnолняется се
мьей, состоящей отныне только из родителей и детей, куда зак
рыт достуn друзьям,  клиентам и слугам. По nисьмам генерала 
Мартанжа своей жене в 17 60-17 80-е годы можно судить о nро
грессе чувства семьи, освободившегася от всякого архаизма, став
шего таким, каким оно было в XIX и начале ХХ века. Семья nе
рестала молчать, она стала болтливой - стала темой, заnолнив
шей nереnиску, и конечно, разговоры70• 

Старые формы обращения, такие как «сударыня» ,  исчезли. 
Мартанж nишет: « Моя дорогая мамочка» ,  или «Милый друг» , или 
«МОЯ девочка» ,  или «МОЯ малышка» .  Мужу нравится называть 
жену так, как ее называют дети. Его nисьма nолны nодробных 
рассnросов о детях, их nоведении, здоровье. Детей называют 
уменьшительными именами: Кошечка, Коко. Широкое расnрос
транение уменьшительных имен соответствует более близким 
отношениям в семье и особенно nотребности называть близких 
иначе , чем чужих, nодчеркивая с nомощью особого языка един
ство детей и родителей и отделяя их от остального мира. 
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Находясь далеко от дома, отец хочет быть в курсе малейших 
повседневных событий, которые он воспринимает всерьез. Он 
ждет каждое письмо с нетерпением: «Я прошу тебя, милая, при 
всякой возможности черкнуть мне хотя бы пару слов» ;  «Пожа
луйста, пожури слегка мадемуазель Кошечку за то, что она редко 
мне пишет». Он с радостью говорит о скором возвраrцении: «Для 
меня это будет великий праздник, когда я снова буду с тобой в 
нашем маленьком бедном владении, а моей самой большой забо
той будет обустроить твою комнату и сделать нашу жизнь еще 
более приятной)). Это уже совсем современный вкус к своему, лич
ному, который противопоставляет дом внешнему миру. 

В переписке вопросы гигиены и здоровья занимают очень 
большое место. Раньше беспокоились только по поводу серьез
ных болезней и не проявляли ежеминутной заботы о здоровье -
мало кого тревожил насморк или другой легкий недуг. Физиоло
гия не имела подобного значения: «Мне будет плохо, если я не буду 
иметь никаких новостей о твоем здоровье и здоровье наших де
вочек . . .  Хотя то, что ты рассказываешь о здоровье твоем и на
ших бедных девочек не может очень порадовать любящего отца . . .  
Меня очень беспокоит, как ты пишешь, отсутствие аппетита и про
явление болей у младшего. Я бы хотел порекомендовать тебе, дитя 
мое, и для него и для Ксавьер нарбоннский мед, которым нужно 
натирать десна при появлении болей )) .  Такова реакция родителей 
на появление молочных зубов. Конечно, молочные зубы могли на 
какое-то время задержать внимание кумушек во времена мадам 
де Севинье, однако они вряд ли удостоились бы чести стать те
мой переписки важного генерала: «Меня беспокоит, что девочки 
слегка простужены . • .  С сегодняшнего утра, кажется, погода на
конец-то установилась)) .  Здесь же обсуждается, какая из суще
ствующих вакцин против оспы лучшая, подобно тому как теперь 
часто спорят о вакцинах против туберкулеза. «Что касается при
вивки Ксавьер, я полностью рассчитываю на тебя, единствен
ное - чем скорее ты ее сделаешь, тем лучше, так как все эту вак
цину хвалят)) . Далее он советует жене пить «воду Седлиц)) и при
нимать «одноименные соли )) , пить лимонный сок, добавлять в 
воду усксус или водку, чтобы не заразиться при эпидемии. 

Одна из дочерей вышла замуж в Германии. В письме «МИ
лой маменьке)) от 14 января 1781 года она дает объяснение свое
му долгому молчанию: «Сначала оба младшеньких болели в тече
ние двух месяцев коклюшем, да так сильно, что при кашле 11х 
личики становились синими, а из носа шла кровь огромными сгу
стками. После у моей малышки (самой младшей)  и Ксавье была 
очень высокая температура)) . Врачи не могли сказать ничего уте
шительного насчет Ксавье: « Бедный мальчик пережил самые 
страшные мучения, какие только бывают на земле)) . Тем не менее 
его удалось спасти: « Благодаря Господу все трое остались со 
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мноЙ» .  Теперь никто уже не решается утешать себя тем, что ро
дит нового ребенка, как это было еще веком раньше. Отныне 
ребенка нельзя заменить, и его потеря непоправима. Мать нахо
дит свое счастье в окружении детей, больше не являющихся пе
реходным этапом от небытия к настоящей, взрослой жизни: «Все 
мои радости в общении с детьми» .  Здесь на живом примере вид
на связь между эволюцией чувства детства, прогреесом гигиены, 
возросшей заботы о ребенке и его здоровье - и иной формы от
ношения к смерти и жизни. 

Отныне очень много говорят о воспитании ребенка и призна
ют значение этого фактора: «Особенно настоятельно я советую 
тебе не упускать ни минуты для воспитания наших детей; увеличь 
в два-три раза количество занятий в день, особо обрати внима
ние на умение держать себя в обществе, за столом,  походке» (пе
режитки прежних правил) .  У троих детей есть наставник: «Пусть 
они извлекут из этого как можно больше полезного, а девочкам 
надо особенно усвоить манеры и красивую походку. Если госпо
дину А. удастся привить им грацию, он может считать себя пре
красным учителем» .  

У Мартанжа денежные затруднения. О н  переживает за по
следствия непростого материального положения: «Каждый день 
мучительно переживаю по поводу того, что не могу им дать тако
го образования, какое мне бы хотелось». Каковы бы ни были об
стоятельства, не следует экономить на учителях. Мы уже далеки 
от жалоб моралистов 60-х годов XVII века, вздыхавших, что 
учителям плохо платят, поскольку не понимают всей важности их 
миссии. «Я бы продал, если бы у меня ничего другого не осталось, 
мою последнюю рубашку, лишь бы дети были на уровне других 
детей их возраста и положения. Невежественные нищие дети ста
ли бы унижением для нас. Все мои заботы, милая моя, только о 
том, как поправить наше состояние, которое могло бы обеспечить 
им счастье, если же они хотят видеть счастливым своего отца, 
пусть старательно учатся и пользуются временем, которого у них 
еще много» .  Мартанжа особо беспокоит, как бы время, потрачен
ное на вакцинацию, не сказалось на их учебе: « Постарайтесь обер
нуть в свою пользу вынужденное пребыванис в городе» .  

Здоровье и воспитание - вот два основных фактора, вол
нующих отныне родителей. В этой переписке по ража ют совершен
но по-современному расставленные акценты. Несмотря на два 
века, разделяющие нас и автора писем, они нам куда ближе, чем 
письма мадам де Севинье, писавшисся всего столетием раньше. 
У мадам де Севинье , наряду с совершенно естественной заботой 
бабушки о внуках, иногда проявляется какое-то особое любопыт
ство по отношению к детским фантазиям, то, что я назвал выше 
первым восприятием детства - сюсюканьем. Этого почти нет у 
Мартанжа. Он относится ко всему более серьезно. Это уже се-
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рьезиость XIX века в мелочах и во всем, что касается де
тей,- викторнанекая серьезность. В XVII веке, когда ре
бенок не был объектом забавы, он стаиовился объектом мат
римониальных и профессиональиых спекуляций, которые 
должны были обесnечить продвижение семьи в обществе. 
Последнее стоит у Мартанжа на отором плане: забота о вос
nитании и образовании кажется менее корыстной. Дети, та
кие, какие они есть, семья, такая, какая она есть с повседнев
ными радостями и заботами, выходят за рамки примитионой 

рутины, занимая самую светлую часть сознания. Группа дети
родители, находящая счастье в самой себе, отделенная от внеш
него мира, уже не является семьей XVII века, открытой огром
ному миру друзей, клиентов, слуг,- это уже современная семья. 

Одна из самых характерных черт таJ<оЙ семьи - забота о 
равном отношении ко всем детям. Мы видели, каJ< моралисты 
второй половины XVII века довольно робJ<о защищали nраво 
младших на равную со старшими любовь, особенно nодчеркивая 
возможные nоследствия ложного выбора пути, в частности рели
гиозной карьеры. Они значительно оnередили свою эпоху и уже 
nредчувствовали будущее семейных отношений. По осторожно
сти высказываний можно судить о том, насколько их суждения 
nротиворечили общему мнению. С конца XVIII века неравное от
ношение к детям nредстает вопиющей несправедливостью. Имен
но изменившисся нравы, а не Гражданский кодекс, nринятый оо 
время Революции, отменили право старшинства. Даже когда наи
более ярые реставраторы, вдохновленные новой концеnцией се
мьи, ошибочно nриnисываемой Старому nорядJ<у, вернут его в за
конодательство, родители не восnользуются этим nравом: «Из 
20 семей,- писал Вийель Полиньяку 31 октября 1824 года,
едва найдется одна, где бы отдали nривилегни старшему или еще 
какому-нибудь из детей. Система субординации настольJ<о ослаб
ла nовсюду, что в отцы семейств считают своим долгом беречь сво
их детей>/1• 

* 
* * 

С конца Средневековья до XVI-XVII веков ребенок занял 
в семье место, какое невозможно было представить во времена, 
когда его отдавали на восnитание чужим людям. Возвращение 
детей в лоно семьи является важным событием: оно nридает се
мье XVII века особенность, отличающую ее от средневековой 
семьи. Ребенок становится необходимым элементом nовседнев
ной жизни, забота о его восnитании, устройстве, будущем nере
ходит в разряд важнейших категорий. Он еще не стал стержнем 
системы, однако его образ приобретает важное содержание. Се
мья XVII века еще не стала современной: их разделяет тот багаж 
многочисленных общественных связей, который семья еще сохраняет. 
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Там, где она существует, то есть в больших домах, семья является 
центром этих отношений, столицей маленького, сложного, иерар
хизированного сообщества, которым командует глава семьи. 

Современная же семья, напротив, отделяется от общества, 
противопоставляя ему независимую группу родители-дети. 
Вся энергия этой группы направлена на продвижение детей, 
каждого в отдельности, без общей задачи: дети важнее, чем 
понятие семьи. 

Эволюция , приведшая от семьи средневековой к семье 
XVII века и наконец к современной семье, долгое время затраги
вала лишь дворян, буржуа, богатых ремесленников и разбогатев
ших крестьян. Еще в начале XIX века беднейшие, самые много
численные, слои населения жили подобно средневековым семь
ям и дети не оставались в родительском доме. Самого ощущения 
дома у них не было. Чувство родного дома - это другая сторона 
чувства семьи. С XVIII века и до наших дней в чувстве семьи мало 
что изменилось. Оно остается таким, каким мы его наблюдали в 
буржуазной городской или деревенской среде XVII I  века. Един
ственное важное изменение - оно постепенно распространяется 
на другие социальные слои. В конце XVIII  века Эштон конста
тирует в Англии прогресс семейного образа жизни: «Работники 
стремятся устроить собственное жилье, вместо того чтобы посе
литься у работодателя, а закат практического обучения в этой 
области позволяет заключать более ранние браки, а значит, бла
готворно влияет на появление более многочисленных семей»72• 
Длительная отсрочка женитьбы, раннее начало трудовой деятель
ности, жилищные проблемы, живучесть традиций обучения в лю
дях - все это препятствия идеальному способу существования в 
буржуазной семье, постепенно разрушенные эволюцией нравов. 
Семейная жизнь распространилась отныне во всем обществе и 
мало кто теперь помнит о ее аристократическом и буржуазном 
происхождении 73• 



Заключение Семья и жизнь обществом 

Историк, работающий с иконографическими документами с це
лью обнаружить там тот же трепет и дыхание жизни, которые он 
исnытывает в своем собственном существовании, будет удивлен 
редкостью, во всяком случае до XVI века, семейных и домашних 
сцен. Ему nотребуется nриложить немало усилий, чтобы их об
наружить, и он сможет интерnретировать их лишь на основе ги
nотез. И наnротив, он очень быстро заметит главного nерсонажа 
всех картин и изображений того времени, чье значение сравнимо 
со значением хора в античном театре,- толnу, не безликую люд
скую массу сегодняшних городов, а настоящий ансамбль на ули
цах или в общественных местах (наnример, в церквях) :  это сосе
ди, женщины и дети, многочисленные, но не чужие друг другу,
то же разномастное сообщество, что свойственно сегодня базарам 
в арабских городах или средиземноморским городкам в час вечер
них гуляний. Все nроисходит, как если бы каждый вышел на ули
цу, вместо того чтобы остаться дома: уличные сцены и рынок, игры 
и ремесла, военные сцены и двор, церковь и наказания. На ули
це, в полях, вне дома, на nублике, в многолюдном коллективе 
вот среда, в которую художники nомещают своих героев. 

Можно, конечно, выделить индивидуальный и семейный 
nортрет. Но значение, которое мы nридавали nоnыткам создания 
такого nортрета на страницах этой книги, не может скрыть от нас 
его редкость и робкий характер. Массовые сюжеты, уличные сце
ны будут nреобладать до XVII века, когда семейная иконография 
исключительно обогатится. Это общее вnечатление историка от 
nервого контакта с иконографическими документами, несомнен
но, соответствует реалиям времени. Вся жизнь человека до 
XVII века nроисходила на виду; мы nриводили немало nримеров 
всеnроникающего влияния общества. !Jеремонии, соnровождав
шие свадьбу и по важности nревосходившие религиозный харак
тер обряда, долгое время отнюдь не были торжественными: бла-
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гословение супружеского ложа и посещение гостями молодых, на
ходящихся уже в постели, шутки во время брачной ночи и т. д. удо
стоверяют право общества на личную жизнь супругов. А чему 
удивляться, когда места личному не было и все жили вместе 
слуги и хозяева, дети и взрослые - в домах, всегда открытых для 
постороннего глаза. Плотность общества не оставляла простран
ства семье. Семья, конечно, существовала как повседневная ре
альность, было бы абсурдным это отрицать, но она не существо
вала в качестве чувства и ценности. 

Мы наблюдали развитие чувства семьи с XV по XVIII век 
и видели, что вплоть до XVIII века оно не оказывало серьезного 
влияния на уклад общественной жизни, да и свойственно это чув
ство было прежде всего обеспеченным слоям населения - дво
рянству, городскому или сельскому, высшему нобилитету, буржу
азии, ремесленникам или торговцам. Начиная с XVIII века оно 
начинает распространяться на все сословия и полновластно навя
зывается человеческому сознанию. Очень часто путь, пройден
ный человечеством за последние несколько веков представляют 
триумфом индивидуального над общественным, к которому отно
сят и семью. Но где этот индивидуализм в современном мире, где 
любая семья концентрирует все свои усилия на успехе немного
численного по их же воле потомства? Не ближе ли к индивидуа
лизму живое безразличие столь плодовитых отцов Старого поряд
ка? Безусловно, современная семья существует на иных матери
альных основаниях, чем при Старом порядке, когда само понятие 
семьи было связано с наследством и репутацией .  Исключая 
некоторые случаи, значение которых все уменьшается, проблема 
передачи материальных благ стоит после блага ребенка, которое 
вовсе не обязательно связано с профессиональным самоопреде
лением. Семья стала закрытым сообществом, в котором предпо
читают проводить время и о котором любят упоминать, как это 
делает уже генерал Мартанж в своих письмах в конце XVIII века. 
Вся эволюция нашей современной морали останется непонятой, 
если забыть этот невероятный прогресс чувства семьи. Победил 
не индивидуализм, а семья. 

Но семейная жизнь получает распространение в ущерб тра
диционной социальности. Все происходит так, как если бы совре
менная семья постепенно замещала собой пришедшие в упадок 
старые общественные отношения, чтобы позволить человеку из
бавиться от невыносимого нравственного одиночества. 
С XVIII  века люди начинают защищаться от повсеместного при
сутствия обrцества, бывшего раньше источником образования, ре
путации и богатства. Глубинные сдвиги разрушают прежние от
ношения хозяина и слуги, могущественного и маленького челове
ка, друзей и клиентов. Изменения, кое-где запоздавшие из-за 
инерции, вызванной географической и социальной изоляцией. Они 
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более стремительны в Париже, чем в других городах, в буржуаз
ной среде, чем в среде народной . . .  Повсюду они усиливают вли
яние семейного круга за счет отношений с окружающими, друзь
ями и традиционных связей. Историю морали можно интерпре
тировать в свете усилий человека отделиться от остального 
общества, чье давление становится нетерпимым. Дом уступил 
роль общественного места в пользу кафе, в свою очередь все 
менее посещаемого. Профессиональная и семейная жизнь зат
мила ту сторону существования человека, которая ранее погло
щала все - социальные отношения. 

Существует большой соблазн предположить, что чувство 
семьи и жизнь обществом не могли сосуществовать, и единствен
ный пуrь развития одного был возможен лишь за счет другого. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Pai<lcia (rpc•r.) - uосшпа
ннс, учсrшс, образование. 

Он был свободен, бесконечно свободен до та
кой стеnени, что не чувствовал собственного веса на 
земле. Ему не хватало тяжести человеческих отно
шений, которые затрудняют ходьбу, зтих слез, nро
щаний, уnреков, взрывов радости, всего того, что 
человек лелеет или рвет всякий раз, когда он делает 
какой-либо жест,- всех этих невидимых нитей, 
nривязывающих его к другим и делающих его тяже
лым. 

Сент-Экзюпери 

В Средние века, в начале новейшей истории дети простонародья 
живут на равных со взрослыми,- едва достигнув возраста, ког
да их считают способными обходиться без помощи матери и нянь
ки, то есть спустя несколько лет после отнятия ребенка от груди 
(достаточно позднего) ,  - примерно в семь лет. И с этого момента 
они сразу входят в сообщество взрослых, разделяя с друзьями, 
старыми и молодыми, ежедневные заботы и игры. Поток коллек
тивной жизни нес в одном течении все возраста и сословия, ни
кому не оставляя времени на одиночество и частную жизнь . 
В таком существовании, слишком коллективном и насыщенном, 
не было места для личного. Семья выполняла свою функцию -
она передавала от поколения к поколению жизнь, материальные 
блага и имя, не слишком затрагивая чувственную сторону жизни. 
Мифы, говорящие о куртуазной (или маньеристской) любви, 
выражают презрение к браку, распространенность обучения в 
подмастерьях ослабляет связь между родителями и детьми; сегод
ня можно представить семью без любви, но забота о ребенке и не
обходимость его присутствия заложены в самом ее понятии. Сред
невековая цивилизация забыла paideia * древних и не знала еще со
временного воспитания. Основная мысль: она понятия не имела 
о воспитании как таковом. Сегодня наше общество зависит - и 
знает, что зависит,- от успеха своей воспитателыю-образова
тельной системы. У общества есть как система образования, об
разовательная концепция, так и сознание их необходимости. Но
вые науки, такие как психоанализ, педиатрия, психология, ори
ентированы на проблемы детства, и их достижения доводятся до 
родителей благодаря широко распространяемой научно-популяр
ной литературе. Наш мир просто помешан на физиологических, 
моральных и сексуальных проблемах детей. 

Средневековая цивилизация не знала такой заботы, потому 
как для нее не существовало самой проблемы - ребенка: ребе-
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нок, после того как его перестают кормить грудью или еще немного 
погодя, становится естественным товарищем взрослого человека. 
Возрастные категории неолита, paideia эллинов предполагали 
разницу между миром детей и взрослых и некий персходный пе
риод, который заполнялся обучением и воспитанием. Средневе
ковая цивилизация не понимала этой разницы и не имела поня
тия о персходном периоде. 

Великое событие ознаменовало начало новейшей истории -
появление заботы о воспитании. Сначала она взбудоражила умы 
некоторого числа религиозных деятелей, законников, учителей, 
довольно редкие еще в XV веке и все более многочисленные в 
XVII ,  когда они соединяются со сторонниками религиозной ре
формы. В общем это были скорее моралисты, чем гуманисты: пос
ледним была особенно дорога культура человека, распространен
ная на весь отрезок человеческой жизни, и их мало занимало об
разование детей. Реформаторы же, моралисты, влияние которых 
на жизнь семьи и школы мы с вами рассматривали, решительно 
боролись с анархией (или с тем, что они считали таковой)  сред
невекового уклада, в то время как церковь, несмотря на свое от
рицательное отношение к той же анархии, очень долго мирилась 
с ней и призывала правединков искать спасения вдали от язычес
кого мира, в стенах монастырей. Мы присутствуем при подлин
ной морализации общества: нравственный аспект в религии по
степенно начинает преобладать в культовой практике над обря
довым. Именно таким образом сторонникам нравственного 
порядка удалось доказать большое значение воспитания. Мы с 
вами наблюдали их влияние на всю историю школы, на ее посте
пенное превращение из свободной школы в коллеж со строгой дис
циплиной. Их труды берут начало от Жерсона из Пор-Рояля и 
становятся все более многочисленны в XVI-XVII веках. Воз
никшие тогда религиозные ордена, такие как иезуиты и оратори
анцы, становятся учительствующими орденами,  обратившими 
свое лицо уже не к взрослым, как когда-то в Средние века, когда 
проповедники и нищие обращали к ним свои проповеди, но к де
тям и молодым людям. 

Теперь устанавливается мнение, что ребенок не готов к 
взрослой жизни, еще не созрел для нее, и ему надо пройти через 
сщ:циальную образовательную программу, прежде чем присо
единиться к взрослым. 

Эта новая забота об образовании детей понемногу овладеет 
умами и произведет революцию в обществе. Семья перестает быть 
лишь институтом передачи материальных благ и имени, отныне 
она обладает моральной и духовной функцией - формирует душу 
и тело ребенка. Между физическим воспроизведением себе по
добных и юридическим аспектом семьи существовал пробел, ко
торый заполнит образование. Забота о детях принесет новые чув-
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ства, новые отношения в семье, заnечатленные в иконографии 
XVII века, те чувства и отношения, что nрисущи современной 
семье. Теnерь родители не будут довольствоваться лишь самим 
фактом рождения на свет детей и устройством жизни некоторых 
из них. Мораль эnохи nотребует от них дать всем детям, не толь
ко старшим, а начиная с XVII века и девочкам, образование и вос
nитание. Конечно, nод этим следует nодразумевать школу. Школа 
nостеnенно вытесняет традиционное nрактическое обучение, шко
ла обновленная, со строгой дисциnлиной, укреnленной законом. 
По разительный расцвет школы в XVII веке есть не что иное, как 
nрямое следствие родительской заботы о восnитании. Моралис
ты считают родительским долгом как можно раньше отnравить 
ребенка в школу. «Родители,- говорится в тексте 1602 года,
nекущиеся о восnитании своих детей, имеют nраво на большие 
nочести, чем те, что только лишь nроизвели на свет nотомство. 
Они дают своим детям не только жизнь, но еще и делают эту 
жизнь хорошей и здоровой. Вот nочему такие родители с самого 
нежного возраста отnравляют своих детей nриобретать настоящую 
мудрость (иными словами в коллеж),  где они станут настоящими 
кузнецами своего счастья, украшением родной страны, семьи и 
друзей»1 •  

Семья и школа совместными усилиями вытянули ребенка из 
среды взрослых. Школа nоместила некогда свободных детей в 
nространство со строгой дисциnлиной, nревратившееся в конце 
XVIII  - начале XIX века в nолную изоляцию. Заботами роди
телей, церкви и моралистов ребенок был лишен nрежней свобо
ды взрослого мира. Теnерь для него были nлеть, заточение и дру
гие наказания, обычно nрименяемые к nрестуnникам из самых 
низших слоев населения. Однако такая строгость говорит о но
вом отношении, отличающемся от nрежнего безразличия,- о nро
явлении чрезмерной любви, ставшей всеобщей в XVIII  веке. Без 
труда можно догадаться, что такое вторжение детства в область 
чувств nородило явление, известное ныне как контроль за рож
даемостью. Оно nоявилось оnять же в XVIII веке, в момент, когда 
семья завершила свое формирование вокруг ребенка и nостроила 
между собой и обществом стену частной жизни. 

* 
* * 

Современная семья изъяла из общественной жизни не только 
своих детей, но и значительную часть своих взрослых забот. Она 
отвечает nотребности человека в личном жизненном nространстве 
и независимости, членов семьи объединяют чувства и nривычка 
к оnределенному образу жизни. Ей nретит тесное сосуществова
ние с другими, наблюдавшееся в nрежнем обществе. Конечно, со
вершенно nонятно, что такая nобеда семьи nроизошла nрежде 
всего в буржуазной среде: высшее дворянство и народ - эти два 
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полюса социальной лестницы - долгое время сохраняли прежние 
традиции и не смущались тесным соседством с другими. В народ
ной среде эта солидарность встречается и по сей день. Таким об
разом, существует связь между чувством семьи и чувством клас
са. На протяжении всей этой книги мы не раз видели, как они пе
ресекаются. В течение многих веков одни и те же игры были 
общими для разных сословий ;  начиная же с Нового времени их 
разделяют - одни имеют отношение только к людям из высше
го общества, другие одновременно к детям и взрослым из просто
народья. Благотворительные школы XVII века для бедных при
влекают в той же степени и детей из богатых семей. Напротив, 
начиная с XVII I  века мещанские семьи не допускают больше та
кого соседства и забирают своих детей из учебных заведений, ко
торые станут начальными учебными заведениями для народа, от
правляют детей в коллежи и пансионы, установив там свою мо
нополию. Игры и школа , прежде единообразные для всего 
общества, отныне войдут в систему социальных классов. Все про
исходит так, как если бы полиморфная структура общества раз
рушилась, уступив место массе маленьких сообществ - се
мей - и сообществ побольше - классов; семьи и классы объе
диняют отдельных людей, близких друг другу по духу и образу 
жизни, тогда как раньше общество в единой ячейке включало 
людей разных возрастов, сословий и условий жизни. Насколько 
сословия отличались друг от друга, настолько они были близки в 
пространстве. Моральная дистанция заменяла дистанцию физи
ческую. Строгость внешних признаков уважения, разница в одеж
де искупали фамильярность совместного сосуществования. Слу
га не отходил от своего хозяина, которому он приходилея и дру
гом и сообщником , - явле н и е ,  сегодняшнему человеку, 
вышедшему из подросткового возраста, непонятное; высокоме
рие хозяина как бы соответствовало наглости слуги, и таким об
разом устанавливалась иерархия, в условиях отсутствия личного 
пространства находившалея постоянно под вопросом. 

Контраст был всюду: высокое рождение и невероятнос бо
гатство соседствовали с нищетой, порок с добродетелью, разврат 
с набожностью. 

Тем не менее такая разномаетность никого не удивляла, она 
принадлежала к разнообразию мира, который следовало прини
мать таким, какой он есть. Мужчины или женщины высокого рода 
нисколько не стеснялись в своих роскошных одеждах навещать в 
тюрьмах и больницах несчастных, едва прикрытых лохмотьями. 
Само наличие такого контраста не смущало первых и не унижало 
вторых. Нечто подобное еще можно наблюдать в моральном кли
мате сегодняшней южной Италии. Меж тем приходит время, ког
да буржуазия перестала выносить давление большинства и посто
янный контакт с народом. Она отделяется от остального полимор-



З а к л ю ч е н и е  412 

фного общества и организует свою жизнь в стороне от него, в своих 
семьях, закрытых для посторонних, в домах, устроенных для лич
ной жизни, в богатых кварталах, огражденных от народного вли
яния. Некогда терпимое сочетание неравенства становится для нее 
невыносимым: отвращение богатых родилось раньше стыда бед
ных. Устройство личного пространства, потребность в новом ком
форте, которого оно требовало (между личным пространством и 
комфортом существует тесная связь), еще более противопостав
ляли образ жизни народа и буржуазии с материальной точки зре
ния. Прежнее общество терпимо сохраняло разнообразные сти
ли жизни в тесном пространстве и допускало, можно даже ска
зать - специально сближало самые отдаленные сословия. Новое 
же общество предоставляло каждому сословию отдельное про
странство, в котором предусматривалось соблюдение основных 
конвенций, где следовало стремиться к определенному идеалу и 
никогда от него не удаляться под страхом изгнания. 

Чувство семьи, чувство класса и, может быть, чувство рода 
есть проявление одной и той же нетерпимости к разнообразию и 
стремления к единообразию. 
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Девизом одного из самых влиятельных направлений француз
ской историографии - так называемой школы «Новой историчес
кой науки» - стало отношение к прошлому как к Другому, достой
ному понимания и предельно точного воскрешения, адекватного вос
произведения . Получив прививку социологии Э. Дюркгейма и 
политэкономии Ф. Симиана, представители этой школы сгруппи
ровались вокруг журнала <<Анналы экономической и социальной 
истории»,  основанного в 1929 году двумя великими французскими 
историками - М. Блоком и Л. Февром. В послевоенной Франции 
<<Новая историческая наука» очень быстро заняла главенствующие 
позиции. <<Анналисты» стремительно оккупируют различные науч
ные институции. Несмотря на отрицание наличия самой школы 
<<Анналов»1 ,  все историки, определяемые ныне как <<анналисты>> , во 
многом следуют катехизису, оставленному отцами-основателями. 
Весьма коротко <<Новую историческую науку» можно определить 
как открытие человека в окружении, в социальном и вещном пейза
же. В этом состоит кредо <<анналистскоЙ» <<тотальной истории». 
Человек исторический в <<Новой исторической науке» занимает ог
ромное гносеологическое поле, превращая историка в этнолога, де
мографа и знатока политэкономии. <<Новая историческая наука» 
опустилась в глубины повседневности, отказавшись от запутанных 
иероглифов политической событийной истории. 

В своем признании и познании инаковости прошлого <<Новая 
историческая наука» во многом обязана человеку, научная судьба ко
торого в не меньшей степени отмечена печатью инаковости. Филипп 
Арьес (1914-1984), выдающийся французский историк, научная 
репутация которого сегодня не подлежит сомнению, предопределив
ший основные темы <<анналистскоЙ>>, исторической антропологии, 
называл себя <<Историком, работающим по воскресным дНЯМ>> . Он 
не защитил диссертации, не принадлежал к кругу университетской 
профессуры, работал служащим информационного центра при об
ществе, занятом торговлей тропическими фруктами. <<Лишь в пос
ледние годы жизни Арьес получил возможность вести курс в париж
екой Школе высших исследований в области социальных наук>>2• 



П о с л с с л о u и с 

J Гурсои ч А. Указ. соч. С. 10. 
' .J\e Гофф Ж. Указ. co•t. 
с. 346-347. 
1 Аrьсс Ф. Челове1< 11сред 
лщ;ом смерти. М. ,  1992. По
мн�tо да1НЮГО IICCЛCДOIJaiШЯ 

на русско�t >1зыке уuндела 
свет статья Ф. дрнеса: Ари
сс Ф. Возрасты жизшt 11 
Фи.юсо<Jшя и мстодологшt 
lfCTOpllи. М. ,  1977. 
" Бссоtсртныu /0. 1К11�1 1ь 11 
смерп> в Средние века. М. ,  
1991. с.  89. 
7 А6раАtсон М. Супруги, их 
f>OДIIЫC Н 6.\IIЗIOIC U IOЖIIO· 

итальянском 1·ородс uысокщ·о 
Средневекоuья (X-
XIll  в в.) 11 Человек u кругу 
ССМЬ!f. М.,  1996. С. 1 12. 
" .J\ cpya .J\ядюри Э. Монтайю 
(готовится к нублика!!ИИ в 
Издательстве Уральскоt·о 
униuерситета). 
9 Там же. 
10  Т.1м же. 
11 Гурспи ч А. Культура и об
'l.!естtю Средневековой Енро
вы ГЛаЗаМИ COilfJCMCIIIIИKOB. 

М . ,  1989. С.  267-268. 
11 Консерватор-дрьес обита
ет D замкнутом круге фран
цузской раuищrалистичсской 
классической традИ!!ИИ. 
Весьма nримечателен интел
лектуальный кругозор этого 
историка ментальиости D 

сравнении с шtтеллектуаль
ным кругозором других нето
риков ментальиости - на
nример, Э. Леруа Лядюри и 
/К. Ле Гоффа. Арьес nракти
чески не nолучил nрtшивкн 
экзистен!!налистской фило
софtш, структуралистской 
аJrтроrюлогии, дюркгсймиаJI
ской (о самом широком 
смысле) социологии, соссю
роuской ЛИIIГDИСТИКИ,- ОСе

ГО того, что стало просто не
обходимым для историка-ан
налиста. Из всей <<Новой ис
торической наукИ>> Арьес так 
или иначе соотносит сuои ис
следоuания лишь с работами 
Дюбн. Кругозор дрьеса тра
дИ!!Itонен - Мольер 11 Ла
фонтен, Расин и Рабле, Рус
со и Эразм, Граенан и Де
карт, Филиnn Новарекий и 
Исидор Сеuильский. И тем 
более nримечательно то, ка
юtм образом ученый nришел 
к отнюдь не тршшальньrм 

414 

<<Ультрароялист и националист nравого толка, человек весьма кон
сервативных взглядов, Арьес одно время nринимал активное учас
тие в деятельности реакционной nолитической организации "Action 
francais" » .  Автор nосвященной ему статьи в «Словаре исторических 
наук» nишет, что nолитические nристрастия Арьеса диктовались его 
«ностальгическимИ>> взглядами на историю: он видел в ней nроцесс 
разрушения старого устойчивого nорядка, ценности которого, no его 
убеждению, nревосходили ценности, nришедшие им на смену. Этот 
асnект биографии Арьеса объясняет, nочему он так долго оставался 
на nериферии французской историографии, «nророком, не nользу
ющимся уважением в своем отечестве»3• Действительно, некоторая 
«левизна» , не столь важно из какого источника nроистекающая 
социалистического или марксистского, свойственна большинству 
«анналистов» 4• Чужой для своих коллег, он, однако, наnисал две 
книги, вокруг которых и no сей день не nрекращаются сnоры, no сей 
день с ним nриходится сверяться историкам-антроnологам и исто
рикам-демографам: «Ребенок и семейная жизнь nри Старом nоряд
ке» (1960) и «Человек nеред лицом смерти» (1977). Он стал необ
ходимым и неизменным Другим «Новой исторической наукИ>> .  
Он обогатил историческую антроnологию двумя важнейшими тема
ми. Отечественный читатель уже имел возможность nознакомить
ся с книгой Арьеса, nосвященной отношению евроnейцев к смерти5. 
Сейчас, nочти через сорок лет nосле выхода в свет, мы имеем воз
можность замкнуть антроnологическую дилогию Филиnnа Арьеса. 

Детство и смерть - nриход и уход - великий цикл человечес
кой жизни. Все мы вышли из детства и живем ожиданием смерти. 
Нет ничего более усыnляющего и обманчиво незыблемого, чем наше 
отношение к детству и смерти. Две константы нашего ментальнога 
космоса, начало и конец, они nодобны дыханию. Наnолняющие 
жизнь смыслом и устанавливающие границы, они меньше всего nод
даются анализу и исследованию. Мы склонны экстраnолировать 
наши собственные nредставления о смерти и наше собственное от
ношение к миру детства на отдаленные от нас во времени истори
ческие эnохи. Лишь немногие сnособны увидеть в этом nроблему, 
осознать изменчивость кажущихся столь незыблемыми столnов на
шей ментальности. Склонность к абсолютизации настоящего nри
суща любой исторической эnохе. Признание инаковости nрошлого, 
изобретенности и изменчивости «необходимого как воздух» требу
ет интеллектуального усилия и воображения. Всеми этими качества
ми обладал Филиnn Арьес, который смог увидеть, что современное 
отношение к ребенку, добровольное рабство взрослого, сложнейший 
комnлекс механизмов социализации (школа и т. n . ) - лишь отно
сительно недавние изобретения заnадноевроnейской цивилизации. 

За nрошедшие с момента выхода в свет книги Арьеса годы мно
гие выводы историка были nодвергнуты серьезной и небезоенова
тельной критике. «Бездушие» взрослых Средневековья к часто уми
рающим детям,  ранняя включенность ребенка в социум 
и т. д. осnорены не одним десятком ученых. Существенной коррек
тировке nодверглась концеnция Арьеса «Об относительной нераз-
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витости в Средние века родительских чувств к детям>> ,  nоскольку 
<<анализ текстов nодтверждает уже сложившуюся в медисвистике 
nоследних лет тенденцию отказаться от расnространения точки зре
ния Арьеса . . .  Людям того времени отнюдь не была чужда ни мате
ринская, ни отцовская любовь»6• Хотя все nризнают и nодтверж
дают расnространенность в X-XI I I  веках намеренного детоубий
ства, которое было сnособом «избавиться от детей (к тому же еще 
не крещенных) в том возрасте, когда родители, особенно матери, 
не усnели к ним nривязаться. Мягкость кары - nокаяние - объяс
нялась . . .  массовым характером явления» 7• Арьеса yn рекали также 
в nренебрежении материалом «низкой культуры».  Так, французс
кий историк-анналист Э. Леруа Ладюри, исследовавший крестьян
ство средневековой Франции, уnрекает Арьеса в том, что тот стал 
жертвой «литературного миража»8, так как «Высокая культура, ли
тература и живоnись, заnоздало обратила внимание на это чувство 
(родительской nривязанности.- Е. Ф.)»9. Хотя критик и соглаша
ется с той частью концеnции Арьеса, которая утверждает, что «роль 
ребенка весьма зависит от культуры конкретной эnохи. Значит ос
тается место nредnоложению, что роль эта, в том виде, который из
вестен в наши дни, была оnределена лишь недавно» 10• Однако даже 
оnnоненты Арьеса nризнают, что до сих пор «эта область знаний ос
тается мало изведанной»11• 

Нетрудно заметить, что в своем исследовании Арьес оnериру
ет элементами так называемой высокой культуры12 •  Говоря корот
ко, Арьес создал в своей книге настоящий «музей детства» 1 3 •  
Нередкие отсылки к реалиям деревенской жизни, жизни низов -
не более чем ритуальные заклинания, серьезно не nодкреnленные. 
«Высокая» культура, многословная и красноречивая,- вот (за ма
лыми исключениями) единственный источник для Арьеса. Легче 
всего отвергнуть выводы историка частично или nолностью, однако 
его «ограниченность» ,  nозволившая сделать столь радикальные вы
воды, заслуживает более nристального внимания. «Однобокость» 
Арьеса заставляет и нас задуматься над красноречивым умолчани
ем «высокоЙ» культуры. 

Таким образом, книга Филиnnа Арьеса до сих пор остается 
актуальной , до сих пор она сnособна будить мысль. Не менее 
ценно исследование французского ученого и для историков Рос
сии, nоскольку может служить ориентиром для наnисания уже 
отечественной истории детства. 

Е. Ю .  Фатеев 
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