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Вилланы — преобладающая часть крестьянства средневековой Анг
лии, основной производящий и эксплуатируемый класс ее населения. В ин
ституте вилланства воплотились самые существенные особенности фео
дального способа производства в этой стране в пору его высшего рас
цвета. Очевидно, что в судьбах вилланства заключается центральная про
блема социальной истории Англии на протяжении более чем трехвекового 
периода — от нормандского завоевания до восстания Уота Тайлера.

Известно, что наиболее крупный вклад в разработку этой проблемы 
внес П. Г. Виноградов. Выдвинутая им в конце прошлого века концепция 
происхождения и особенностей английского крепостничества (виллан
ства) 1 сыграла в свое время в высшей степени плодотворную роль в со
циальной историографии средневековья, и не только английского. В ней 
мы вправе усматривать лучшее, что было создано буржуазной историче
ской и социологической мыслью на рубеже двух столетий. Недаром эта 
концепция и поныне не только остается господствующей в западноевро
пейской науке, но даже стала у ее сторонников из среды буржуазных уче
ных своего рода «мерилом» при оценке всех новых исследований в данной 
области.

Между тем для историка-марксиста очевидно, что в ходе дальнейших 
научных изысканий прогрессивные черты концепции Виноградова посте
пенно «изживали» себя, утрачивали свою остроту и актуальность. Те же 
ее черты, которые были обусловлены узостью буржуазного мировоззре
ния Виноградова, и в частности — ярко выраженный юридизм его «исто
рического метода», тяготея над современной научной мыслью, тор
мозят дальнейшее исследование интересующей нас проблемы. В самом 
деле, вряд ли даже самый консервативный ученый наших дней станет 
отрицать основную идею Виноградова — генетическую связь между вил
ланом — английским сервом «общего права» X I I I  в., с одной стороны, и 
кэрлом — свободным и полноправным общинником англо-саксонской 
эпохи — с другой. В то же время даже прогрессивные историки Запада 
все еще находятся под влиянием недостаточных, а временами явно оши
бочных построений Виноградова относительно с а м о г о  п р о ц е с с а  
с т а н о в л е н и я  вилланства, его ведущих тенденций, его сущности. К то
му же этот процесс Виноградовым скорее постулирован, чем исследован. 
Его «Вилланство в Англии» посвящено прежде всего XIII в., а обещанный 
им второй том, в котором предполагалось осветить нормандское завоева
ние и англо-саксонскую эпоху, так и не появился 2.

1 См.  П.  Г. В и н о г р а д о в .  И с с л е д о в а н и е  по со ц и ал ьн о й  и сто р и и  А нглии в 
ср ед н и е  в ек а . С П Б . 1887; е г о  ж е .  V il la in a g e  in  E n g la n d . O x fo rd . 1892.

-  Х о тя  п о сл ед у ю щ и е р а б о т ы  В и н о г р а д о в а , « Р о с т  п о м естья»  (1905) и «А н гли й ское 
о бщ ество  в X I в.» (1 9 0 8 ), тем ати ч еск и  и я в л я ю т с я  вы п олн ен и ем  это го  о б ещ ан и я , о д н ак о  
они вд о х н о в л я ли с ь  у ж е  ины м и и д ея м и  и м оти вам и . П а ф о с  « В и л л а н с т в а  в А нглии» бы л 
н а в с е гд а  у тр ач ен , т а к  к а к  его  а в т о р  у сп ел  к то м у  в р е м е щ щ р ^ с * в р я т е Э о р ь ш у ю  ч а сть  
своих « н ар о д н и ч еск и х »  и л и б ер ал ь н о -р о м ан ти ч еск и ;
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Вкратце концепция Виноградова сводится к следующему. Англий
ское крепостничество, как в значительной мере и вся манориальная систе
ма, явилось продуктом нормандского завоевания. Последнее свело все 
разнообразие социально-экономических связей, существовавших в донор- 
мандской англо-саксонской деревне, к универсальному подчинению (sub
jection) манору, а столь же расчлененную по своему положению массу 
лично свободных кэрлов — к универсальному статусу виллана феодаль
ной вотчины. Именно завоевание, по мнению Виноградова, слило свобод
ных и несвободных в общую массу вилланства; следы этого недавнего 
смешения различных категорий сельского населения в «реторте манора» 
сохранились в держательской терминологии Книги Страшного суда. За 
исключением разве термина servus, она лишена какой-либо юридической 
определенности, это, если можно так выразиться, лишь «первоздан
ная туманность», из которой только с течением времени должна была вы
кристаллизоваться классификация держаний писцовых книг XIII века3.

Но что же было решающим в этом процессе, какие факторы лежали 
в его основе? Виноградов видит их в политических и юридических резуль
татах завоевания. Наиболее важная роль приписывается юристам. Завое
вание создало общее право (common law) и королевские суды. Чтобы 
унифицировать условия крестьянского подчинения, юристы воспользова
лись римским правом с его «враждебными крестьянской свободе» тен
денциями, а также нормандским правом с его особой приверженностью 
к процессуальным формам и развитой королевской юрисдикцией. Решаю
щим для судеб крестьянства актом был отказ королевских судов рассмат
ривать по существу иски вилланов. «Отказ в юрисдикции,— заключает 
Виноградов,— можно считать центральным фактом (!) в движении в поль
зу рабства» 4.

Таким образом, вся концепция вилланства у Виноградова построена 
на формально-юридическом подходе к анализу существа социального про
цесса. К тому же на ней лежит явный отпечаток либерально-вигской тра
диции с ее идеализацией древней, «донормандской свободы». Поскольку 
это относится к англо-саксонской эпохе, степень этой идеализации доста
точно хорошо выяснена в советской историографии б. Теперь назрела на
стоятельная необходимость установить связь между новыми представле
ниями о состоянии англо-саксонского общества в первой половине XI в. 
и его изображением в кадастре Вильгельма I — Книге Страшного суда. 
Тогда в новом свете предстанет и роль нормандского завоевания в процес
се феодализации страны.

Настало время попытаться преодолеть очевидное противоречие в на
шем представлении о з а в е р ш е н н о с т и  (к концу XI в.) феодальной 
структуры господствующего класса Англии, с одной стороны, и будто бы 
с о в е р ш е н н о  н е у с т о я в ш е й с я  и р а з н о л и к о й  форме произ
водственных отношений в этой стране — с другой ®.

Итак, вилланство привлекло наше внимание как отчетливо обрисо
ванный правовыми нормами социальный институт, олицетворявший основ
ное производственное отношение эпохи и, следовательно, заключавший в 
себе ее о с н о в н ы е  с о ц и а л ь н ы е  п р о т и в о р е ч и я .  С этой точки 
зрения трактовка вилланства в «общем праве» может рассматриваться 
как «юридическое представление» класса феодалов о господствовавшем 
в стране способе производства. Так как феодальные производственные 
отношения неизбежно принимают форму личной зависимости 7, то в огли-

3 С м . P . V i  п о g r  a d о f f. V i l la in a g e  in  E n g la n d ,  pp . 131, 133, 209.
4 T  а  м ж е ,  стр . 131.

5 С м . А. Я . Г у р е в и ч .  К р е с т ь я н с т в о  Ю го -З а п а д н о й  А нглии  в д о я о р м а н д е к и й
п ер и о д . М . 1950 (к а н д и д а т с к а я  д и с с е р т а ц и я ) ;  М . Н . С о к о л о в а .  О б щ ествен н ы й  строй
К е н т а  и У эссе к са  в V I I — X в е к а х . М . 1951 (к а н д и д а т с к а я  д и с с е р т а ц и я ) .

6 З д е с ь  и н и ж е  и м еем  в в и д у  п р е ж д е  всего  с р е д н е а н гл и й с к и е  гр а ф с т в а .
7 См. К . М  а р к  с. К а п и т а л . Т. I. Г о е п о л и т и зд а т  1955, стр . 83— 84.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Нормандское завоевание и становление крепостничества в Англии 89

чие от буржуазных отношений производства, выступающих прежде всего 
как отношения вещные, они уже на очень ранней стадии своего развития 
должны быть так или иначе закреплены, то есть сформулированы в праве. 
В то же время марксистское понимание права как «отражения» данного 
способа производства, как «перевод» его отношений в юридические прин
ципы 8 необходимо предполагает известное отставание права 9 от хода со
циально-экономической эволюции. Следовательно, наша задача заклю
чается в том, чтобы проследить, когда, на какой стадии своего развития 
новая социальная действительность получила «доступ» в традиционное 
правосознание с тем, чтобы, отразившись в нем, вначале в качестве про
тиворечия с господствовавшими до тех пор юридическими принципами, 
стать затем отправным пунктом ломки этих принципов и пересоздания 
права на новой основе.

★

Конец англо-саксонского периода характеризуется поразительным 
«отставанием» господствовавших юридических принципов от социально- 
экономической действительности.

«Законы Кнута» продолжают исходить в основном из того же водо
раздела между «свободой» и «несвободой», который был зафиксирован 
за четыре века до них в законах Этельберта 10. Этот водораздел проходит 
между простым свободным — кэрлом, с одной стороны, и рабом (theow)— 
с другой. Если отвлечься от различных модификаций свободы, которые с 
течением времени привносились в нее принципом знатности, то англо-сак
сонское общество, согласно «королевскому законодательству», предстанет 
перед нами (даже в канун нормандского завоевания) как общество, в 
котором феодальные отношения еще мало затронули общину свободных 
земледельцев. Между тем сотни грамот свидетельствуют о том, что имен
но эта община выступает не как субъект прав, а как объект королевских 
пожалований, как сфера частного права — бокленд,— разделенная меж
ду различными его носителями, то есть как община, находящаяся в фео
дальной по своему существу зависимости “ . Факт отставания «королев
ского права» от социальной действительности станет еще более очевид
ным, если мы обратимся к уникальному памятнику обычного права XI в.— 
к «Reetitudines singularum  personarum» 12,— ибо в нем рисуется типиче
ская раннефеодальная вотчина, которой, по существу, уже неизвестен 
феодально-независимый, свободный земледелец13.

Если дошедшие до нас англо-саксонские памятники не могут служить 
основанием для ответа на вопрос, в какой мере отношения, рисующиеся 
в «Reetitudines», были типичны (к 1066 г.) для среднеанглийской деревни 
в целом, то тем большее познавательное значение приобретает Книга 
Страшного суда (1086 г.). Самым поразительным в ней является не новая

8 См.  К.  М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  И зб р а н н ы е  п и сьм а . Г о с п о л и ти зд а т . 1953. 
стр. 428 (Э н ге л ь с  —  Ш м и д т у  27 о к т я б р я  1890 г .) .

9 См . К . М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  С оч. Т . X V I, ч. 2 -я , стр . 300. П р а в о в ы е  ф о р 
м у лы  и м ею т св о й ств о  за с т ы в а т ь , а  это  п р и в о д и т  к  п ри м енен ию  их к т а к и м  у сл о в и ям , 
в к о то р ы х  они у ж е  у сп ел и  с т а т ь  н еа д е к в а т н ы м и .

1 0 A e t h e l b e r h t .  с. 4 f r ig m a n ; с. 6 f r ig n e  гп ап п ап  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  р а б у ,—  
с. 11 th e o w . С р. I I . C n u t, с. 45, 1; с. 45, 2. F . L i e b e r m a n n .  D ie  G e s e tz e  d e r  A n- 
g e ls a c h se n . B a n d  1. H a lle . 1903.

11 С м ., н ап р и м е р , A. I. R o b e r t s o n .  A n g lo -S a x o n  c h a r te r s .  C a m b r id g e . 1939.
12 F . L i e b e r m a n n .  У каз . соч., стр . 445.
13 С м ., н ап р и м ер , S u rv e y  of th e  m a n o r  o f T id e n h a m . G louc. in  A. I. R о b e r  t s  о n.

,  к а з . соч., стр . 40. В о о б щ е в а н гл о -с а к с о н с к и х  г р а м о т а х  мы н ах о д и м  у ж е  всю  
основную  м а н о р и а л ь н у ю  тер м и н о л о ги ю : h a m e  —  м ан о р  (см . A. I. R o b e r t s o n ,  
п а з .  соч., стр . 114, №  L V ); in la n d  —  д о м ен  (см . т а м  ж е ,  стр . 204, №  C IX ); g e s e tte s
— - e s  —  оброчные_ д е р ж а н и я  (см . т а м  ж е ,  стр . 240, ср. W . de  G ra y  B irch  ( e d .) . 
- i — b a r iu m  S a x o n ic u m . V ol. I I . L o n d o n . 1887, №  594; « Y o rk sh ire  su rv e y s  1023— 1064», 
~  W . A. S t e v e n s o n .  E H R . V o l. X X V II (1912).
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феодальная терминология, хотя она сама по себе означала переворот в 
традиционном правосознании страны и , а то, каким верным ключом эта 
терминология оказалась для истолкования английской действительности, 
как легко и моментально она привилась на этой почве. Положив в основу 
юридической классификации сельского населения принцип феодальных 
поземельных отношений, комиссары Вильгельма Завоевателя скорее лишь 
отчетливо выразили в терминах сеньериального права отношения реаль
ной действительности, чем производили ломку этой действительности.

Так как очевидно, что всякая ломка устаревших и не соответствую
щих уже новым условиям юридических принципов могла совершаться 
только «сверху», то есть только путем проявления «осознанной» или «не
осознанной» воли стоявшего у власти класса, то сама «Великая опись» 
1086 г. должна рассматриваться как первый, огромного значения шаг по 
пути к преодолению указанного противоречия англо-саксонской эпохи 15.

Имея в виду Англию в целом, можно признать, что этот процесс был 
двусторонним. Он означал, с одной стороны, приведение реальной дей
ствительности в соответствие с «концепцией права» завоевателей 10, с дру
гой стороны, нововведение в области самого права. Однако в пределах 
территории центральных, западных и юго-западных графств, и прежде все
го территории Уэссекса, как это следует из данных Книги Страшного суда 
(Domesday Book), п е р в а я  ч а с т ь  э т о й  з а д а ч и  б ы л а  у ж е  в 
о с н о в н о м  р е ш е н а .  К моменту составления Книги Страшного суда 
манориальная система феодальной эксплуатации — вотчина типа «Guts- 
herrschaft» — в этих графствах уже глубоко укоренилась и повсеместно 
распространилась 17, что, естественно, не могло произойти за каких-нибудь 
два десятилетия, отделявших появление Книги Страшного суда от битвы 
при Гастингсе. Следовательно, не реальная действительность должна была 
поразить здесь завоевателей, ибо вряд ли она во многом отличалась от 
того, что было им знакомо на родине, а полное несоответствие отражения 
этой действительности в праве.

Характерно, однако, что ломка «традиционного права» совершалась 
пришельцами при вынужденном обещании «сохранить» «законы Эдуар
да». Поэтому она не могла быть произведена моментально и вылилась 
в постепенное «пересоздание» этого права на новой основе — на основе 
«права манориального».

Именно в этом смысле — и, пожалуй, только в этом смысле —- в Кни
ге Страшного суда можно усмотреть «совершенно новый» отправной пункт 
в эволюции английского средневекового общества 18. Прежде всего это 
сказалось в новой «держательской» терминологии. Комиссары Вильгель
ма I вместо традиционных кэрлов, гебуров, генитов увидели в английской 
деревне две основные категории населения: «вилланов» и «свободных». 
Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить, как расшифровывается 
в анкете 1086 г. вопрос Quot hominum? — Quot villani, quot cotarii, quot 
servi, quot liberi homines, quot sochemanni? 1э. Уже сама последователь
ность этого перечня с предельной ясностью показывает наличие двух ука-

14 М о ж н о  б ы ло  бы  зам ети ть , что  н а  ф оне тех  ж е  « R e c titu d in e s »  в этом  н ел ьзя  
у с м о т р е т ь  ничего н ового . О д н а к о  с так и м  м нением  т р у д н о  с о г л а с и т ь с я  х о т я  бы  п о то м у , 
что  к о м и ссар ы  1086 г. п р о зо д и л и  эти  при н ц и п ы  в  м а с ш т а б а х  ц ел о й  стр ан ы .

15 К онечно , это т  п роц есс  р ан о  и ли  п озд н о  со в ер ш и л ся  бы  естествен н ы м  путем , и 
за в о е в а н и е  его  л и ш ь у ск о р и л о . См . К . М а р к с .  Ф о р м ы , п р ед ш ест в у ю щ и е  к а п и т а л и с т и 
ч е ск о м у  п р о и зв о д с т в у . Ж у р н а л  « П р о л е т а р с к а я  р ев о л ю ц и я» , 1939, №  3, стр . 164 С р. 
F . М . S t е n  t  о n. A n g lo -S a x o n  E n g la n d . O x fo rd . 1943, р 676— 677.

16 С м . P . V i n o g r a d o f f .  V i l la in a g e  in E n g la n d ,  p. 209; ср. F . M a i t l a n d .  D o 
m e sd a y  B ook  a n d  B e y o n d . C a m b r id g e . 1897, p. 321.

"  C m . F . M . S t  e n  t  о п. У к аз . соч ., стр . 309— 310; ср. « R e c tit.u d in es» j 
с. 4. g e b u re s  g e r ih te . С в е д ен и я  о б ар щ и н е  в К н и ге  С т р аш н о го  с у д а . С м . н и ж е.

la F . P o l l o c k  a n d  F.  W.  M a i t l a n d .  H is to ry  of E n g lis h  law . V o l. I. C a m 
b rid g e . 1898, p. 69, 79.

19 C m. N. H a m i l t o n  (e d .) . In q u is i t io  C o m ita tu s  C a n ta b r ig ie n s is .  S u b jic i tu r  
in q u is i t io  E lie n s is . L o n d in i. 1876, p. 191.
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занных разрядов держателей 20. Первый начинается с вилланов, второй — 
со «свободных людей», и как бы для того, чтобы наметить, где проходит 
водораздел между этими разрядами, перед «liberi homines» помещены 
«servi». Уже то обстоятельство, что вместе с сервами за одну скобку вы
несены не только коттеры и бордарии, но и вилланы (юридически лично 
свободные люди 21) , позволяет не только вскрыть принципиальное отличие 
классификации сельского населения по Книге Страшного суда от класси
фикации его по «традиционному праву», но и понять основания для этого 
нового подхода. Этим основанием служил характер производственного, 
рентного отношения между сельскими жителями и манором 22. Манор яв
лялся в глазах завоевателей своего рода фокусом общественного строя. 
Из этого центра они и смотрели на окружающий мир: на пахотные поля, 
луга, пастбища и леса, а также и на людей, живших и трудившихся на 
них 23. Все это так или иначе было принадлежностью манора, его рег- 
tinentia.

Выше уже было замечено, что Книга Страшного суда исходила из от
ношений феодальной поземельной собственности. Теперь это положение 
может быть уточнено: в DB понятие «свободы» поставлено в тесную взаи
мосвязь с общественной функцией ее носителя, иначе говоря, с его функ
цией в процессе феодального производства, с характерным для по
следнего «разделением труда» 24. Заменив градуированную, многостепен
ную «свободу» англо-саксонских законов г р а д у и р о в а н н о й  з а в и 
с и м о с т ь ю ,  характерной для феодального общества, и расчленив эту 
зависимость, исходя из функции держателя в манориальном производстве, 
Книга Страшного суда в подлинном смысле слова заложила основания 
концепции вилланства общего права. Говоря о «манориальном производ
стве», мы имеем в виду, что критерием для определения статуса являлась 
не феодальная рента вообще, а та форма ренты, которая была господ
ствующей в типическом маноре XI в.,— барщина 25.

Имея в виду Англию в целом, комиссарам Вильгельма I, конечно, 
приходилось иногда применять этот принцип не только в условиях боль
шого разнообразия форм ренты, но и далеко еще не завершенной мано- 
ркализации деревни вообще. Наличие манора они подчас усматривали 
там, где находился центр юрисдикции или администрации, а «феодальную 
ренту» — в платежах, по своему изначальному существу далеко не фео
дальных 2в. Тем не менее удивительно не то, что такая унификация имела 
место,— сама опись многообразной действительности под одним и тем же 
углом зрения не могла не означать схематизации и «упрощения» ее. Более 
поразительно то, н а с к о л ь к о  с о ц и а л ь н ы й  с т р о й  д е р е в н и  на  
з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  т е р р и т о р и и  с т р а н ы  у к л а д ы в а л 
с я  у ж е  в ф о р м ы  п р а в о с о з н а н и я  з а в о е в а т е л е й ,  н а 
с к о л ь к о  г о с п о д с т в о в а в ш и е  в н е й  о т н о ш е н и я  у ж е  
б ы л и  п о д г о т о в л е н ы  к п р и м е н е н и ю  ч и с т о  ф е о д а л ь -

20 F.  W.  M a i t l a n d .  У каз . соч., стр . 24.
21 L e g e s  H e n ric i I, с. 70 tw y h in d i, id e s t v i l la n i . Cp. I n s t i tu te  C n u ti I I  15, I v illa n i... 

quem  A n g li v o c a n t  c e o r lm a n .
22 В это м  см ы сле и с л е д у е т  п о н и м ат ь  тер м и н  « ru s tic u s »  к о н ц а  X I в. С м . E H R . V ol. 

X L IV , №  176 (1929), р. 620. In  S a n fo rd  te n e n t  v i l la n i  VI I I  h id a s . Ср. т а м  ж е ... E z  h is  
te n e n t  ru s t ic i  V I. h id a s .

23 Cm. N . H a m i l t o n .  У к аз . соч ., стр . 191.
24 Э то  с очеви дн остью  яв с тв у ет  не то л ьк о  из н ал и ч и я  в описи п р е д с т а в л е н и я  о 

«н и зки х  п ови н н о стя х »  (см. D o m e sd a y  B ook , V o l. I, f. 172 b2 « e t r e d d e b a t  in d e  o m n e s  
c o n su e tu d in e s ...  e x ece p to  ru s t ic o  о р е г е » ), но п р е ж д е  всего  из ф а к т а  си сте м ати ч еск о й  
к л а с с и ф и к а ц и и  д е р ж а т е л е й  м а н о р а  по эт о м у  при н ц и п у . (D o m e sd a y  B o o k ,  д а л е е  с о к р а 
щ ен н о  D B .)

25 С м . с в е д е н и я  о б ар щ и н е  в D B . V ol. I, f. 179 b. «... in  d o m in io  s u n t  I I I  I c a ru c a e  e t 
XXVI v il la n i  e t X b o rd a r i i  cum  X L c a ru c is , h i v i l la n i  a r a n t  e t s e m in a n t  de  p ro p rio  
sem in e ...» . С р . т а м  ж е , стр . 180.

20 P . V  i n  о g  r  a d о f f. E n g lis h  S o c ie ty  in  th e  e le v e n th  c e n tu ry . O x fo rd . 1908, p. 
316 ff.; D . C. D o u g l a s .  T he S o c ia l S t ru c tu r e  of m e d ie v a l E a s t  A n g lia . O x fo rd . 1927, p. 
131 ff.
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н о г о  п р и н ц и п а  ю р и д и ч е с к о й  к л а с с и ф и к а ц и и  н а с е 
л е н и я .

Тот факт, что комиссары 1086 г. могли от поселения к поселению ука
зать точное число наделов «вилланов», «бордариев», «коттеров», свиде
тельствует о наличии к тому времени развитой барщинной системы с ха
рактерной для нее градацией крестьянских наделов по типу тягла: «наде
лы» с «пашущими волами» (вилланы) и «наделы», отбывающие только 
«ручную барщину» (коттеры) 27. Но если это так, то мы получаем нагляд
ное свидетельство тому, что именно характер ренты служил в Книге 
Страшного суда основой для обозначения того или иного держателя «вил
ланом», «коттером», «сокменом» и т. д.

Таким образом очевидно, что к ломке общественного строя англо
саксов привело не нормандское завоевание, а п о я в л е н и е  м а н о р а  
задолго до этого. Завоевателям осталось завершить этот процесс главным 
образом в области надстройки, в частности в праве. Эта точка зрения 
полностью подтверждается данными одной из ближайших к Книге Страш
ного суда описей — описи владений Питерборосского аббатства начала 
XII в. П125— 1128), являвшейся как бы более поздней версией DB. Ука
зав, сколько в маноре гайд, и распределив по образцу DB каруки между 
«доменом» и «людьми манора», писцы, составлявшие эту опись, упоми
нают затем «полных вилланов», «полувилланов», бордариев или коттеров. 
Следовательно, вся система наделов классифицирована здесь по роду и 
количеству повинностей, причитавшихся манору.

Однако, несмотря на то, что в Книге Страшного суда вилланы оказа
лись по характеру своей производственной функции в одном ряду с раба
ми (servi), они еще не слились в единый правовой разряд. В то время как 
статус вилланов уже определялся феодальным правом (именно поэтому 
они противопоставлены «liberi homines»), статус рабов еще опреде
лялся принципами старого, «народного права». Таким образом, в Книге 
Страшного суда отражен любопытнейший этап в формировании англий
ского вишланства: твердо установив на манориальной основе состав этого 
класса, его внешние рамки, комиссары Вильгельма I еще оставили этот 
класс расчлененным по принципу юридического статуса.

Противоречие заключалось не только в том, что одни люди были отне
сены к «вилланам», а другие к «сервам» н а  о с н о в е  с о в е р ш е н н о  
р а з л и ч н ы х  п р и н ц и п о в ,  но и в том, что статус самих вилланов 
отличался д в о й с т в е н н о с т ь ю .  В зависимости от характера источни
ка они могут быть либо причислены к свободным, либо противопоставле
ны им так же, как и сервам. Естественно, что в зависимости от точки зре
ния — «публично-правовой» или «манориальной» — свободные люди 
предстают в документах конца XI — начала XII в. то как основная масса 
деревенского населения, то как крайне немногочисленная часть его28. Ис
следователи, целиком поглощенные лишь стремлением доказать изначаль
ную свободу земледельца Англии, акцентируют свою аргументацию имен
но на том, что вилланы 1086 г. юридически еще были противопоставлены 
сервам 29. Но при этом они не замечают нового качества этой свободы.

27 К а к  и зв ес тн о , в описи гр а ф с т в а  M id d le se x  п р и в о д я т с я  « р азм ер ы »  ви л л ан ск и х  
н а д е л о в  в а к р а х . П р и  это м  п о р а ж а е т  с т р о г а я  си м м ет р и я  эти х  н ад ел о в . С м . D B. 
Vol. I, ff. 127а и сл .; С р. I n q u is i t io  E lie n s is  (ed . N . H a m il to n ) ,  p. 115, W itte le s e ia . 
O c to  v il la n i  q u isq u e  d e  X II  a c ris .

28 В ю р и д и ч еск и х  к о м п и л я ц и я х  к о н ц а  X I— н а ч а л а  X II в., к а к  мы в и д ел и , терм и н  
« v illa n u s»  все ещ е о л и ц е т в о р я л  п р остого  сво б о д н о го , п одобно  то м у , к а к  его о л и ц е т в о 
р я л  к эр л  в ан гл о -с а к с о н с к у ю  эп о х у . О д н а к о  ср. D B . V ol. II , f. 1. « B e n fle t in h o c  m a n e rio  
.. .e ra t  ...g u id am  lib e r  h o m o  ....qu i m o d o  e f le c tu s  e s t  u n u s  de  v illa n is» .

29 П р е д в е с т н и к а м и  б у д у щ е го  с л е д у е т  сч и т ать  те, п о -в и д и м о м у , м н о гочи слен н ы е 
сл у ч а и , к о г д а  в дни  « В ели к о й  описи» сч и т ал и  в о зм о ж н ы м  р а б о в  п р и ч и сл и ть  к др у ги м  
р а з р я д а м  д е р ж а т е л е й . И н ач е  н ел ь зя  о б ъ я с н и т ь  то о б с т о я т е л ь с т в о , что  по всем у  Ген- 
ти н гд о н ш и р у  не за ф и к с и р о в а н о  ни о д н о го  р а б а . К р о м е  того , сервы  ф и гу р и р у ю т  в D B 
в к а ч е с т в е  «б-овариев» (см . V o l. I, f. 175b), « к о тар и ев »  и « б о р д а р и ев »  (см . V ol. I, f. 175а) 
«ibi su n t... X X V II b o rd a r i i  s e rv ie n te s  c u r ia e » . Н е т  сом н ен и я , что  н ем ал о  сер в о в  о к а з а 
л о с ь  и в чи сле D o m e sd a y  B o o k  в и л л а н о в . Ср. F . W . M a i t l a n d .  У к аз . соч ., стр . 34.
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Это была уже свобода, если можно так выразиться, о с т а т о ч н а я ,  ли
шенная фактической основы, чисто формальная — льющийся свет исчез
нувшей звезды.

Конечно', в Книге Страшного суда еще нет никаких признаков позд
нейшей точки зрения, которая позволит увидеть в статусе виллана все 
юридические признаки раба. Вместе с тем нельзя отрицать и того факта, 
что предпосылки этой точки зрения были заложены именно в Книге Страш
ного суда — в ее классификации жителей деревни по «манориальному» 
принципу. «Villanus» DB — это, конечно, еще не технический термин «об
щего права» той поры; в рамках его им можно еще назвать сельского жи
теля (tunman) вообще 30. Но это определенно уже термин сеньериально- 
го (манориального) права — образец перемены в статусе земледельцев, 
рассматриваемого отныне сквозь «манориальные очки». Это и естествен
но, -так как ф е о д а л ь н о е  п р а в о с о з н а н и е  в процессе своего ста
новления п р о я в л я е т с я  п р е ж д е  в с е г о  в качестве п р а в а  м а н о 
р и а л ь н о г о  (Consuetudo m anerii). И уже от условий места и времени 
будет зависеть, когда и насколько последнее пробьет себе дорогу в сферу 
права национального, «общего».

Итак, Книга Страшного суда фиксировала ту стадию формирования 
английского феодального права, когда, с одной стороны, возникло явное 
несоответствие между единовременно введенной «сверху», юридически за 
вершенной системой правоотношений внутри господствующего класса (во
енно-рыцарский лен) и юридически недоразвитой, многоликой (на «окраи
нах») системой правоотношений антагонистических классов общества, а с 
другой стороны, имело место такое же несоответствие между давно уже 
утвердившейся (на значительной части территории страны) манориальной 
системой эксплуатации и совершенно неадекватным юридическим обобще
нием —• формулировкой основ этой эксплуатации.

Как уже отмечалось выше, сама «Великая опись» 1086 г. явилась зна
чительным шагом по пути преодоления этого противоречия. «Сословные 
ряды» этой описи явились отправным пунктом в процессе становления 
позднейшей концепции вилланства. Подтверждением этого основопола
гающего для нас факта могут служить прежде всего результаты сравни
тельного анализа данных Книги Страшного суда и Сотенных свитков 
1279 г.— Rotuli Hundredorum — по вопросу о вилланском составе вотчин. 
Естественно, что два века, разделяющие наши источники,— слишком боль
шой срок даже для «малоподвижных» социальных институтов феодализ
ма, и поэтому такое сопоставление по всем фиксированным в 1086 г. 
вотчинам оказалось невозможным. Тем ценнее свидетельства тех описей, 
а их оказалось без малого четыре десятка, сопоставление которых дает 
возможность сделать определенные неопровержимые выводы. Ограни
чимся для данного случая сведениями по Оксфордширу (ем. след. стр.).

Еще Виноградов, а вслед за ним и Стентон 81, как мы видели, не до
пускали и мысли о том, что под термином «villanus» в Книге Страшного 
суда скрывается определенное «техническое» содержание. Аргумент про
тив такого допущения они видели, между прочим, в том, что в «числе» 
вилланов DB фиксирует вообще не держателей, а держания. Но для на
шей таблицы это оказалось безразличным, ибо если «villani» DB — это 
«держания», то, следовательно, их статус в манориальном праве был уже 
твердо установлен, что свидетельствует не только о преемственности эко
номического строя манора; точное совпадение числа вилланов в DB и RH 
(в тех случаях, когда внешние границы манора и внутренняя его струк
тура остались неизменными) говорит прежде всего о том, что в той же 
мере, в какой «надельная система» 1279 г. восходит к Книге Страшного

30 С м . вы ш е. С р. P . V i n o g r a d o f f .  V il la in a g e  in  E n g la n d , p. 209. 
F. M. S t e n t  o n .  A n g lo -S a x o n  E n g la n d , p. 471.

31 P . V i n o g r a d o f f .  У к аз . соч., стр . 209; F. M . S t e n  t о n. У к аз . соч. 
стр . 471.
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суда, вилланы 1279 г. по  с в о е й  м а н о р в а л ь н о й  ф у н к ц и и  прямо
и непосредственно восходят к вилланам Книги Страшного суда.

Источник 108G Число 1279 Число вилланов или
Назв. манора вилланов Источник число вилланских

наделов

D o m e sd a y  
B ook , V ol. I, f. 156 a

Э к с ф о р д ш и р

C h e rs ito n e 4

R otu li H u n d re d o -  

ru m  I I  p. 854 4 v illa n i
» 161 a C h id in to n e 3 » p. 877 3 »
» 160 b W eld e 3 » p. 688 3 »
» 158 b E s th a le 24 » p. 694 12 (свед . д л я  п о л м а н о р а )
» 155 a M id d e lto n e 24 » p. 820 24 v illa n i
» 160 a M e re to n e 19 » p. 821 19 »
» 158 a E s to n e 26 » p. 735 26 v g . ( te r r a  v il la n o ru m )
» 155 b 1 F e n n g e fo rd 18 » p. 829— 7 18 v il la n i
»
»

158
159

b.
a

1

j  N o rtb ro c 9 » p. 832— 7 9 »
» 154 a E lto n e 10 » p. 716 10 v g . ( te r r a  v il la n o ru m )
» 158 b P e re ju n 18 » p. 725 18 v il la n i
» 159 b C e s tre to n e 22 » p. 729 22 »
» 158 a C h e d e lin to n e 32 » p. 736 16 (свед . д л я  п о л м а н о р а )
» loo a P a r v a 12 » p. 744 12 v il la n i

» 160 b
R o lla n d r i

R o p e fo rd 7 p. 755 7 v g . ( te r r a  v il la n o ru m )
» 159 b D ra ic o te 5 » p. 757 5 »
» 155 b B rite w e lle 5 p. 765 5 v il la n i

Юридическая трактовка их статуса, конечно, была различной, но 
только постольку, поскольку мы ее будем искать в сфере «общего права». 
Нет ни малейшего сомнения, что в сфере манориального обычая, то есть 
по своему реальному содержанию, она была уже полностью тождествен
на. И далее, то обстоятельство, что надельная система, иначе говоря, си
стема тягла-барщины 1279 г., утвердилась уже в 1086 г., дает твердое ос
нование заключить, что виллан DB (держатель барщинного надела) рас
сматривался в рамках указанного манориального права как чел овек, креп
кий к зем ле82. Наконец, точное совпадение числа вилланов в 1086 и 
1279 гг. свидетельствует о том, что строить догадки о сколько-нибудь зна
чительном числе «свободных», будто бы скрытых за этим юридически «не
определенным» термином DB,— з н а ч и т  и с к а т ь  п р и б е ж и щ е  
с в о б о д ы  т а м ,  г д е  е е  у ж е  д а в н о  не  б ы л о .

О том, что линией «villani — bordarii — servi» в Книге Страшного су
да были намечены в н е ш н и е  к о н т у р ы  б у д у щ е г о  в и л л а н -  
с т в а XIII в., говорит и последующая судьба «бордариев». Как отмечалось 
уже в другой связи 33, «бордарии» Книги Страшного суда в абсолютном 
большинстве случаев в XIII в. оказываются определенным имущественным 
разрядом класса вилланов, как правило, ферделями, реже полувиргата- 
риями 34. Этот многозначительный факт устанавливается во всех тех слу
чаях, когда имеется возможность сопоставить описи 1086 и 1279 годов35.

32 Н е  об  это м  л и  сви д е тел ьств у ю т гр а м о ты  к о н ц а  X I — н а ч а л а  X II  в., р а з д а р и в а ю 
щ и е  в м есте  с зем л ей  и « в и л л ан о в » ?  С м ., н ап р и м е р , W I (1087) « C o n ced o  ec iam ... 
in  E sse x ia  ec c le s ia m  de F e rd h a m ... e t u n u m  v il la n u m ; in  E r le ig a  s im ili te r  d e c im a m  e t u n u m  
v il la n u m » . C m . E H R . V ol. X L , №  157 (1925)', p. 74. Ср. там  ж е . M ilio n u s  C r isp in  д а р и т  
в 1110 г. а б б а т с т в у  d e  В ес ■— « u n a m  v i r g a ta m  te r r e  cu m  u n o  ru s t ic o  (a p u d  W o tte sd u -  
n a m )  id em  M ilo  c o n c e s s it  u n a m  v i r g a ta m  te r r e  cu m  u n o  ru s t ic o  (a p u d  E a th ro p u m )» .

33 С м . М . А. Б  a p г. К то  т а к и е  « б о р д а р и и »  К н и ги , С т р аш н о го  с у д а ?  « С р ед н и е  в е 
ка» . В ы п. IV. 1953, стр . 134.

34 Т ам  ж е , гд е  в К н и ге  С т р аш н о го  с у д а  к о тте р ы  о тд е л ь н о  не ф и к си р о в ан ы , их сле
д у ет  т а к ж е  и ск ать  под н а зв а н и е м  «бор д ар и ев» .

35 П р и в ед е м  н еко то р ы е из этих  сви д етел ьств :
D o m e sd a y  B o o k  R o tu li  H u n d re -
V ol. I. f. 199 b  A b ito n  5 bo rd . d o ru m  p. 423 5 v i l l .X 8 a

» » 195 a S ta n to n  12 » » p. 460  12 v i l l .X 5 a
*  »  196 b K e n e t 5  »  »  p .  504 5 v ill.)< 1 5 a
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Таким образом и судьбы «бордарйев» Книги Страшного суда (в XII и 
XIII вв.) с предельной ясностью подтверждают тот основной тезис, что в 
DB вилланство как социально-экономическое, рентное отношение вы
ступает как давно уже утвердившийся факт, ибо иначе нельзя объяснить 
наличие в 1086 г. четко разработанной надельной системы, отвечавшей 
потребностям барщинного хозяйства даже в момент его высшего расцве
т а — в XIII веке.

Изучение вопроса о «бордариях» приводит также к заключению, что, 
по-видимому, не в одних лишь «имущественных различиях» следует усмат
ривать линию водораздела, который отделял их от «вилланов».

Насколько можно судить по результатам сравнительного изучения 
Domesday Book и Rotuli Hundredorum, «бордарии» 1086 г., как правило, 
стояли на более низкой ступени «социальной лестницы», находились в 
большей зависимости от манора. Не исключено, что во многих случаях 
именно они представляли собой преемников гебуров из «Reetitudines», 
которые получали от лорда манора не только надел и рабочий инвентарь, 
но и «усадьбу» (Messuagium) зв, а временами были просто испомещениы- 
ми на землю рабами 37. Но тем важнее отметить, что если даже и суще
ствовали юридические градации между статусом вилланов и бордарйев 
1086 г., то они очень быстро исчезли, в рамках общего права XIII в. их 
уже нельзя уловить. Это является лишним свидетельством того, что мано- 
риальная функция этих разрядов держателей играла определяющую роль 
в процессе формирования юридической концепции вилланства.

Однако, может быть, наиболее примечательны с этой точки зрения 
исторические судьбы «класса» рабов описи 11086 года. Выше было указа
но, что, несмотря на различие правового статуса сервов й вилланов 1086 г. 
в сфере традиционного «народного права», в описи они были объединены 
в один разряд «людей манора» по феодальному принципу. П р е о д о л е 
н и е  э т о г о  п р о т и в о р е ч и я  с о с т а в л я е т ,  по  с у щ е с т в у ,  
о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  с о ц и а л ь н о г о  и п р а в о в о г о  
р а з в и т и я  а н г л и й с к о г о  о б щ е с т в а  XII в е к а .  К сожалению, 
состояние источников таково, что проследить этот процесс можно лишь в 
самых общих чертах.

Ближайшие к Книге Страшного суда писцовые книги с очевидностью 
указывают на то, о чем можно было лишь догадываться, изучая Великую 
опись 1086 года.

Из писцовых книг следует: 1) что основой манориальной системы уже 
в конце XI в. являлась отработочная рента 38; 2) что с утверждением бар
щинной системы рабы, поскольку они оставались дворовыми, выполняли 
функции вспомогательные, которые к тому же в случае отсутствия таких 
рабов должны были перекладываться на плечи людей «свободных». Не 
удивительно поэтому, что в описях начала XII в. терминологически мы 
уже не обнаруживаем сервов древнего права, противопоставленных дру-

» » 198 b C a x to n  8 » » р. 540 8 v i l l . X Юа
» » 191 a  K e n to n  4 » » р. 550 /  3 v i l l .X 1 2 a  V

1 1 v i l l .—  9а (
Н е м а л о  п р е е м н и к о в  « б о р д а р й е в »  о к а з а л о с ь  в X I I  в. ср е д и  к о т т е р о в — п р и м е р ы  см. 
М. А. Б а р г .  Указ .  соч.

36 Т а к а я  в о з м о ж н о с т ь  п о д с к а з а н а  о д н о й  п р и м е ч а т е л ь н о й  описью  м а н о р а  W in e w ic  
(1279). R H .  Vol.  II ,  p. 628, гд е  м ы  н а х о д и м :  « O c to  w i l lan i . . .  qu i l ibe t  eos. t e n e t  I dim. 
V irg .  t e r r e  s i n e  m e s s u a g i o . . .  S u n t  e t i a m  q u a t u o r  v i l lan i . . .  qu i l ib e t  e o s  t e n e t  d im id .  
V irg .  t e r r e  c u m  m e s s u a g i o » .  В с его  в этой  в и л л е  I I  v. х. v g .  s in e  m es s ,  и 7 v. x. 
V2 v g .  c u m  m e s s .  Cp. D B . Vol.  I, f. 206 а.  Е щ е  б о л е е  и н тер есн у ю  п а р а л л е л ь  д а ю т  описи 
вотч ины  G a n g u l v e s d e n  (Oxf.)  R H  II ,  p. 770 V il lan i .  H u g .  C o le g r im  te n e t  I d im .  V irg .  
t e r r e  c u m  s t a u r  (o) q u o n d a m  a n te c e s s o r ib u s  s u i s  t r a d i to .  Т а к и х  в и л л а н о в  —  4. В D B  I 
f. 159в не  у к а з а н ы  в и л л а н ы ,  а л и ш ь  —  4 б о р д а р и я  и 4 серва .

37 См. L eis  W il le lm e ,  с. 17а, в ко т о р о м  « B o rd ie r»  ф и г у р и р у е т  к а к  о д и н  из р а з р я д о в  
д в о р о в ы х  лю д ей .

38 C h ro n ic o n  P e t r o b u r g e n s e  (ed. Th. S t a p l e t o n ) ,  fol. IX , in  S c o te r e  —  p le n a r i i  v i l la n i  
o p e r a n t u r  II  d ie b u s  in e b d o m a d a ;  d im id i i  v i l l a n i  ( o p e r a n t u r ) — q u a n t u m  i l l is  c o n t ig i t  e t  
b o r d a r i i  I d ie  in e b d o m a d a .
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гим категориям держателей манора. В рамках материального права на
чала XII в. servi исчезли, растворились в массе людей манора, слились с 
теми, кто выполнял аналогичную с ними производственную функцию в 
маноре39. Итак, в факте «исчезновения» рабов из манориальных описей 
начала XII в. следует видеть первый реальный результат тех феодально
правовых нововведений, которые были осуществлены завоевателями 
между 1066 и 1086 годами40.

Однако речь здесь идет, по-видимому, лишь об « о с т а т о ч н ы х  
с е р в а х». В Domesday Book сервы подчас описаны так, что легко уста
навливается их тесная связь с «домениальными плугами» (carucae) 41. 
Это дворовые слуги, холопы, принадлежащие в той же степени к инвен
тарю домена, как и волы, к которым они приставлены42. Следовательно, 
интересы самого барщинного поместья, распространившегося и укрепив
шегося с нормандским завоеванием, требовали прикрепления раба не к 
личности господина, а к земле манора, к домену как неотъемлемой его 
принадлежности.

Среди какой же категории держателей манора XII в. следует искать 
преемников «производственной функции» рабов Книги Страшного суда? 
Первая и, по-видимому, типическая форма позднейшей «трансформации» 
рабов легко устанавливается при сопоставлении Книги Страшного суда и 
Rotuli Hundredorum. В значительном количестве случаев поразительно 
точно совпадает число сервов в маноре 1086 г. и сервильных коттеров в 
1279 году. Вот некоторые примеры:

D o m e sd a y  B o o k  I
fol. 157 b A m b re sd o n e 3 s.

155 b, 161 a F e r tw e lle 3 s.
» 156 b W e s to n e 5 s.
» 158 a C h e rs i to n e 1 s.
» 221 a G lin to n e 6 s.
» 160 b C h e n o re 4 s.
» 158 a N o rb ro c 1 s.
» 152 a H a m e sc le 8 s.

R o tu li H u n d re 
d o ru m  I I , p. 716— 3 cot.

p. 824— 3 » 
p. 830— 5 » 
p. 854— 1 » 
p. 876— 6 » 
p. 783— 4 » 
p. 832— 1 » 
p. 343— 8 »

Лучшим свидетельством того, что потомков сервов 1086 г. следует 
прежде всего искать среди коттеров-вилланов 1279 г., может служить 
терминология описи манора Eltesfeld 1279 года. В то время как надельные 
вилланы именуются в ней «custumarii», коттеры приводятся под титулом 
«in servitute tenentes» 43.

Другие формы позднейших «превращений» рабов «народного права» 
1086 г. легко установить прежде всего по специфике служб, находившей 
отражение в самом названии их носителей. Так, в описи питерборосекого 
манора Acche мы читаем: «II bovarii qui tenent X acras et uxores eorum 
ventant bladum curiae quando dominus eis praecipit» 44.

Очевидно, что боварии эти даже с точки зрения права начала XII в. 
были сервами. Однако в манориальной описи они уже обозначаются по 
производственной функции — bovarii, как приставленные к «пашущим во-

39 Н а  воп рос о том , к о гд а  п р о и зо ш л о  и сп о м ещ ен и е  сер во в  на зем л ю , м о ж н о  о т 
вети ть  то л ьк о , что  в о сн о вн о м  э т о  п р о и зо ш л о  д о  1086 г. и, п о -в и д и м о м у , д о  1066 г., 
части чн о  ж е  —  п осле 1086 го д а . У ж е  с у д я  по 'ан гл о -саксо н ски м  и сто ч н и к ам , р а б ы  мно
гим  н ап о м и н а ю т  к о н ти н ен тал ь н ы х  « se rv i c a sa ti» .

40 Н е т  со м н ен и я в том , что  с то л ь  « ед и н о д у ш н о е»  и счезн овен и е сер во в  из писцовы х
кн и г X II  в. бы ло  о б у сл о в л ен о  тем , что  в то  в р е м я  к а к  « В е л и к а я  опись» в к а ч еств е
описи  « н а ц и о н ал ьн о й »  с о х р а н я л а  р я д  при н ц и п ов  « н ар о д н о го  п р а в а » , в ч а стн о сти  в 
воп росе о р а б а х , п и сц овы е кн и ги , к а к  описи  сен ь ер и ал ь н ы е , п о л н о стью  о сн о в ы в ал и сь  
у ж е  на м а н о р и а л ьн о м  п р а в е , не ви д ев ш ем  ю р и д и ч еск и х  р азл и ч и й  ср ед и  л ю д ей  м ан о р а , 
о б р а б а т ы в а в ш и х  господ ски й  д ом ен .

41 F . W . M a i t l a n d .  D o m e sd a y  B o o k  a n d  B e y o n d , стр . 34.
42 T  а м ж  e; ср . P . V i n o g r a d o f f .  E n g lis h  S o c ie ty , pp . 463— 464.
43 Cm. R. H . V ol. II ,  p. 720. cp . D o m e sd a y  of S t. P a u l s ’, p. X X IV .
44 C h ro n ic o n  P e t r o b u rg e n s e  (ed . Th. S ta p le to n ) ,  fol. IX.
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лам» домена. Таким же является и статус их жен — ancillae,— чья связь 
с усадьбой основана не на «обычае», а на «воле господина»45. О том, что 
под «бовариями» (нередко они именуются bubulci) в таких случаях вы
ступают сервы Книги Страшного суда, говорит и сохранившаяся в описи 
пропорция между числом «домениальных упряжек» и числом «бо
вариев» •— два серва на одну каруку46. Преемников сервов 1086 г. следует 
искать в экстентах XIII в. и под названием «carucarii» 47. Это вариация 
тех же бовариев. Однако не всегда они были испомещены на коттерских 
наделах; нередко у них были фердели и полувиргаты, однако в этом слу
чае они освобождались от барщинных повинностей, причитавшихся с вил
ланов соответствующих разрядов 48.

Пожалуй, наиболее яркое подтверждение того, что преемников сервов 
Книги Страшного суда молено встретить и среди держателей видланских 
наделов, мы находим в той лее писцовой книге питерборосского монастыря. 
В описи манора Aldewincle после фиксации числа вилланов, упоминания 
священника и двух коттеров составитель продолжает: «et ИИ bubulci quo
rum tres manent in terra villanorum» 49. Очевидно, это было отступлением 
от правила, ибо правило требовало, чтобы они жили на земле домена.

В экстентах XIII в. обращает на себя внимание категория виллан- 
ских держаний, именуемая «akermannelondes». О том, что они являлись 
наделами сервов уже в 1086 г., свидетельствует следующий факт. Изве
стно, что в описи Гентингдоншира 1086 г. сервы отсутствуют. Выше вы
сказывалось предположение, что их следует, по-видимому, искать среди 
«надельных» крестьян (то есть, что, оказавшись «испомещенными» на 
землю, они терминологически слились с ними в описях). Сопоставляя опи
си манора Warboys 1086 и 1279 гг., мы обнаружили любопытное совпаде
ние: Rotuli Hundredorum сообщают: «Item sunt in eidem villata de W ar
boys VI dim. virg. terre que voeantur akerm annelondes»50. В Книге 
Страшного суда указано, что в домене этого манора три каруки 51. Та
ким образом, мы получаем типичную пропорцию бовариев и «плугов» до
мена — 2 : 1. Не вправе ли мы заключить, что сервы — держатели этих на
делов— были уже в 1086 г. причислены к «вилланам» этого манора? Та
ким образом, очевидно, что исчезновение сервов из описей XII в. еще не 
означало, что они юридически растворились среди других категорий дер
жателей манора. Поскольку люди манора рассматривались с точки зрения 
«манориального права» — .villani, cotarii etc.,— они считались уже дер
жателями одного порядка, независимо от того, числились ли они «свобод
ными» или «сервильного статуса» — несвободными, крепкими манору 52. 
Публичное же право все еще продолжало различать среди них «свобод
ных» и «рабов»53. Не удивительно, что в правосознании начала XII в.

45 Ср. т а м  ж е ,  fo l . X.
46 См . т а м  ж е ,  fol. XI.  A ld e w in c le  in  d o m in io  I I  c a r r u c a e  (e t )  IV. bubu lc i .  

т а м  ж е .  I r t l i n g b u r c h  —  in  c u r ia  II c a r r u c a e  (e t)  I V  bubu lc i .  Cp. P .  V i n o g r a d o f f .  
E n g l i s h  S o c ie ty ,  p. 464.

47 Cp. D B . Vol.  I, f. 155a N e u to n  —  V  se rv i ;  R H . Vol.  II ,  p. 761 — vil lan i . . .  se rv i  
T hom . T u r m a n  te n e t  d im .  v i r g a t .  t e r r e  e t  d eb e t  t e n e r e  c a r u c a m  d om in i .

48 Cp. R e g is t r u m  W i g o r n i e n s i s  (ed.  W. H a l e ) ,  p. X X I V — « se rv i  —  a k e rm a n i» .  Точно 
т а к  ж е ,  к а к  не все д е р ж а т е л и  « t e r re  v i l l a n o ru m »  бы ли  в п р о ш л о м  ли ч н о  с в о б о д н ы м и  
л ю д ьм и ,  н е л ь з я  всех б о в а р и е в  сч ит ать  ю р и д и ч еск и  о б я з а т е л ь н о  сер ва м и ,  б о в а р и и  могли 
« р е к р у т и р о в а т ь с я »  и из р я д о в  свобод ны х .  Ср. Leis  W il le lm e ,  с. 17. Ср. C h ro n ic o n  P e t -  
r o b u r g e n s e  (ed. Th. S t a p l e t o n ) ,  fol. V I I I .

49 Cm. C h ro n ic o n  P e t r o b u r g e n s e  (ed. Th. S t a p l e t o n ) ,  fol. XI.
50 R o tu l i  H u n d r e d o r u m .  Vol. II,  p. 602.
31 D B . Vol.  I. fol. 204 b.
52 C h r o n ic o n  P e t r o b u r g e n s e ,  fol. V I I I ,  « H o m in e s  (!) qui s e r v i u n t  e x t r a  d o m o s  p a t r u m  

s u o r u m  d a n t  (d o m in o )  p ro  c a p i t e  s u o  u n u s q u i s q u e  I d e n a r iu m » .  П о з ж е  э т о т  п л а т е ж  под  
н а зв а н и е м  « c h e v a g iu m »  будет  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  п р и з н а к  р а б с т в а .  Ср. P l a c i t a  a n g lo -  
n o r m a n n ic a ,  p. 96. У к а з  Г е н р и х а  I. F a c i a s  h a b e re  F. a b b a t i  o m n e s  h o m in e s  s u o s  qui de 
t e r r a  s u a  e x ie ru n t .  Ц и т .  no P .  V i n o g r a d o f f .  V i l l a in a g e  in  E n g la n d ,  p. 86.

53 C m. Leis  W il le lm e ,  c. 7.

7. «Вопросы истории» № 7.
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имеет место исключительная путаница понятий. Отсюда всеми отмечаемая 
«сложность» и «темнота», «косноязычие» юридических компиляций конца 
XI — начала XII века б4. Представление о том, насколько усложнилась 
юридическая градация держателей, дают писцовые книги начала XII в.: 
вилланы — лично «свободные люди» — оказываются на сервильных наде
лах домена точно так же, как сервы на «земле вилланов». Отношения «сво
боды» и «серважа» переплелись в сложный клубок, менявший свою юри
дическую окраску в зависимости от той точки зрения, с которой его рас
сматривали. В этом смысле манориальные описи XII в. явились следую
щим за Книгой Страшного суда шагом по пути к преодолению унасле
дованного от англо-саксов противоречия. Они окончательно отбросили 
традиционную публично-правовую градацию людей манора и воспроиз
водят лишь градацию «держательскую», основанную на сословной приро
де рентного отношения. Таким образом, оставалось сделать последний, 
решающий шаг — превратить царившие в маноре производственные отно
шения в принцип «общего права», в положительный закон.

Попытаемся проследить этот последний и заключительный этап в 
генезисе вилланства «общего права» по памятникам права конца XI — 
первой половины XII века. Наиболее важными источниками для этой 
цели являются два сборника действующего права начала XII в.— так на
зываемые «законы Вильгельма» (Leis Willelrae) и «законы Генриха I» 
(Leges Henrici I). Первое, что привлекает наше внимание в «законах 
Вильгельма»,— это то обстоятельство, что вилланы фигурируют здесь сре
ди формально свободных людей. Более того, они рисуются как люди, «вла
деющие землей». Свободному человеку (liber homo) здесь противопостав
лены не просто юридически признанные сервы, а экономически обозначен
ная категория держателей, лишенных своей земли, так называемых 
bordarii, bubulci, servientes, сидящих на домене 5б. Герриот виллана — пла
теж, ставший позже сервильным,— еще почетно назван рельефом на
ряду с рельефом графа, барона и вассала (vavassur) 80. Именно в каче
стве свободных людей вилланы входят в «десятки свободного поручитель
ства» В7. Однако в тех же «законах Вильгельма» мы находим раздел, 
трактующий о людях манора с совершенно иных позиций. Статьи этого 
раздела (29—31) 58 проливают значительный свет на те пути, которыми 
преодолевалось противоречие между общим публичным правом и правом 
материальным.

Наиболее важным во всех этих статьях, содержащих первое (после 
1066 г.) законодательное регулирование крестьянско-помещичьих отно
шений (по крайней мере следы такого регулирования) в английском ма
норе, нам представляется сопоставление терминов «Coioni» (Cultivurs) и 
«Nativi» (Naifs). Вопрос состоит в том, обозначали ли они две юридиче
ски различные категории держателей, наподобие антитезы «Liberi —• 
servi» традиционного права (в этом случае в лице первых (Coioni) 
должны были бы выступать вилланы Книги Страшного суда, а в лице 
вторых (Nativi) — сервы той же описи) 59, или в анализируемых терминах 
«законов Вильгельма» отразилась уже сеньориальная градация держате
лей, и в таком случае нам лишь предстоит выяснить, в каком отношении 
эти термины находятся в терминологии Книги Страшного суда.

Ответ на вопрос может быть дан лишь после анализа смыслового

54 F.  P o l l o c k  a n d  F.  W.  M a i t l a n d .  У к аз . соч., с тр . 97.
55 L e is  W ille lm e , с. 17; ср. т а м  ж е , 17, 1.
56 Т ам  ж е , с. 20. D e re l ie f  a c u n te ; 20. I D e re l ie f  a  b a ru n ; 20, 3 D e re l ie f  a v illa in .
57 Т ам  ж е , с. 20, За . С р . W ille lm i I. A r tic u li, с. 8.
58 С м . F . L i e b e r m a n n .  У к аз . соч., стр . 512— 513.
59 О ч ен ь  за м а н ч и в о  ви д еть  в эти х  тер м и н ах  им енно т а к о е  п роти во п о ставлен и е , 

тем  б олее, что в одном  сл у ч а е  и сточ н ик  к а к  б у д то  д а е т  д л я  это го  п рям ой  п овод  (см. 
L e is  W ille lm e , с. 20.4, гд е  р ел ьеф  « к о л о н а»  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  р е л ь е ф у  в и л л а н о в ) . О д 
н а к о  это м у , к а к  мы у в и д и м , п р о ти во р еч и т  те к с т  а н а л и зи р у е м ы х  с т а т е й  « зак о н о в» , 
вп рочем , в есь м а  за п у т а н н ы й .
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значения интересующих нас терминов в тексте самих «законов Вильгель
ма». Термин «coloni» на английской почве не привился, или, точнее, этот 
термин был лишен здесь какого-либо определенного юридического содер
жания 60 и употреблялся только в смысле «rustici», «cultores» и т. д .й1. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить французский и латин
ский тексты статей 29 и 30, 1—31 «законов Вильгельма»:

С. 29. «Тех, кто обрабатывает землю, не следует принуждать к по
винностям сверх причитающегося с них чинша».

С. 30,1. «Если земледелец (крепостной по рождению) покинет землю 
вотчины, в которой он родился, и перейдет в другую вотчину, никто не 
должен укрывать ни его, ни его имущество, но его следует отправить 
обратно к несению лежащих на нем повинностей».

С. 31. «Если же сеньеры не отошлют чужих земледельцев обратно в
оставленную ими вотчину, это сделают (королевские) судьи».

Если исходить из буквального смысла текста этих статей, то мы 
вправе усмотреть в термине «coloni» категорию держателей, включающую 
Naifs как составную часть, подобно тому, как родовое включает видовое, 
общее — частное. Что же касается Naifs, то это уже крепостная часть 
«cultores». Они крепки к земле, на которой родились (de sa terre, dunt il est 
nez), их статус передается по рождению. Если coloni в целом не должны 
сгоняться с земли, пока они исправно отправляют повинности, то Naifs 
уже не могут уйти с земли господина: они рассматриваются как ее при
надлежность. Но если даже допустить, что в данном и единственном слу
чае термин «colonus» имеет значение юридическое 83 — свободного дер
жателя (что противоречит всему дальнейшему словоупотреблению данно
го термина в Англии), то и тогда соотношение «держательской термино
логии» анализируемых статей с терминологией Книги Страшного суда 
не потеряет своего познавательного значения.

Прежде всего нельзя не отметить тот факт, что «Leis Willelme» в 
данном разделе не знают рабов (servi). Если исключить рабов из числа 
«coloni», то не потребуется особых доказательств, что их следует искать 
среди Naifs (ст. 30,1). Гораздо труднее решить вопрос о месте (в этих 
статьях) вилланов Книги Страшного суда. Они не просто coloni, rustici, 
они должны быть определены более точно: не только как «cultivurs de 
lur terre», но и как «altri gainurs» («cultores ad terras [domini] colendas»). 
Соотношение этих двух сторон термина «villanus» Книги Страшного суда 
во многом соответствует соотношению терминов: «cultivurs» и «Naifs» 
«законов Вильгельма».

Нам представляется очевидным, что «законы Вильгельма» в данном 
разделе — даже при самом осторожном варианте толкования — не де
лают различия между villani и servi (в том смысле, как это делает Книга 
Страшного суда), а самое большее-— проводят «демаркационную линию» 
в среде самих «вилланов». Итак, независимо от того, какое толкование 
указанных статей «Leis Willelme» считать предпочтительным — текстуаль
ное или юридическое,— «villani» окажутся в одном «разряде» с servi, точ
нее, включат их как составную часть. Решение этого вопроса столь важно 
для понимания всей последующей истории вилланства, что на нем следует 
остановиться подробнее. Книга Страшного суда везде находит «класс» 
вилланов ■— по характеру рентных отношений, но не все они имели оди
наковый личный статус (с точки зрения публичного права). В этой связи

60 С р. A. L и с h a  i г е. M a n u e l d e s  in s t i tu t io n s  f r a n f a is e s .  P a r is .  1892, p. 298.
61 C p. D ia lo g u e  d e  S c a c c a r io  (ed . C h a r le s  J o h n s o n ) .  L o n d o n  1950, p. 53. « ...Co- 

lo n o s  p e r  q u o s  a g r ic u l tu re  p o sse t ex erceri» .
62 A. I. R o b e r t s o n  (T he L a w s  of th e  K in g s  of E n g la n d .  C a m b r id g e . 1925, 

p. 369— 370) склон ен  п р о ти в о п о с та в и ть  эти  д в е  к атего р и и  д е р ж а т е л е й , в и д я  з  п ервы х 
сво б о д н ы х  д е р ж а т е л е й . F. L i e b e r m a n n  (у к а з . соч., стр . 512) г о р а зд о  о сто р о ж н ее . 
« C u lt iv u rs»  он п е р е в о д и т  « В аи егп » , « N a ifs»  —  «d ie  h o r ig e n  E in g e b o re n e n » .
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заслуживают внимания те исторические экскурсы по вопросу о виллан- 
стве, которые мы находим в «Диалоге о казначействе» 63 и в особенности 
в трактате Брактона 04. Как известно, Брактон различает на старинном 
домене короны «вилланов» сервильного происхождения и «вилланов» 
лично свободных, которые не могут быть согнаны с земли, пока они 
исправно отбывают повинности, почему он и называет их «Glebae 
adscripticii». Однако они имеют право покинуть землю, когда захотят 
(et nihilominus Liberi). Далее Брактон называет свободных, являющихся 
вилланами только по роду повинностей, взятых на себя «по договору». 
Итак, если для XIII в. «villani» и «Nativi» — термины юридически нераз
личимые, то это уже результат их последующей эволюции. Можно даже 
допустить, что они не различались уже в правосознании второй четверти 
XII в., то есть ко времени, когда был сделан латинский перевод указан
ных статей «законов Вильгельма». Однако к концу XI в. эти термины еще 
не были равнозначны с точки зрения «публичного права» В5. Вместе с тем 
не может быть ни малейшего сомнения в том, что в «законах Вильгельма» 
к «Naifs» отнесены не только servi Книги Страшного суда, но и, по край
ней мере, часть из тех держателей, которые фиксированы в последней 
как villani, bordarii, cotarii. Если столь совпадающие по смыслу сообще
ния автора «Диалога» и Брактона об изгнании после завоевания изна
чально свободных земледельцев со своих наделов и о принуждении их 
войти в соглашение с лордами, чтобы вернуться к своей земле уже на вил- 
ланских повинностях, свидетельствуют о том, что значительное число 
вилланов могло быть названо «cultivurs», «altri gainurs», но не могло еще 
быть названо в «законах Вильгельма» «Naifs», то масса других, с точки 
зрения манориального права, воспроизводимого в «Leis Willelme», уже 
вне всякого сомнения носила этот стигмат рабства.

Что же касается последующей истории вилланства, то, поскольку она 
относится к средней Англии (midlands), существо ее заключается не в 
том, что свободные земледельцы со временем стали крепостными (по
следняя сторона вопроса особенно важна при изучении судеб того значи
тельного слоя сокменов, которые были в конце XI в. фиксированы в об
ласти «датского права»66), а в том, что вилланы Книги Страшного суда, 
уже крепкие земле, в конце XI в. превратились в «сервов» общего права. 
Этот процесс, естественно, мог быть только двусторонним: социальным воз
вышением сервов и социальным принижением вилланов. За отсутствием 
места мы укажем лишь его наиболее важные вехи. Процесс этот отчетливо 
прослеживается в юридической компиляции начала XII в., в так называе
мых «законах Генриха I», где очевидно, что сервы получили юридически 
признанных родителей и, следовательно, приобрели право на «вергельд»07.

Исчезновение граней между «свободным» и «сервильным» держате
лем манора в реальной действительности отразилось в росте числа сме
шанных браков. Последние стали, по-видимому, столь распространенным 
явлением, что «законы Генриха I» в ряде статей регулируют казусы, воз
никавшие при определении статуса детей от таких браков °8.

Значительный интерес представляет и тот раздел «законов Генри
ха I», в котором регулируется освобождение раба и порабощение свобод
ного 69. И здесь перемены по сравнению с «традиционным» правом англо-

63 D i a l o g u s  de  S c a c c a r io  (ed. J o h n s o n ) ,  p. 54.
64 C m. fol. 7— 7b. С м. комментарий у  В и н о г р а д о в а  (V i l la in a g e  in E n g la n d ,  p. 121).
65 F . L i e b e r  m  a n  n. У каз .  соч., кн. I l l ,  стр. 286.
66 М н о г и е  сокм ен ы  (в ер о ятн о ,  б о л ь ш и н с т в о )  у ж е  в 1086 г. не м огли  «ухо д и ть»  

«с н а д е л о м »  от  д а н н о г о  го с по д и н а .  См . In q u is i t io  C o m i t a t u s  C a n ta b r i g i e n s i s  (ed. N. H a 
m i l to n ) ,  p. 117.

67 L e g e s  H e n r ic i  I. c. 74,4 si l ibe r  s e rv u m  occidat . . .  r e d d a t  p a r e n t i b u s  X L den.  cp 
т а м  ж е ,  с. 70, 2.

68 Т а м  ж е ,  сс. 77,1, 77,2.
68 Т ам  ж е ,  сс. 76,3, 78.
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саксов являются весьма поучительными. Оказывается, переход в серваж 
(«самопорабощение») был возможен не только в публичном присутствен
ном месте, но и в собрании манориальной курии («Halimot»). Тот же, кто 
принимает к себе раба, именуется possessor 70. Следовательно, правомо
чия, необходимые для оформления серважа, были связаны с землевладе
нием. Очевидно, что статус серва к началу XII в. уже в значительной мере 
«феодализировался» п . Вытекавшие из этого статуса правоотношения фак
тически стояли в одном ряду с другими формами эксплуатации поземельно 
зависимых разрядов крестьян-держателей. Косвенное свидетельство это
го мы видим в том, что юридический статус жителя деревни был времена
ми настолько не ясен 72 даже для его ближайшего окружения, что одного 
и того же человека можно было выдать по желанию господина то за раба, 
то за свободного 7'3.

Социальные последствия нормандского завоевания в такой же сте
пени содействовали возвышению статуса сервов, в какой они с неизбеж
ной необходимостью все более низводили по социальной лестнице вилла
нов к положению сервов. Если иметь в виду терминологию англо-нор- 
мандских законов, передающих «Twyhindi» термином «villani», то вил
ланы в этих законах хотя и признаются «свободными», тем не менее от
четливо выступают уже как «неполноправные» свободные. Так, согласно 
«законам Генриха I», вилланы уже не являются (употребляя позднейшую 
формулу) Liberi et legales homines. Они потеряли способность судить о 
том, «что гласит закон», то есть одну из важнейших черт полноправия 
«старосвободного» кэрла, и поэтому исключены из числа «Judices regis»74.

Образование в конце XI — начале XII в. мощного слоя феодалов — 
субдержателей, лордов разрозненных маноров или крупных держателей 
внутри их — в корне изменило социальное содержание понятия свободы. 
Оно стало чисто феодальным. Недаром «Liber homo» в юридических ком
пиляциях этого времени все чаще идентифицируется с держателем на 
рыцарском праве75. «Twyhyndi» же оказываются в сравнении с ними 
лишь «бедными» и «малозначащими» людьми — Smalemanni, как они 
названы в «свитках казначейства» («мелкими людьми»), само имуще
ственное положение которых более не соответствует статусу свободного 76 
(хотя формально-юридически они все еще «свободны»).

Возможно, самая далеко идущая перемена в положении виллана 
заключалась в том, что в XII в. его стали рассматривать как поддан
ного (subditus) манориального лорда не только в том случае, когда речь 
шла о фискальных платежах, связанных с землевладением, но и с точки 
зрения юрисдикции77. Если для «законов Вильгельма» возможность 
предъявления держателем иска против нарушившего «договор» лорда 
является еще обычным явлением78, то в «законах Генриха I» такая

70 Т ам  ж е , ес. 78, 78.2.
71 Д л я  ф е о д а л ь н о й  т р а к т о в к и  с е р в а ж а  х а р а к т е р н а  « си м в о л и к а»  это й  ф о р м ы  з а в и 

сим ости . С м . т а м  ж е , с. 78,2с, s e rv i tu t is  a rm a ... b illu m  vel s tu m b lu m ... s u c c ip ia t. Н е д а 
ром  э т о т  си м в о л  « п о р аб о щ ен и я »  —  вр у ч ен и е  « о б р ащ ен н о м у »  ви л  или  п а сту ш еск о го  п о с о 
х а  —  с т а л  в п о сл ед с тв и и  од н и м  из п р и зн а к о в  в и л л а н с т в а . С р . C u r ia  R e g is  R o lls . V ol. I, 
p. 22, 313 e tc .

72 L e g e s  H en ric i 1, c. 78,2a.
73 Т ам  ж е , с. 78, 2 b. « Q u ia  m u lti  p o te n te s  v o lu n t  d e fe n d e re  h o m in e s  su o s  m o d o  p ro  

se rv o  -----  ~  I I  C n u t, c. 20, 1.

75 Т ам  ж е , с. 82— 83. L eg . E d w . C onf., c. 12,4 « L ib e r h om o»  п о степ ен н о  с л и в а е т с я  с 
« L ib e ra l is  hom o» . С м . P s e u d o -c n u t de  F o re s to , c. 15; « B o n d a »  в п ер ед а ч е  т а к  н азы в а е м о го  
« In s t i tu te  C n u ti»  зн а ч и т  « p a u p e r i h o m in e s» . С м . F. L i e b e r  m  a  n  n . У к аз . соч., кн . I, 
стр. 315. Ср. П . C n. s. 8; M a g n u s  R o tu lu s  d e  S c a c c a rio  31. H . I (ed . Jo s e p h  H u n t e r .  
L o n d o n . 1833, p. 71).

76 A s s is a  de  C la re n d o n  (1166), c. 20 (W . S t u b b s .  S e le c t c h a r te r s .  O x fo rd . 1870,
p. 139). « P ro h ib e t...  R ex n e  m o n a c h i... r e c ip ia n t  a liq u e m  de  p o p u lo  m in u to » . C p . L eg . E d w .
C onf., c. 12, 4 L eg es . H e n ric i 1, c. 70.

77 L e g e s  H e n ric i I, cc. 20, I a, 20, 2, 27, 61, 9.
73 L e is  W ille lm e , c. 23.
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практика уже совершенно исключена 7Э. Более того, господин уже высту
пает как судья в своем собственном деле (в тяжбе со своим человеком), 
как судья, имеющий значительные возможности для произвола 80. Это 
является свидетельством не только роста сословного неполноправия вил
ланов в сфере «публичного» права, но и все большего ущемления их 
гражданской правоспособности в сфере права «частного». П о з е м е л ь 
н а я  з а в и с и м о с т ь  и м а н о р и а л ь н а я  ю р и с д и к ц и я  о к а 
з а л и с ь  т е м и  д в у м я  ф а к т о р а м и ,  к о т о р ы е  б о л ь ш е  
в с е г о  с о д е й с т в о в а л и  п р и в е д е н и ю  ю р и д и ч е с к о г о  
с т а т у с а  в и л л а н а  в с о о т в е т с т в и е  с е г о  с т а т у с о м  
с о ц и а л ь я  о-э к о н о м и ч е с к и м .

Уже в юридических компиляциях первой половины XII в. виллан вы
ступает в основном как подданный вотчины и лишь в относительно узкой 
области уголовного права еще остается подданным короля. Виллан — 
крепостной манора; под угрозой насильственного водворения на прежний 
надел81 он не может искать другого лорда; в противовес тем, кто выпла
чивает только денежный ценз 82, он отбывает барщину. Над вилланами 
бесчинствует бейлиф манора, но жаловаться на него можно только гос
подину — лорду манора; их имуществу может быть нанесен ущерб фир- 
марием; лорду манора они выплачивают штрафы за мелкие уголовные 
преступления и «аморальное» поведение8’3.

Последнюю ступень в падении социального статуса виллана можно 
проследить в так называемых «лесных законах» — «Pseudo-cnut de Fo- 
resta». В этой компиляции, составленной, вероятнее всего, во второй по
ловине XII в .84, вилланы, как и в Pipe Rolls 1130 г., названы «minuti 
homines» — терминология, в какой-то мере отражавшая скорее прошлое, 
чем настоящее. Среди них можно различить и «свободных» и «сервов» 83. 
Но это уже совершенно малозначащее в реальной действительности раз
личие. Последняя знает уже основное классовое деление общества фео
дальной эпохи. Человек может быть феодальным собственником, то есть 
«Liberalis homo»; он может быть держателем, так или иначе втянутым в 
рутину манориального хозяйства, тогда он «homo illiberalis». Но каков 
юридический статус этого человека с точки зрения «древнего права», уже 
неважно. Для правосознания Англии второй половины XII в. он «servus». 
Так появилась знаменательная антитеза: «Liberalis et illiberalis -— domini 
et servi» 8e. Вилланы и сервы слились в единую, с феодальной точки зре
ния, неразличимую массу — «rustici» 87.

Однако вплоть до реформ Генриха II наряду с этим уже чисто фео
дальным принципом права, господствовавшим в практике манориальных 
курий и постепенно пробивавшим себе дорогу ,в право публичное, все 
еще продолжалась традиция древнего «народного права», противоречив
шая новой социальной действительности и тормозившая ее окончатель
ное и безраздельное торжество.

Историческое значение реформ Генриха II в том и заключалось, что 
они о к о н ч а т е л ь н о  устранили это очевидное противоречие между 
реальными экономическими отношениями в обществе и «обобщением» их

79 L e g e s  H e n ric i I, сс. 32, 55; L eg . E d w . C o n f., с. 24, 4.
80 L e g . E d w . C o n f., c. 9, I.
81 L eq es  H e n ric i I, c. 43, 2. С р. в о тн ош ен и и  в а с с а л а . Т ам  ж е , с. 55, ЗЬ.
82 L e is  W ille lm e , с. 20, 4. Т ам  ж е , с. 20, 3.
83 L e g e s  H e n ric i I. с. 56, 4; с. 56, 3; с. 81, 3. С р. D o m e sd a y  B ook I, fo l. 204 a 2.
84 F . L i e b e r m a n n  (у к а з . соч., Т. I l l ,  § 336, стр . 1185) д а т и р у е т  их 1130— 1217 

го д ам и .
85 P s e u d o -c n u t de  F o re s ta ,  с. 4. s in t  d u o  m in u to ru m  h o m in u m  q u o s  tu n m a n  A n g li 

d ic u n t;  т а м  ж е , с . 5. S i ta l i s  m in u tu s  se rv u s .
86 Т ам  ж е , с. 21.
87 R ic a rd u s  de M o n te  (A . D . 115— 9 ) . «R ex ... i tu ru s  in  ex p e d itio n e m ... n o le n s  ve- 

x a re  a g r a r io s  m ii i te s  n ec  b u rg e n s e s  n e c  ru s t ic o ru m  m u ltitu d in e m » . Ц и т . no W . S t  u b b s. 
У к аз . соч., стр . 122.
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в «общем праве», поскольку это еще было «право англо-саксов» S8. Они по
кончили с дуализмом в праве и завершили структуру феодального «об
щего права» в наиболее важном его разделе ■— разделе, регулировавшем 
основное производственное отношение в стране. Но эти реформы, как мы 
видели, ничего не создавали заново. Они возвели в принцип общего права 
те отношения, которые давно уже сложились в «типических» манорах, 
рассеянных по большей части страны. Иначе говоря, они превратили со
циальную практику в положительный закон. Тем самым отношения между 
антагонистическими классами стали в праве столь же завершенными и 
универсальными, как и отношения внутри иерархии феодальных собствен
ников.

В отличие от множественности и разнородности феодальных произ
водственных отношений, господствовавших в странах континента, в Анг
лии благодаря стечению ряда обстоятельств эти отношения были посте
пенно столь унифицированы, что во многом приблизились к практике 
стран так называемого второго издания «крепостного права».

1к
Итак, процесс становления английского крепостничества рисуется нам 

следующим образом. Основу этого процесса составляло р е а л ь н о е  о т 
н о ш е н и е  э к с п л у а т а ц и и  л и ч н о  з а в и с и м о г о  в о з д е л ы -  
в а т е л я  з е м л и  е е  ф е о д а л ь н ы м  с о б с т в е н н и к о м .

С этой точки зрения вилланство сложилось в Англии не только к мо
менту составления Книги Страшного суда, но и к моменту нормандского 
завоевания. Нормандские лорды, таким образом, являлись лишь право
преемниками своих англо-саксонских предшественников. Структура англо
саксонского сельского общества была уже в рамках обычного (поместно
го) права столь унифицирована к 1066 г., что завоевателям представилась 
возможность довольно адекватно отразить ее в обобщенной формуле опи
сей DB. Что осталось на их долю — так это необходимость преодолеть 
дуализм староанглийского права: очевидное несоответствие между пра
вом поместным и отстававшим от него правом королевским, общим.

Иначе говоря, роль завоевания здесь свелась к «переводу» реальных 
отношений на язык развитого феодального права, что в условиях центра
лизованного английского государства произошло прежде всего в виде 
постепенной «рецепции» норм манориального права в общее право стра
ны. В этом и заключалась сущность з а в е р ш а ю щ е й  с т а д и и  про
цесса становления английского крепостничества в конце XI и в XII веке. 
Этот «перевод», несомненно, усугубил тяжелое положение основной массы 
крестьянства. Однако в пределах среднеанглийских графств он ничего 
заново не создавал. С другой стороны, то обстоятельство, что villanus в 
D B — термин манориального права, a villanus писцовых источников 
XIII в. — термин общего права, не должно заслонять от нас кардиналь
ный факт: т о ж д е с т в е н н о с т ь  роли класса, им обозначаемого, в про
цессе феодального производства.

88 См.  К.  М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  И зб р а н н ы е  п и сьм а , стр . 428, Э н гел ьс  —  
К . Ш м и д ту , 27 о к т я б р я  1890 го д а . «Т аки м  о б р а з о м , х о д  « п р ав о го  р а зв и т и я »  со стои т 
по б о л ьш ей  ч а сти  т о л ь к о  в том , что... п ы та ю тс я  у с т р а н и т ь  п р о ти в о р еч и я , в ы тек аю щ и е 
из н еп о ср ед с тв ен н о го  п е р е в о д а  эко н о м и ч еск и х  о тн ош ен и й  в ю р и д и чески е  п ринципы , и 
у с т а н о в и т ь  га р м о н и ч е ск у ю  си стем у  п р а в а » .
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