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Зорина А.А., Лукина С.Г. 
 

Изучение социальной истории средневековой  
Германии XIV–XVI вв. по материалам вайстюмов 
 
В статье анализируется значение вайстюмов – уставов немецких крестьянских 

средневековых общин – для изучения и преподавания истории западноевропейского 
средневековья. Показаны основные этапы введения вайстюмов в научный оборот, их 
отличительные особенности и специфика содержания. Подчеркивается необходи-
мость привлечения правовых документов для анализа событий и явлений Крестьян-
ской войны в Германии 1525 года. Делается вывод о роли вайстюмов в диалоге между 
крестьянами и вотчинниками. 

Ключевые слова: правовые источники, вайстюмы, уставы немецких кре-
стьянских общин, Крестьянская война. 

 

 

В преподавании курса «История средних веков» значительное 
внимание уделяется изучению правовых источников, регламенти-
рующих жизнь сельской общины. Эти документы позволяют про-
следить эволюцию хозяйственных отношений, имущественную 
и социальную дифференциацию общества, особенности взаимоот-
ношений общинников с вотчинниками и представителями власти, 
некоторые стороны быта и нравов средневековых крестьян. На се-
минарских занятиях студенты подробно знакомятся с содержанием 
«Салической правды» древних франков [2, с. 75-113], «Земледельче-
ского закона» византийцев [2, с. 276-285]. Будущие историки, 
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обучающиеся в Удмуртском государственном университете, рабо-
тают и с таким малоизвестным в отечественной историографии ис-
точником как вайстюмы. 

Вайстюмы (Weistümer) – уставы крестьянских общин, являются 
ценным историко-правовым источником по истории Западной Ев-
ропы. В них содержится подробная информация о состоянии немец-
кой деревни на рубеже XV–XVI вв. Ценность вайстюмов заключа-
ется еще и в том, что они были распространены во всех немецких 
землях. Как правило, вайстюмы создавались непосредственно в кре-
стьянских общинах или были сформулированы крестьянам их вот-
чинниками. 

Одним из первых работу по сбору и публикации подобного рода 
документов начал Я. Гримм – немецкий языковед, фольклорист, 
филолог, автор исторического исследования «Древности немецкого 
права». Я. Гримм был секретарем профессора К.Ф. Савиньи, пред-
ставителя исторической школы права в Германии, посвятившего 
себя изучению римских и германских правовых источников 
[3, с. 317-318]. Продолжая эту традицию, Я. Гримм систематизиро-
вал и опубликовал четыре тома Weistümer. После его смерти также 
было издано два тома документов и том справочных указателей. 
Вайстюмы, по мнению Я. Гримма, являлись «неподдельным выра-
жением народной души, замечательным свидетельством древней 
свободы» [1, с. 5]. 

Долгое время вайстюмы незаслуженно оставались вне поля зре-
ния исследователей, тогда как этот богатейший историко-правовой 
источник содержит информацию о крестьянском хозяйстве, об-
щине, вотчине, основных промыслах, рынке, специфике социаль-
ных отношений, менталитете крестьян и феодалов, о должном и за-
претном поведении члена общины в обществе.  

В отечественной медиевистике этот вид источников был введен 
в научный оборот профессором УдГУ В.Е. Майером (1918–1985). 
В.Е. Майер широко использовал данный источниковый материал, 
он осуществил перевод и предложил оригинальную классификацию 
вайстюмов [5; 6; 7; 8]. Он трактовал их как «записи обычного права 
общин-марок средневековой Германии, Швейцарии, Австрии, 
а также отчасти прилегающих к ним районов Чехии, Франции и дру-
гих стран. Вайстюмы относятся в основном к XIII–XVIII вв. Состав-
лялись главным образом на различных немецких наречиях, изредка 
– на латыни и французском языке. Обычно составлялись на общин-
ных собраниях и крестьянских сходках; следует различать, однако, 
вайстюмы, продиктованные феодалами или их представителями, 
и вайстюмы, в составлении которых принимали активное участие 
сами крестьяне. Большинство вайстюмов относится к периоду самой 
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острой классовой борьбы в немецкой деревне (XV–XVI вв.) и пред-
ставляет собой чаще всего господские распоряжения о строжайшем 
соблюдении крестьянами различных повинностей» [4]. Традиция 
изучения, перевода на русский язык и публикации текстов вайстю-
мов была продолжена в Удмуртском государственном университете 
учениками В.Е. Майера – Л.В. Котовой и В.В. Ивановым [1]. 

Анализируя Weistümer, В.Е. Майер в основном обращался 
к изучению экономических вопросов и истории социальных кон-
фликтов. Современный исследователь может использовать 
вайстюмы для характеристики тех сторон жизни крестьянской об-
щины, которые интересны с точки зрения историко-антропологиче-
ского подхода, новейшей социальной истории, истории гендерных 
отношений.  

Анализ вайстюмов также может применяться на семинарских 
занятиях, посвященных истории Крестьянской войны, так как дан-
ные документы позволяют проследить изменение социального по-
ложения немецкого крестьянина. В текстах вайстюмов отчетливо 
проявляются процессы превращения альменды в господскую соб-
ственность и вытеснения свободных крестьян из сферы действия 
правового поля: их законные права сокращаются и мельчают, 
а сами они постепенно превращается в зависимых. Однако 
вайстюмы свидетельствуют и о том, что феодалу приходилось счи-
таться с мнением крестьян, поскольку они по-прежнему оставались 
субъектами правоотношений. Крестьяне самостоятельно участво-
вали в составлении этих важных для них документов, старались уза-
конить права на альменду. Важно помнить, что такая практика была 
продиктована традициями правосознания и обычая, характерными 
для германских общинников. Как следует из текстов, крестьяне пы-
тались настойчиво отстаивать свои права, однако согласованность 
в их действиях отсутствовала. Каждая община выступала обособ-
ленно, только против «своего» феодала, пытаясь восстановить тра-
диционное положение.  

По данным вайстюмов можно проследить, как положение фео-
дала становится более прочным, крестьянам навязываются разно-
образные новые повинности, они теряют право на общинные земли, 
которые постепенно превращаются в феодальную земельную соб-
ственность. Явно прослеживается характерное для этого периода яв-
ление, когда на выборные должности выдвигались преимуще-
ственно зажиточные крестьяне, которые зачастую действовали в ин-
тересах вотчинников. В результате происходит утрата свободными 
общинниками своих прав и заметное ухудшение положения различ-
ных категорий зависимого населения деревни.  
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Таким образом, вайстюмы являются ценным источником ин-
формации о различных сторонах жизни в немецкой деревне XIV–
XVI вв. Они дают возможность исследовать диалог между феодалом 
и крестьянской общиной, в котором каждая сторона могла донести 
до оппонента свой взгляд на происходящее. Наличие подобного 
рода документов до определенного момента смягчало накал проти-
воречий и поддерживало социальный баланс в немецком обществе 
XIV–XVI вв. Включение данного источника в практику преподава-
ния курса «История средних веков» позволяет существенно расши-
рить представления студентов о реалиях жизни немецких крестьян 
и эволюции общинных порядков. 
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The study of the social history of medieval Germany XIV–XVI  
centuries according to the materials of vystymo 
 
The article analyzes the significance of the Waistyumy – the charters of German peas-
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Middle Ages. The main stages of the introduction of Waistyumy into scientific circulation, 
their distinctive features and specifics of the content are shown. The necessity of attracting 
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Всеобщий историк Н.Г. Левинтов: проблема  
полноты реализации возможного в научном  
творчестве 
 
Персональная интеллектуальная история всеобщего историка Н.Г. Левинтова 

рассматривается через проблему полноты реализации возможного в научном твор-
честве. Экспликация различного рода факторов, не позволивших ученому реализо-
вать хотя бы половину своего научного потенциала, производится путем историогра-
фического анализа с учетом методов феноменологии и исторической антропологии, 
на базе широкого спектра источников личного происхождения.  

Ключевые слова: Н.Г. Левинтов, научное творчество, история исторической 
науки в человеческом измерении, персональная интеллектуальная история, всеоб-
щий историк, историк и власть. 

 

 

Николай Григорьевич Левинтов (1914–2003) – кандидат 
исторических наук (1950), профессор (1986), заведующий кафедрой 
всеобщей истории УГПИ. Участник Великой Отечественной войны, 
награжден двумя орденами «Отечественной войны» I и II степеней, 
орденом «Красная Звезда», медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». Почётный гражданин Ульяновской об-
ласти (присвоено посмертно).  

Персональная интеллектуальная история «провинциаль-
ного» историка-всеобщника Н.Г. Левинтова рассматривается 
в актуальном для истории исторической науки человеческом из-
мерении с акцентом на полноту реализации возможного в твор-
честве. Произведения историка несут печать своего времени, 
в них выражаются современные ему социальные метаморфозы 
через индивидуально-личностное, феноменолого-экзистенци-
альное переживании ситуации.  

Н.Г. Левинтов «всегда относился к науке серьезно», однако 
на склоне лет пришел к заключению: как ученый сделал очень мало, 
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