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1. «Время скорби и отчаяния»

Л 
юди XIV–XV веков или, как мы теперь говорим, 
позднего Средневековья, не могли предположить, 

что живут в эпоху «Столетней войны» (1337–1453). Подоб-
ного наименования они не слышали, а знали лишь, что яв-
ляются «очевидцами… вражды двух королевских домов»1. 
Вместе с тем им не было чуждо понимание длительного 
антагонизма французского и английского королей как еди-
ного процесса, а не ряда кратких стычек. Французский поэт 
сташ Дешан писал в 1380-е гг.:

Увы! Кто видел вот уже более пятидесяти двух лет
Умирающий народ, великое истребление
Рыцарей, женщин, детей!2

Каким мы представляем себе то время, когда жили 
основные герои нашего повествования? В рассказе о нем 
мы останемся внутри хронологических рамок жизни глав-
ного персонажа — барона Жоффруа де Ла Тура Ландри 
(1330–1405). В эти годы он родился, воспитывался, жил и 
формировался как моралист и будущий автор поучитель-
ного сочинения. В целом же наше повествование не смо-
жет ограничиться XIV веком, а потечет дальше в XV, XVI, 
XVII столетия…

Каким же нам видится политический, социальный 
и культурный антураж во Франции этих лет? Суть кон-
фликта, носящего название «Столетней войны», состояла 
в споре французского и английского королей за француз-
скую корону, а значит и земли. Королевская перебранка 
уходила корнями в далекое прошлое. стория связала два 

1 Басовская Н. И. Столетняя война: леопард против лилии. М., 2002. 
С. 3.

2 «Las! Qui verrait puis cinquante-deux ans / Le peuple mort, la 
grande occision / Des chevaliers, des femmes, des enfants!» ит. по: 
Contamine Ph. La guerre de Cent ans. P., 1968. P. 6.
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королевства еще в XI веке, когда герцог Нормандии Виль-
гельм покорил англосаксов и стал королем Англии. Одним 
из важнейших событий в истории французско-английских 
отношений стала женитьба Генриха — будущего короля 
Англии Генриха II на Алиеноре Аквитанской (1152 г.), чьим 
приданым была Аквитания, крупнейшее владение на юго-
западе Франции. С этого времени ближайшие двести лет 
споры за власть и земли (в первую очередь за наследство 
герцогини Аквитанской) то прекращались, то вспыхива-
ли с новой силой. В 1259 г. Людовик IX Святой заключил 
Парижский мир, по которому английский король, отказы-
ваясь от Нормандии, Анжу, Мэна, Пуату и Турени, полу-
чал право на Гиень и несколько мелких сеньорий. а них 
он был обязан приносить оммаж королю Франции. Однако 
договор просуществовал недолго. В ответ на перманентное 
желание английских королей превратить свой фьеф в ал-
лод французские короли прибегали к конфискации земель. 
К началу XIV века стороны так и не смогли разрешить сво-
их давних противоречий. Английских королей все больше 
раздражала необходимость приносить присягу верности за 
Гиень (западную часть бывшей Аквитании). Делали они 
это с большой неохотой, стараясь по любому поводу от-
тянуть подобное, унизительное для королевской чести со-
бытие. В свою очередь, французские монархи не упускали 
возможности аннексировать спорную территорию, не толь-
ко чтобы лишить неприятеля плацдарма для развертыва-
ния военных сил, но и как весьма богатую и экономически 
развитую область3.

Поводом для развязывания очередного этапа военно-
го противостояния, на сей раз затянувшегося более чем на 

3 Отвоевание Гиени являлось, в свою очередь, частью общего 
плана собирания короной французских земель. Другими об -
ектами были богатая Фландрия, которую пытались делить ко-
роли Франции и Англии, и независимая Бретань, в которой, по 
случаю войны за «Бретонское наследство», Филипп VI пытал-
ся усилить свое влияние. Все эти события наводят некоторых 
исследователей на мысль: а не была ли Столетняя война, по 
сути своей, войной гражданской? См.: Demurger A. Temps de 
crises, temps d’espoirs: XIV–XV siècles. P., 1990. Р. 10.
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100 лет, стал династический конфликт. Отсутствие у коро-
лей прямых наследников мужского пола, равно как и тра-
диции передачи трона по женской линии, привело на пре-
стол Филиппа VI, ближайшего претендента по мужской 
линии в списке потенциальных престолонаследников. Не-
довольство других претендентов по ту сторону Ла-Манша 
вылилось в итоге в затяжной конфликт. Планы английских 
претендентов были малообоснованны не только потому, что 
«лилии не могут прясть» (т.е. корона не может передавать-
ся по женской линии), но также по причине национального 
чувства, рождение которого приходится, по мнению многих 
историков, на период Столетней войны. «Никогда прежде 
не было видано, чтобы королевство Франция находилось 
под управлением английского короля» — таков был довод 
избиравших короля баронов4. Современник Николя Орем 
(Орезмский) утверждал, что «король не должен быть из дру-
гой страны» («l’on ne doit pas avoir roy d’estrange nation»), а 
по мнению уже упоминавшегося сташа Дешана: «каждый 
любит свой народ» (ayme chascun sa nascion)5.

Официальным началом войны считается День Всех 
Святых 1337 г., когда епископ Линкольнский привез в Па-
риж отказ дуарда III от оммажа вместе с его сомнениями 
в праве Валуа на престол Франции. На первый взгляд, Фран-
ция имела большие шансы на быструю и легкую победу. 

4 Favier J. Le temps des principautés. P., 1984. Р. 262. Алэн Де-
мюрже полагает, что в начале конфликта столкнулись две 
логики: «feodalité» и «Etat moderne», или, условно говоря, 
старого и нового порядков. отя дуард III не был чужаком 
для Французского королевства — он был сыном французской 
принцессы, пэром Франции, герцогом Гиени, графом Понтье, 
получил французское воспитание и был женат на племянни-
це Филиппа Валуа, тем не менее принцип двойной монархии, 
об единения королевств, категорически отвергался во Фран-
ции (Demurger A. Temps de crises… Р. 10–11). Для идеи центра-
лизации придет время лишь в следующем столетии.

5 ит. по: Histoire culturelle de la France. T. 1. Le Moyen age / Sous 
la dir. M. Sot, J.-P. Boudet, A. P. Guerreau-Jalabert. 1997. Р. 287. 
Авторами упоминается без ссылки некая английская хроника, 
в которой говорится, что Филипп VI был коронован, потому 
что он «рожден королевством» (estoit nee du realme).
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В стране с населением более 20 миллионов человек король 
в случае войны мог собрать огромную армию. В Англии же 
насчитывалось в первой половине XIV века около 3,7 мил-
лионов. Постоянные соперники французов, они не смогли 
бы не только собрать большое войско, но и переправить его 
на континент. Безусловно, приоритет в представлении со-
временников был на стороне французской конницы, состо-
ящей из блестящих рыцарей, чьими основными обязанно-
стями и занятиями была война. С ними не могла сравниться 
армия английских пеших лучников-простолюдинов.

Однако Франция терпела одно поражение за другим: 
битва при Слейсе ( клюзе), разгром при Креси, Пуатье… 
Перемирия и договоры между враждующими сторонами 
то неожиданно разрывались, то заключались вновь. Стыч-
ки и схватки происходили по всей стране: споры вокруг 
Гиени, где политические и вассально-ленные отношения 
переплелись с экономическими; конфликт в Бретани дли-
ной в двадцать три года, известный как «Война за Бретон-
ское наследство» или «Война двух Жанн». Последнее со-
бытие будет иметь немаловажное значение в жизни семьи 
де Ла Тур Ландри.

30 апреля 1341 г. герцог Бретонский Жан III умер, не 
оставив прямых наследников. На земли герцога претендо-
вали племянница Жанна (дочь его младшего брата и жена 
Карла де Блуа, племянника короля Филиппа VI), а также 
его сводный брат Жан де Монфор. Притязания Жанны де 
Пантьевр и Карла де Блуа поддерживали знать и высшее 
духовенство на востоке Бретани, где тяготели к сильной 
власти короля и французским обычаям против бретонского 
доминирования. В лагере де Монфора и бесстрашной Жан-
ны Фландрской были западные бретонцы, крестьяне, гово-
рящие по-бретонски, горожане, не желающие подчиняться 
экономическим интересам королевских городов, мелкое 
дворянство, приходские священники, недовольные коро-
левскими налогами, и англичане. На стороне Жанны были 
обычаи всех аристократических домов Франции, на сторо-
не Жана — недавно установленная французскими монарха-
ми традиция передачи короны ближайшему родственнику-
мужчине. Перед и без того нерешительным Филиппом VI 
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встала дилемма. Он и два его предшественника пришли к 
трону именно так, как хотел это сделать Жан де Монфор, 
но, к сожалению, Жанна де Пантьевр была замужем за сы-
ном его сестры Маргариты — Карлом. звестный правед-
ностью Карл де Блуа не спешил предпринимать активных 
действий против своего соперника. Монфор же сделал пер-
вый шаг, избавив короля от принятия решения. Он собрал 
армию и занял большинство крепостей Бретани. Понимая, 
что король откажется принимать его оммаж, он принес его 
другому французскому «королю» — Плантагенету. Между 
тем пэры Франции признали Бретонским герцогом Карла 
де Блуа. С этого момента начинается отвоевание земель его 
законным владельцем. Взятая крепость Шантосо открыла 
дорогу на Нант, где укрывался Жан де Монфор, который 
был схвачен спящим в своем убежище6. а своего вассала 
вступился английский король. Высадившись на континен-
те, англичане с переменным успехом завоевывали крепо-
сти и отдавались грабежам, быстро потеряв популярность, 
чем не преминула воспользоваться партия их противников. 
19 января 1343 г. уставшие соперники заключили обоюдо-
выгодный договор в Мальтруа, предложенный папскими 
легатами. Условием трехлетнего перемирия стало сохране-
ние достигнутого на тот момент положения вещей. А в Па-
риже в это время за сдачу бретонской крепости Ванн ан-
гличанам был приговорен к смерти Оливье III де Клиссон, 
муж Жанны де Белльвилль, двоюродной сестры отца Жоф-
фруа де Ла Тура Ландри. аменив сошедшую с ума Жан-
ну Фландрскую, третья неустрашимая Жанна — Жанна 
де Белльвилль — вступила в борьбу, мстя за обезглавлен-
ного на Монфоконе мужа.

У семейства де Ла Тур и их родственников были земли 
в Бретани, а потому они принимали активное участие в вой-
не. В рядах сторонников Жанны де Пантьевр были будущий 
тесть Жоффруа де Ла Тура Бонабе де Руже, ее доверенное 
лицо. а Жанной де Белльвилль — кузены Жоффруа. Так, в 
заключительной битве «Войны за Бретонское наследство» 
(при Орей, 1364) родственники Жоффруа де Ла Тура стояли 

6 Favier J. La Guerre de Cent ans. P., 1980. Р. 133–135.
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по обе стороны баррикад. В «Книге поучений» автор упо-
минает и о своем участии в этой битве.

Одно из многочисленных перемирий в войне двух ко-
ролей было связано с появлением в 1347 г. « ерной смер-
ти» — страшной эпидемии чумы, начавшей свое шествие 
по вропе из генуэзской Каффы. Болезнь переносили крысы 
и блохи — постоянные соседи людей Средневековья. сли 
человек избегал укуса блохи, его мало что могло спасти 
от инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. 
Основными жертвами стали люди, живущие скученно, 
в тесных пространствах: горожане, монахи, крестьяне (хотя 
последние болели скорее из-за предшествующих голодных 
лет и ослабления организма). нать, скрывшаяся в замках 
и не пускающая к себе чужаков, по большей части пережи-
ла эпидемию7. Болезнь, уносящая людей за несколько дней, 
а иногда и часов, сеяла панические настроения. Об ясняли 
неведомую напасть Божьим наказанием, особым располо-
жением планет, приводящим к заражению воздуха, а также 
злодеяниями евреев или прокаженных, отравлявших воду 
в колодцах. Пережив пик эпидемии, о ней стали писать 
трактаты. Моралисты винили во всем распущенность и все-
возможные излишества современников, требуя от них уме-
ренности8. ума возвращалась во Францию в 1360–1362, 
1366, 1368, 1375 гг. и позже…

В 1350 г. Филипп VI умер, оставив сыну оанну коро-
ну и королевство в состоянии войны, хотя и пребывающее 
в относительном замирении в связи с разразившейся эпи-
демией чумы. Крупнейшим событием следующего витка 
Столетней войны была битва при Пуатье 1356 г., ставшая 
очередной трагической неудачей французов. Общеизвестно 

7 Наименьшая смертность наблюдалась в глухих районах Фран-
ции (например, Беарне). Но вместе с тем по неизвестной причи-
не почти не затронула торговую Фландрию. Ж. Фавье полагает, 
что это следствие лакун в источниках. См.: Favier J. La Guerre 
de Cent ans. P., 1980. Р. 161.

8 Бульст Н. Почитание святых во время чумы. Социальные и ре-
лигиозные последствия эпидемии чумы в позднее Средневеко-
вье // Одиссей 2000. М., 2000. С. 156–157. 
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высказывание фламандского хрониста Жана Фруассара о 
том, что в битве погиб «цвет французского рыцарства». На 
сухом языке цифр — это около трех тысяч человек. Однако 
кульминацией битвы стало пленение короля оанна II и его 
четырнадцатилетнего сына Филиппа (в будущем — герцо-
га Бургундского Филиппа раброго), неотлучно находив-
шегося при нем. Управление разоренной страной, которая 
потеряла своих лучших рыцарей, перешло в руки пребы-
вавших в состоянии шока старших сыновей оанна II: во-
семнадцатилетнего Карла, семнадцатилетнего Людовика, 
пятнадцатилетнего Жана9 и их двадцатилетнего дяди Фи-
липпа Орлеанского.

Монах-бенедектинец Франсуа де Монтебеллуна, раз-
мышляя о причинах несчастий, обрушившихся на Фран-
цию, полагал, что битва при Пуатье была не случайно-
стью, но Божьим наказанием, которое навлекли на себя 
люди грехами, и прежде всего — знать. Сочинитель был 
уверен, что неумение сражаться — от изнеженности зна-
ти, увлечения женщинами, нарядами и игрой в мяч. Жены 
стали командовать мужьями. Молитвы клириков не дохо-
дят до Господа, потому что их произносят грешными уста-
ми. По убеждению бенедиктинца, исход битвы решили не 
тактические просчеты, а прегрешения: лень и малодушие 
рыцарей10.

Перемирия в какой-либо провинции или во Франции 
в целом никогда не означали мирной и спокойной жизни. 
Страну заполоняли «бриганды» — вооруженные банды, со-
стоявшие из солдат, рассеянных войной повсюду. Они на-
падали на обозы, убивали и грабили ради наживы. Дороги 
были небезопасны для проезда.

В течение относительного затишья в войне (которое 
оказалось временным) умер оанн Добрый (1364). Дофин 
Карл стал Карлом V, которого впоследствии назовут «Му-
дрым». Он предпринял попытку реформирования армии: 
усиление центрального руководства и сегмента наемных 

9 Будущие король Карл V, герцоги Людовик Анжуйский и Жан 
Беррийский.

10 См. в: Autrand F. Charles V le Sage. P., 1994. P. 212–213.



Страдания и сияние: Франция во второй половине XIV века

52

Гл
ав
а 

I 

АВТОР   ОБ СТ ВО  В  ПО ДН СР ДН В КОВО  ФРАН

войск, обучение стрельбе из лука и введение артиллерий-
ских новшеств. В Париже была заложена крепость Басти-
лия, а вокруг города появилась новая стена укреплений, 
окружившая разросшуюся столицу, уже давно не вмещав-
шуюся в кольцо Филиппа Августа. Военные реформы, а 
также назначение талантливого военачальника Бертрана 
Дюгеклена коннетаблем Франции принесло свои плоды. 
1370-е гг. — время постепенного отвоевания французами 
своих территорий.

В 1377 г. умер главный инициатор продолжавшейся 
войны — английский король дуард III. ерез три года 
за ним последовал и его противник Карл V Мудрый. На-
ступало время королей-детей. Взошедшему на престол 
Ричарду II было десять лет, Карлу VI — двенадцать. 
В ближайшие восемь лет управлять Французским коро-
левством будут четыре герцога — Бургундский, Анжуй-
ский, Беррий ский и Бурбонский, дяди Карла VI, ставшие 
при нем регентами.

Впереди было время великих трудностей и драм. Посто-
янное соперничество герцогов в пользу своих земель-апа-
нажей, возобновление Столетней войны, к которой позже 
прибавится и внутренняя война: жестокая борьба кланов 
«бургиньонов» и «арманьяков» за политическое господство 
в стране. Ухудшение экономического положения вызвало 
волнения в разных частях королевства: от Фландрии до 
Лангедока. Ко всему остальному в 1392 г. случилась драма, 
определившая дальнейшую жизнь королевства на ближай-
шие 30 лет. У короля Карла VI появились первые признаки 
психического расстройства. Со следующего года, чуть не 
сгорев заживо на трагически известном Балу Пылающих, 
его болезнь становится постоянной с редкими проблеска-
ми здоровья, во время которых он разумно управлял коро-
левством, за что, видимо, не зря получил прозвище «Bien 
Aimé» — Любимчик.

Начало правления любимого короля характеризова-
лось военными успехами. Возможно, потому, что к вла-
сти были причастны опытные политики — дядья-реген-
ты Карла. Было заключено новое перемирие с Англией, 
во время которого все политические и дипломатические 
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силы были направлены на решение проблемы «Великой 
схизмы». Возвращение папского престола из Авиньона в 
Рим вызвало раскол в католической церкви, что повлек-
ло за собой появление сразу двух понтификов: римского 
и авиньонского. Каждый считал именно себя истинным 
наместником Бога, а противника «антипапой», предавая 
его анафеме. Кризис будет преодолен лишь в следующем 
столетии.

аглянув в самое начало пятнадцатого столетия, мы 
увидим как будет нагнетаться политическая ситуация вну-
три страны. Брат короля Людовик Орлеанский активно 
стремился к власти, однако его сдерживали герцоги Бер-
рийский и Бургундский. В 1404 г. Филипп рабрый умира-
ет, и борьба за власть в стране усиливается. Сын Филиппа 
Жан Бесстрашный не менее упорно претендует на власть, 
чем Людовик Орлеанский. Жестокое соперничество кузе-
нов приводит к смерти одного из них. В 1407 г. люди Жана 
Бесстрашного убивают брата короля. Гражданская война 
начинает набирать обороты. Но это будет в следующем, 
XV столетии.

2. « емля… изобилующая 
золотом мудрости»:

 интеллектуальная жизнь эпохи 

В 
эпоху Столетней войны — «время скорби и отчая-
ния» — жизнь не ограничивалась войной, болезня-

ми и прочими несчастьями. Люди, а особенно аристократи-
ческая часть общества, вели привычный образ жизни. При 
дворах продолжали устраиваться балы, охота, всевозмож-
ные развлечения; дамы и сеньоры окружали себя драгоцен-
ными предметами роскоши. 

На рубеже веков — в середине правления Карла VI 
(1380–1422) — Франция переживала краткий период затишья 
в войне и относительного экономического благополучия. Па-
риж — интеллектуальная и культурная столица Французско-
го королевства — в это время достиг апогея развития своей 
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художественной и литературной жизни. Сюда стекались 
лучшие мастера со всех провинций Франции. Кто-то оста-
вался, другие шли искать счастья дальше. удожники-мини-
атюристы, резчики по кости и дереву, золотых дел мастера 
и эмальеры, скульпторы, шпалерные мастера превосходили 
самих себя в производстве предметов роскоши.

Литературная жизнь входила в период своего расцвета. 
Гийом де Машо, сташ Дешан, Жан Фруассар, Кристина Пи-
занская, их старший современник Филипп де Витри, назван-
ный Петраркой «единственным поэтом Галлии»11, а также 
их последователи Карл Орлеанский, Алэн Шартье, Рене Ан-
жуйский на протяжении XIV–XV вв. создавали сочинения, 
заслуживая похвалы современников и оставляя потомкам 
образцы стиля, мышления и круга интересов своего времени.

В 1400 г., по инициативе герцога Бургундского Фи-
липпа раброго и герцога Людовика Бурбонского, с со-
гласия короля был основан «великолепный литератур-
ный салон»12 — так называемый «Двор любви» Карла VI 
(«La cour amoureuse dite Charles VI»). Основной деятельно-
стью организации было сочинение поэтических произве-
дений на заданную рифму. лены «Двора любви» должны 
были устраивать веселые праздники с литературными кон-
курсами, «проводить часть времени более приятно и пробу-
диться к новым радостям». Реалии войны и эпидемий под-
талкивали людей к желанию уйти в мир воображаемого, 
примерить на себя литературные образцы: жить и играть 
по законам вымышленного жанра.

Время, о котором идет речь, общепризнанно считается 
эпохой яркой интеллектуальной окраски во Франции. Мы 
уже говорили, что именно с XIV века можно говорить о ши-
роком распространении интереса к чтению. Светское обще-
ство начинает активно проявлять «любовь к книгам»13. 

11 ит. по: Boudet J.-P. Le bel automne de la culture médiévale (XIV–
XV siècles) // Histoire culturelle de la France. T. 1. Le Moyen Age / 
Sous la dir. M. Sot. P., 2005. P. 303.

12 Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 2002. С. 144.
13 Cerquiglini-Toulet J. L’amour des livres au XIV siècle // Mélanges 

de philologie et de littérature médiévales offerts à Michel Burger. 
Genève, 1994.
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Книг требовалось все больше: как по количеству, так и по 
жанровому разнообразию. В сознании людей книги приоб-
ретают новое значение: их не только читают, но и делают за-
метки на полях («для себя»), собирают коллекции не только 
ради текстов, но и ради богатейших иллюстраций и пере-
плета или вовсе даже ради собственного статуса.

зык, в свою очередь, претерпевает особый виток раз-
вития. Одна из ведущих тенденций этого периода — ста-
новление французской прозы. Поэзия уже с XIII века стала 
отодвигаться на второй план14. Проза подразумевала более 
свободный стиль изложения, не скованный устойчивым на-
бором правил, она была понятнее читающему. Не связанная 
стихотворными размерами, в отличие от поэзии, проза мог-
ла передавать реальную, живую, разговорную речь, доступ-
ную любому читателю. С ее помощью было легче выразить 
те идеи, которые автор хотел донести до читателя.

В позднее Средневековье большинство читало уже 
молча, «про себя»15, что позволяло освоить большее коли-
чество книг. До середины XIV в. знать редко читала сама. 
роники, романы, песни трубадуров были рассчитаны 

на то, чтобы их читали вслух. Однако распространение 
сочинений на народном языке, рассчитанных на благо-
родный круг, увеличение количества миниатюр, а также 
радикальное изменение почерка писцов — от универси-
тетского textualis через канцелярскую cursiva к «lettre ba-
tarde» — свидетельствовали о массовом освоении знатью 
методов «молчаливого» чтения. Авторы начинают учиты-
вать, что теперь их публика — читатели, а не слушатели16. 
В тишине библиотеки можно было читать еретические, 
эротические сочинения, не соглашаться с мнением уни-
верситетского профессора, ставить под сомнение те или 
иные вопросы веры.

14 Spiegel G. M. De l’oral à l’écrit: la sémantique sociale de la prose 
française au XIII siècle // Histoire et société. Mélanges offerts à 
George Duby. Aix-en-Provence, 1992. Р. 22.

15 Saenger P. Lire aux derniers siècles du Moyen Age // Histoire de 
la lecture dans le monde occidental / Ed. G. Cavallo, R. P. Char-
tier. 2001. P. 166 и далее.

16 Saenger P. Lire aux derniers siècles… P. 178. 
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Тяжелые социально-экономические события этого вре-
мени вызвали относительное снижение производства книг 
во второй половине XIV — начале XV в. во Франции17. 
Однако этот спад не означает, что книг стало меньше, 
поскольку в ходу были и старые книги. Особенно резкое 
падение по сравнению с началом XIV в. претерпели сочи-
нения современных (т.е. еще живущих) авторов. Вместе с 
тем спрос на литургическую и вообще религиозную лите-
ратуру увеличивался18. Вполне логично, что на фоне дра-
матических событий рубежа веков доверие к современным 
авторам снизилось. итатели пытались найти ответы на 
свои вопросы у авторитетных писателей прошедших вре-
мен. Военные конфликты Столетней войны и постоянные 
эпидемии заставляли людей больше думать о Боге и «буду-
щей лучшей» жизни, нежели стремиться пополнять свой 
интеллектуальный багаж и обзаводиться новыми знания-
ми. Между тем эта общая статистическая тенденция лишь 
отчасти подтверждается фактами жизни знати и клириков-
интеллектуалов.

В XIV в. в частных собраниях аристократов стало уве-
личиваться количество книг19. Собственные коллекции 
стали складываться и у женщин, в основном высокопостав-
ленных. В собирании книг аристократам подражали и бур-
жуа. Дошедшие до нас инвентари позднесредневековых би-
блиотек, а также сохранившиеся рукописи, которые по тем 
или иным признакам атрибутируются как принадлежавшие 
некогда к одной коллекции, наглядно свидетельствуют об 
интересах владельца кодекса и всего собрания в целом, а 

17 Bozzolo C., Ornato E. Pour une histoire du livre manuscrit au moyen 
âge. Trois essais de codicologie quantitative. P., 1980. T. 1. P. 91–97.

18 См.: Bozzolo C., Ornato E. Pour une histoire du livre manuscrit… 
P. 97; Bozzolo C., Ornato E. Les lectures des français aux XIV et 
XV sièles. Une approche quantitative // Ensi fi rent li ancessor. Mé-
langes de philologie médiévale offerts à Marc-Rene Jung. Vol. 2. 
Alessandria, 1997. Р. 715–721. См. там же подробные статисти-
ческие данные. 

19 Hasenohr G. L’essor des bibliothèques privées aux XIV–XV siècles // 
Histoire des bibliothèques françaises. T. 1. Les bibliothèques médié-
vales du V à 1530 / Sous la dir. A. Vernet. T. 1. P., 1989. P. 231.
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