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«Барселонские обычаи» и право в Каталонии XI–
XIII вв.

Аннотация. Статья посвящена вопросам источниковедческого исследова-
ния такого средневекового правового памятника, как «Барселонские обы-
чаи». Этот компендиум не только опередил своё время, но и заложил осно-
вы для становления правовой системы графства Барселонского и в то же 
время явился продуктом мышления и мировосприятия своей эпохи. 
Ключевые слова: «Барселонские обычаи», средневековое право, средневе-
ковая Каталония, источниковедение.

Iasinskaia A.D. 
Lomonosov Moscow State University, Department of history, Bachelor. 

“The Usatges de Barcelona” and law in the Catalonia of the 
11–13th centuries

Annotation. The article is dedicated to a sourсe study research of such a medieval 
legal record as “The Usatges of Barcelona”. This juridical compendium not only 
had got ahead of the time, but had established the base for the formation of 
legal system of Barcelonan County. At the same time it had been the product of 
contemporary mentality.
Key words: “The Usatges de Barcelona”, the medieval law, The Medieval Catalonia, 
source-studies.

В центре внимания настоящего исследования находится удивитель-
ный памятник каталонского средневековья  — знаменитые «Барселон-
ские обычаи», вошедшие в мировую историческую мысль как один из 
первых сводов законов классического периода эпохи Средних веков. В 
этом тексте мы можем видеть за чётко выверенной структурой правовых 
норм отголоски жизни давно ушедшей эпохи; людей, творивших много 
столетий тому назад; происходившие с ними события и благодаря этому 
нарисовать собственный образ Средневековья.

Принято считать, что право является зеркалом, отражающим мно-
гие существенные черты жизни того общества, в котором оно создается 
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и используется. «Барселонские обычаи» — источник, который мы рас-
смотрим в своей статье — могут по праву называться подобным обра-
зом. Будучи одним из первых памятников такого рода на территории Ев-
ропы, они во многом опередили своё время и таким образом определили 
вектор дальнейшего развития каталонской правовой системы. Однако 
нельзя забывать и о том, что их составителями были люди совершен-
но отличной от нашей культуры мысли и мироощущения. В некоторых 
нюансах и особенностях нашего «зеркала», отразившего каталонское 
общество классического Средневековья, мы и попробуем разобраться в 
нашей статье.

«Барселонские обычаи» были составлены по распоряжению граф-
ской власти. Впрочем, составление данного свода законов, скорее все-
го, было обусловлено не только субъективным желанием графов или их 
окружения, но объективной необходимостью более эффективного регу-
лирования общественных отношений. Вплоть до XI в. разбор всех дел 
производился ещё на основе «Вестготской правды», или «Книги судей», 
созданной в VII–VIII вв. на территории Вестготского королевства и рас-
пространившейся практически на все земли Пиренейского полуострова 
и меридиональной Франции [6]. К XI–XII вв. его нормы уже в основном 
устарели и требовали существенной переработки для функционирова-
ния правосудия на территории графства Барселонского.

Кроме того, XII в. стал периодом каталонской экспансии на восточ-
ном побережье Пиренейского полуострова. Графству Барселонскому 
один за другим подчинялись многие города, ранее находившиеся под 
властью мусульман: так, в 1148–1150 гг. были покорены Тортоса и Лье ́й-
да. После присоединения территорий с иным опытом социального и 
политического устройства власти потребовались иные законы и нормы 
регулирования общественных отношений.

«Барселонские обычаи» были записаны в известном нам виде в пе-
риод правления графа Раймунда Беренгария IV1 [1], т. е. в середине XII в., 
однако их составление было начато ещё во второй половине XI в. при Рай-

1 Раймунд Беренгарий IV(ок. 1113—1162 гг.)—барселонский граф, регент Прован-
са, арагонский король, при котором предположительно была составлена оконча-
тельная версия «Барселонских обычаев» в известном нами виде. Gran Enciclopédia 
Catalana.(Электронный ресурс: https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0054182.xml, 
дата обращения: 25.05.2019)

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0054182.xml
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мунде Беренгарии I2 [1], имя которого мы и встречаем в тексте. Существу-
ет мнение, что его имя было использовано легистами XII в. для придания 
легитимности своей работе [2, с. 21–22]. Складывание того текста «Обыча-
ев», который дошёл до нас, представляет собой сложный процесс с посте-
пенными небольшими изменениями: так, например, есть языковые (спец-
ифическая лексика, фразеология и др.) свидетельства того, что отдельные 
статьи были составлены при Раймунде Беренгарии III (ум. 1131 г.) и др.

Испанские исследователи единодушно считают, что местом состав-
ления «Обычаев» была Барселона, столичный город в набиравшем силу 
графстве. Составителями текста источника являлись высшие придвор-
ные легисты и землевладельцы из курии барселонских графов данного 
периода, обладавшей как законодательными, так и высшими судебными 
полномочиями [4, с. 183]. В её состав, по мнению А.Р. Корсунского, вхо-
дили как светские, так и духовные лица, кроме того, ещё и «магнаты» 
данной территории, т. е. состоятельные землевладельцы, что нашло от-
ражение в тексте «Барселонских обычаев» [4, с. 183; 5, с. 47]. 

В тексте памятника мы видим весьма обширный перечень предста-
вителей графской курии, относящийся ко времени правления Раймунда 
Беренгария I, так как, скорее всего, сведения о составе графского совета 
каким-то образом фиксировались. Здесь необходимо оговориться, что 
временем составления этого поименного перечня, скорее всего, был пе-
риод правления не Раймунда Беренгария I, к имени которого составители 
источника его относят, а кого-либо из его преемников, поскольку некото-
рые из вышеперечисленных землевладельцев не могли состоять в курии 
одновременно в силу существенной разницы в возрасте [5, с. 52–53].

Основной текст «Обычаев» был создан легистами на латинском язы-
ке. Одними из главных его особенностей явились частая замена латин-
ских терминов словами из «народного» языка, многочисленные неточ-
ности в образовании некоторых форм латинских глаголов (например, 
формы perfectum и plusquamperfectum и др.). Отсюда можно предполо-
жить, что частота использования латинского языка в повседневной пра-
вовой практике была не очень высокой.

2 Раймунд Беренгарий I (ок.1035—1076)—барселонский граф, имя которого упо-
минается в тексте, подчинил Графству Барселонскому многие территории на Се-
веро-Востоке Пиренейского полуострова.Gran Enciclopédia Catalana.(Электрон-
ный ресурс: https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0054179.xml, дата обращения: 
25.05.2019)

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0054179.xml
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Спустя короткое время после создания «Обычаи» были полностью пе-
реведены на старокаталанский язык, поэтому рукописи памятника в этой 
редакции встречаются, начиная с XIII в. [5, с. 22–23]. По всей вероятности, 
это было вызвано потребностью местных судей, воплощавших в действи-
тельность опубликованные законы в более понятном им тексте, так как ла-
тинский его вариант вызывал у них затруднения при интерпретации.

В настоящее время известно пять сохранившихся манускриптов 
«Барселонских обычаев» на латинском языке, созданных в разное время, 
отличающихся внутренней структурой и находящихся в разных местах. 

Мы привели таблицу, в которой представлены кодовые наимено-
вания латинских манускриптов, используемые известным исследовате-
лем-филологом, Хуаном Бастардесом и Парера, их примерное время соз-
дания и место хранения. 

Таблица 1. Сохранившиеся до нашего времени латинские рукописи 
“Usatici Barchinone”

Наименование Дата создания Место хранения

ms. H кон. XIII в. Королевская Академия Истории (Мадрид)

ms. K XIII в. Архив Арагонской короны (Барселона)

ms. N кон. XIII —  
нач. XIV в.

Национальная Библиотека Испании 
(Мадрид)

ms. P кон. XII в. Национальная Библиотека Франции 
(Париж)

ms. Q нач. XV в. Архив Коллегии Адвокатов (Барселона)

Рассуждая о внутренних отличиях данных рукописей, необходимо 
отметить, что порядок расположения «обычаев» внутри текста памятни-
ка может довольно сильно отличаться. Этому Хуан Бастардес и Парера 
уделяет большое внимание в предисловии к тексту наиболее полного 
издания «Барселонских обычаев», оснащённого удобным научным аппа-
ратом, приводя в скобках различные варианты их взаимного расположе-
ния. Кроме этого, как он отмечает, в текст со временем могли включаться 
новые цитаты и заимствования, что подтверждает вариативность памят-
ника и его непрерывное развитие в процессе бытования [5, с. 25–27].

Источник имеет структуру, достаточно типичную для средневеко-
вых законодательных текстов подобного жанра: разделён на отдельные 
«обычаи», которых насчитывается в различных рукописях разное число, 
в целом, до 180; в тексте наиболее полного издания, с которым работали 
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мы, их содержится 138. Следующие друг за другом «обычаи», как прави-
ло, связаны между собой, однако это верно не всегда, в тексте встречают-
ся и резкие тематические переходы. 

Предваряет основной текст небольшое вступление, повествующее о 
необходимости улучшения и замены устаревших законов, а также о зако-
нодательных полномочиях правителя графства [5, с. 48—51].

Текст рассматриваемого нами источника состоит из частей, включав-
шихся в него в разное время, и по-разному аккумулировавших правовую 
традицию. Так, например, уже в самом начале мы встречаем несколько ци-
тат из “Liber iudicorum”, что даёт нам возможность говорить о том, что ле-
гисты, занимавшиеся составлением компиляции «Барселонских обычаев», 
были хорошо знакомы с вестготской правовой традицией на Пиренейском 
полуострове. В это время западноевропейское законодательство пережи-
вало процесс рецепции римского права, осуществлявшийся, прежде все-
го, благодаря усилиям учёных из Болонского университета. Именно в этот 
период возникает направление, известное в истории юридической науки, 
как «школа глоссаторов». Его представители основывались в своих зна-
ниях об античном праве в основном на материале «Дигест» Юстиниана 
[7, c. 7–8]. Некоторые исследователи-юристы утверждают, что составите-
ли компендиума могли пользоваться так называемыми “Exceptiones legum 
Romanarum Petri”, т. е. извлечениями из римского права, созданными в се-
редине XI в. на территории Италии в рамках общей тенденции, однако эта 
точка зрения имеет как сторонников, так и противников [8, с. 75; 9, с. 443]. 
Некоторые же поддерживают идею о том, что использование для компи-
ляции не только местных судебных обычаев, но и более широкого право-
вого контекста позволило бы ввести в графстве Барселонском принципы 
«монархического суверенитета», идентичные тем, которые были сформу-
лированы в центрах юридической культуры Италии и Прованса [5, с. 23].

Данный памятник претерпел множество изданий, первое из кото-
рых было осуществлено ещё в XV в. [5, с. 16] в качестве действующего 
официального источника права. Кроме того, он однократно издавался и 
в 1594 г. и несколько раз уже в XX в. как исторический источник:

• Usatges de Barcelona. Editado por Ramon d’Abadal i Vinyals i Ferran 
Valls Taberner. Barcelona, 1913.

• Los Usatges de Barcelona y els Commemoracions de Pere Albert. Els 
Nostres Classics, 43–44. Editado por J. Rovira i Ermengol. Barcelona, 1933.

• Los Usatges de Barcelona: Estudios, comentarios, y edición bilingüe 
del texto. Malaga // Barcelona: Universidad de Malaga // Promociones 
publicaciónes Universitarías de Barcelona, 1984.
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• Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII. Editado por Joan 
Bastardas i Parerа. Barcelona, 1984 (1991).

Все издания были осуществлены на территории Каталонии на ла-
тинском и каталанском языках, по материалам имеющихся на террито-
рии Пиренейского полуострова манускриптов. Кроме того, существует 
несколько переводов источника на другие языки, в частности, на ка-
стильский и английский:

• Traducción al Castellano de los Usajes y demas derechos de Cataluña. 
Traducido y editado por Pedro Nolasco Vives y Cebria. 4 vols. 1861. 
Reprint. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Department de Justicia, 
1932. [11]

• Kagay D. J. The Usatges of Barcelona : The Fundamental Law of 
Catalonia, Pennsylvania, 1994. [12]

Переводов источника на русский язык на данный момент не суще-
ствует.

Нами был использован текст по изданию Хуана Бастардеса и Паре-
ра [5] как снабжённый наиболее полным предисловием, выверенный по 
нескольким латинским манускриптам, снабжённый научным аппаратом, 
в том числе и предисловием с обширным текстологическим и историче-
ским комментарием на каталанском языке. 

Итак, процесс формирования данного юридического компендиума, 
во многом определившего дальнейшую каталонскую законодательную 
традицию, был сложным, постепенным и неоднозначным и проходил на 
протяжении с середины XI в. до середины XII в., с опорой на различные 
источники права  — «Вестготская правда», местные судебные обычаи, 
римское право, право суверена, известные средневековым легистам при 
дворе барселонских графов. Эта проблема ещё ждёт своего более глубо-
кого текстологического исследования.

Так как это время было ещё и активным периодом в формировании 
местного каталанского языка, то на материалах этого источника могут 
быть проведены некоторые исследования, связанные с историей его 
формирования. Необходимо отметить, что «Барселонские обычаи» впо-
следствии послужили основой для целого ряда источников подобного 
типа, только закрепляющих уже не нормы графского права, а местные 
традиции разрешения дел (например, “Costums de Lleida”, “Costums de 
Tàrrega”, “Costums de Tortosa”) [10, с. 19], и изначально записанных на ста-
рокаталанском, а не на латинском как языке юриспруденции. По отдель-
ным правовым нормам могут быть проведены уже собственно истори-
ческие исследования, посвящённые политическому устройству графства 
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Барселонского, его социальной структуре, собственно правовой культу-
ре, средневековой урбанистике, истории элит и составу высшего сове-
та графства (курии). Отдельные фрагменты источника также могли бы 
стать объектом исследований в рамках вспомогательных исторических 
дисциплин, например, список имён во введении к «Барселонским обы-
чаям» мог бы послужить материалом для исследования по ономастике, 
потому что содержит много имён придворных куриалов.

Рассматриваемый нами памятник — правовой компендиум «Барсе-
лонские обычаи» — явился продуктом весьма развитой для своего време-
ни правовой культуры города-столицы одного из пиренейских графств, 
и стал, по сути, воплощением и закреплением личных связей правителя 
и его вассалов посредством права. Важно отметить, что реализация этой 
социально-политической задачи была осуществлена властью посред-
ством правового инструмента — свода обычаев — и с опорой на юри-
дическую традицию, включавшую разные по своей природе элементы.
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Настоящее издание осуществлено при поддержке Проекта «Ев-
ропейское наследие». Проект научных исследований истории и куль-
туры стран Европы «Европейское наследие»  инициирован  и развер-
нут в  2011 г. группой петербургских историков. Целью его является 
разработка и реализация научно-исследовательских инициатив са-
мого широкого профиля по изучению истории и культуры стран ев-
ропейского региона.

Широта диапазона позволяет формировать программы разно-
образных, как индивидуальных, так и коллективных  исследований. 
В рамках  проекта  координируются усилия ученых, как в области 
отдельных направлений, так и междисциплинарных исследований, 
связанных с историей.

Проект ориентирован на поддержку   не только научной рабо-
ты отдельных специалистов, но и различных форм международного 
сотрудничества. Особое внимание уделяется организации и прове-
дению как международных, так и отечественных семинаров, колло-
квиумов, круглых столов, конференций, презентаций. Кроме того, 
проект предполагает  издательскую деятельность, включая публи-
кации монографий, коллективных трудов, материалов круглых сто-
лов и конференций. Особое значение придается переводу и изданию 
документального материала, а также наиболее важных трудов зару-
бежных авторов.

Проект открыт для сотрудничества не только с отечественными, 
но и с зарубежными учебными и научно-исследовательскими учреж-
дениями. Лишь в единстве усилий организаторы проекта полагают 
возможным успешное достижение поставленных целей. В рамках 
его деятельности смогут найти коллегиальный приют специалисты, 
на первый взгляд, совершенно разных эпох и направлений.  Лишь 
координирование работы и систематическая поддержка отдельных 
ученых и исследовательских групп  способна в условиях быстро раз-
вивающихся гуманитарных наук  поставить отечественную истори-
ческую науку на качественно новый уровень своего развития.
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