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Актуальность Культурная ситуация начала XXI в. характеризуется 
усложнением и многозначностью. Глубокие технологические, социальные, 
экономические, политические и другие перемены, происходившие на про
тяжении предыдущего столетия обусловили большую «открытость» куль
тур, высокую коммуникативность. Процессы глобализации привели к раз
мыванию социальных политических и культурных границ. Все это явилось 
следствием массового появления новой маргинальной личности, находя
щейся между двух культур и не принадлежащей полностью ни одной из 
них. В современной культуре каждый человек близок к состоянию марги
нальное™, пограничности и периферийности. 

Несомненно, подобные процессы существовали в истории всегда. 
Средневековая европейская культура внесла большой вклад в мировую 

историю. Современный ренессанс к средним векам вызван интересом к изу
чению новых, принципиально иных форм культуры. Исследование марги-
нальности в культуре западноевропейского Средневековья является важным 
в связи с принципиально новым подходом к пониманию пограничности и пе-
рефирийности данного социокультурного феномена Историко-культурный 
анализ этого явления позволяет выявить ее статус и определить основные ха
рактеристики в культуре западноевропейского Средневековья. 

В связи с тем, что в проблемном поле науки существует множество 
подходов, дающих различные трактовки категории маргинальности, необхо
димо определять и выявлять маргинальность для конкретно-исторической 
эпохи. Изучение этого феномена в настоящее время является актуальным как 
на общефилософском, так и на историко-культурном уровнях. Современный 
мир переживает кризис не только экономический, но отчасти и культурный. 
В истории утвердился дискурс антиномичного понимания культуры. Акту
альность данной работы заключается в том, что маргинальная культура за
падноевропейского Средневековья не рассматривалась в междисциплинар
ном срезе гуманитарного знания. Определение и статус маргинальности по
зволяет открыть новые горизонты культуры западноевропейского Средневе
ковья, вынести на поверхность культурно исторического дискурса реальные 
противоречия культуры и по-новому взглянуть на понимание маргинально
сти в современности. Для более полной картины исследования необходимо 
выявить грани маргинальной культуры в истории не только как социального 
явления, но и как философского и историко-культурного феномена. 

Степень изученности проблемы. Культурно-исторический анализ 
феномена маргинальности в средневековой европейской культуре изучен 
достаточно обширно. Область исследования относилась к истории менталь-
ностей и социальной философии. Исследование проблемы маргинальности в 
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теории и истории культуры имеет давнюю традицию и характеризуется мно
гообразием источников. Необходимо также подчеркнуть, что культурно-
исторический анализ маргинальности в средневековой европейской культуре 
не может быть осуществлен без учета степени разработанности многих 
пограничных тем и проблем в исторических, философских, социологических, 
культурологических концепциях и теориях. 

Важная роль при исследовании маргинальной культуры западноевро
пейского Средневековья принадлежит историкам-медиевистам, основателям 
и сторонникам «Новой исторической науки». Принципиально новый взгляд 
на средневековую культуру появился в XX в. у представителей Школы 
Анналов (Ф. Бродель1, М, Блок2, Ж. Ле Гофф3, 
Н. Элиас4, Ж. Дюби5, К. Гинзбург ). Именно ученые медиевисты впервые 
обратились к средневековью с гопыткой рековсіруировать повседневность, мен-
тальность, культуру, используя междисциплинарный подход. Новая исто
рическая наука определила не просто иное понимание Средневековья, а 
определила его как новый тип культуры. Основатели школы «Анналов» 
заложили понимание истории как глобальной науки о человеке в обществе, 
которая изучает прошлое в гармоничном единстве всех составляющих его 
элементов. 

Особо необходимо выделить работу немецкого исследователя 
Б.-У. Хергемеллера , который первым исследовал в истории культуры фено
мен маргинальности. 

В философии сложилось два основных подхода понимания маргиналь
ности. В первом случае к маргиналам относили самих философов, их образ 
жизни и манеру философствования, которая подразумевала отказ от класси
ческих систем. Яркими представителями данного направления являются 

' Бродель Ф. Динамика капитализма./ Пер с фр. В Колесникова. - Смоленск.: Поли
грамма, 1993.-128 с. 
2 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка - М.: Наука, 1986. - 254 с. 
3 Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада/ пер. с фр. Ю. Л. Бессмертный. - М: 
Прогресс, 1992.-376 с. 
4 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследо
вания. Т:1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. - М; СПб.: 
Университетская книга, 2001. - 332 с. 
!Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представление средневекового общества о себе са
мом./ Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург. - М: Языки русской культуры, 2000. - 320с. 
6 Гинзбург К. Сыр и черви.// Пер. с итал. Н. Л. Андреевой, М. Н. Архангельской. - М: 
Российская политическая энциклопедия, 2000. - 272 с. 
1 Herrgemoller. В. -U. Randgruppen der spaetmittelalterlihen Gesellschaft. Einheit und Viel-
fallt // randgruppen der spaetmittelalterlichen Gesellschaft. - Wamdorf, 1990. - 49s. 
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представители школы кинизма и Ф. Ницше. Второе направление - это фи
лософы, которые в своих исследованиях определяли границы и сущность 
маргинальности, а также маргинальных личностей. Эта традиция восходит к 
Платону, который размышляя об идеальном государстве, говорил о необхо
димости оградить общество от людей, быстро меняющих идентификацию . В 
XIX в. феномен маргинальности рассматривался в русле социальной фило
софии в трудах Г. Зиммеля10 и К. Маркса11. Основное внимание авторов ак
центируется на структурной маргинальности, которая относится к части на
селения, лишенной гражданских прав, и чье отсутствие доступа к средствам 
производства и основной системе распределения приводит к бедности. 

В XX в. трактовка феномена маргинальности приобрела неоднозначное 
звучание и смысл. Это, в первую очередь, было связано с введением в науч
ный оборот самого термина «маргинальность» и придания ему социологиче
ской окраски. Родоначальниками концепции считаются американские социо
логи Р. Э. Парк и Э. Стоунквист. Р. Э. Парк определяет природу маргиналь
ной личности через конфликт, раздвоенность и социальную дихотомию. Идея 
Р. Парка была развита и переработана 
Э. Стоунквистом. Понятие маргинального человека у Э. Стоунквиста харак
теризует социального субъекта, участвующего в культурном конфликте13. 

В связи с изучением маргинальности нельзя не обратиться к работам 
социологов, которые акцентировали свое внимание на определении статуса в 
обществе через взаимодействие и функционирование индивидов. Работы 
И. Гофмана14, Ч. Кули15, Т. Парсонса16, Г. Беккера17 - это попытка примене
ния к феномену маргинальности «символического интеракционизма», «тео
рии этикетирования» и этнометодологического подхода. 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф. Ницше, сочинения в 2-х томах, Т.2, - М. 1990.-
262 с. 
9 Платон. Государство. //Платон. Собр. соч.: в 4 т. - М.: Мысль, 1991-1994. - С. 80. 
10Зиммель Г. Избранное. Т. 1. - М: Юристъ, 1996.- 671 с. 
11 Маркс К. Капитал. Т.1. // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.23. - М.: Политиздат, 
1956.-904 с. 
1гПарк Р.Э. Культурный конфликт и маргинальный человек //Социальные и гуманитар
ные науки: РЖ. Серия 10. Социология. - М.: ИНИОН РАН, 1998. -№2. - С.172-175. 
1 Стоунквист Э. В. Маргинальный человек. Исследование личности и культурного кон
фликта / Э.В. Стоунквист // Современная зарубежная этнография: реферативный сб. -
М, 1979.-С. 90-112. 
14 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. ста
тья А. Д. Ковалева - М.: «Канон - пресс - Ц», «Кучково поле», 2000. -304 с. 
13 Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. - М.: Идея Пресс, 2000. - 320 с. 
16 Парсонс Т. Система современных обществ. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 270с. 
17 Бекер Г. Человеческое поведение.- М., 2003. - 512 с. 
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..... В отечественной историографии собственно анализ маргинальной 
культуры западноевропейского Средневековья связан с трудами философа и 
культуролога М. М. Бахтина . В своих работах он выделил смеховое начало 
культуры, показав миросозерцательную ігоинципиальную важность народно-
смеховой культуры. Историк и культуролог А. Я. Гуревич в средневековой 
культуре выделил «господствующее меньшинство» и «культуру безмолвст
вующего большинства»19. Он выявил антиномичность средневековой куль
туры через такие философские категории как время, богатство и труд. 

. . . Современные отечественные исследования в области маргинальности в 
большей степени относятся к социологии, культурологи, социальной фило
софии и философской антропологии. Здесь необходимо выделить работы 
С. Л. Скорынина20, А.Н. Гусева21, Н. Е. Мельниковой22, С. М. Логачевой23, 
С. П. Турина и др. Однако данные исследования не касались темы культур
но-исторического анализа в комплексном исследовании маргинальности за
падноевропейского средневековья и обоснования статуса маргинальной 
культуры. 

Целью исследования является обоснование роли междисциплинар
ного анализа в комплексном исследовании маргинальной культуры и обос
нование статуса маргинальной культуры в западноевропейском средневеко
вом пространстве. 

Для достижения данной цели автором были поставлены следующие 
задачи: 
-дать анализ основных тенденций развития маргинальности в философской 
мысли; 
- обобщить социокультурные тенденции маргинальности в научных исследо
ваниях в ХІХ-ХХ вв.; 

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренес
санса. - М: Худ.лит., 1965. - 528 с. 
19 Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства - М.: ИГ-
НИИ - ИНИОН, 1999. - 395 с. 
20 Скорынин С.Л. Феномен маргинальности в современном российском обществе: авто
реф. дис.... канд. филос. наук. - М., 2009. - 22 с. 

Гусев А.Н. Социальная маргинальность: основания пространственно-
функционального подхода в социологической теории: автореферат дис. ... кандидата 
социологических наук. - М., 2009. - 24 с. 
22 Мельникова Н.Е. Феномен маргинальности в системе культуры: социально-
философский анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук. - М., 2007. - 22 с. 

Логачева СМ. Феномен маргинальности в культуре: автореф. дис. ... канд. филос. 
наук. - Воронеж, 2002. - 23 с. 
24 Турин СП. Проблемы маргинальности в философской и религиозной антропологии: 
ДИС...ДОКТ. филос. наук: 09.00.13.-Саратов,2003.-366с. 
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-определить основные характеристики маргинальности в конкретно-
исторический период; 
-определить статус и границы маргинальной культуры в культуре западноев
ропейского Средневековья через выявление антиномий официальной и на
родной культуры; 
-определить различия между маргинальными группами и меньшинствами, а 
также выявить механизмы маргинализации в западноевропейской средневе
ковой культуре; 
-дать анализ и охарактеризовать маргинальные субкультуры западноевропей
ского Средневековья. 

Территориальные рамки исследования включают территорию 
Западной Европы. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период 
средневековой культуры от его истоков (V в.) вплоть до XV в. В основе 
периодизации средневековой культуры - этапы развития ее социально-
экономического фундамента - феодализма (его зарождения, развития и 
кризиса). 

Методологическая основа исследования. Основу теоретико-
методологической базы данного исследования составляют основные идеи и 
принципы истории, социальной культурологии и философии. Важную мето
дологическую роль имеет общенаучный системный подход, междисципли
нарный (интегральный) анализ, а также синхронный и диахронныи подходы 
в изучении маргинальной культуры западноевропейского Средневековья. 
Теоретической базой данного исследования явились работы историков, куль
турологов, философов и социологов. 

Источниковой базой исследования являются различные источники 
по изучению культуры западноевропейского средневековья. В связи с 
междисциплинарным анализом проблемы феномена маргинальной культу
ры автор выделяет четыре группы источников, которые наиболее полно 
отражают феномен данного явления в истории средних веков: 

1. Первую группу составляют нарративные и философские источни
ки: Августин Блаженный «О Граде божьем» , Фома Аквинский 
«Сумма против язычников»2 , Пьер Абеляр «Теологические тракта
ты»27, Я. Шпренгер и Г. Инститорис «Молот ведьм»28, Бернар 

Августин Блаженный О Граде божьем. - Мн.: Харвест, М: ACT, 2000. - 1296 с. 
26 Фома Аквинский Сумма против язычников. Кн. 1.1261-1264. -М.,2000. - 117 с. 
27 Абеляр П. Теологические трактаты / П. Абеляр; Пер. с лат., коммент., вступ. ст., сост. 
С. С. Неретиной.- М.: АО ИГ «Прогресс»; Гнозис,1995.- 411 с. 
28 Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. - М: Интербрук, 1990. - 352 с. 



Клервоский «О благодати и свободе воли»2 , проповеди Б. Ре-
<т 30 

генсбургского ; 
Вторую группу составляют источники, в которых отражаются не 
только нормы существующей правовой практики, но и преобра
зующая воля законодателя, желающего эту практику изменить, а 
главное — попытка упорядочить общественные отношения, сис
тематизировать социальные градации и ситуации. Наиболее пол
ные своды законов, представленных в раннее средневековье - это 
Дигесты Юстиниана . В эту же группу источников входят и Сак
сонское зерцало32, Салическая правда (начало XIII в.)33, с харак
терным разделением права на ленное (только для лиц феодально
го сословия) и земское (для неблагородных, но лично свободных). 
Различные уставы городов также характеризуют социально-
сословное разделение. Это - Нюрнбергский устав о нищих 1478 
г.34, Устав о нищих 5, Древнейшее городское право' , Книги реме
сел Парижа7 и др. 
Важную группу источников составляет Каноническая Библия 
как основополагающий для средневековой культуры религиозный 
источник. 

29 Св. Бернар Клервоский. О благодати и свободной воле // Средние века - М, 1982. 
Вып. 45. 
30 Berthold von Regensburg. Vollstandige Ausgabe seiner deutschen Predigten / Hrsg. v. Fr. 
Pfeiffer, J. Strobl. W., 1862-1880. 2 Bde.// Mittelhochdeutsche Texte im Internet (13. Jh.)// 
[Электронный ресурс]. URL:http://vvww,mediaevum. (датаобращения: 30.07.2009). 
31Дигесты Юстиниана. Т. IV. Кн. ХХ-ХХѴІІ: пер. с лат. / отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М: 
Статут, 2004. - 780 с. 

Саксонское зерцало: Памятник, коммент., исслед. / АН СССР, Ин-т государства и 
права; Отв. ред. В.М.Корецкий. - М: Наука, 1985. -271 с. 
33 Салическая правда / Пер. Н.П.Грацианского; Под ред. В.Ф.Семенова. - М, 1950. -
167 с. 
34 Нюрнбергский устав о нищих. 1478 г.// Немецкий город. XIV - XV вв. / Под ред. В. В. 
Стоклицкой - Терешкович. - М, 1936. - С.162 -164. 
35 Устав о нищих // Средневековая Европа глазами современников и историков / Под. 
ред. АЛ. Ястребицкой - М, 1995. - Ч. II. - С. 151 - 153; Источники по истории города 
Франкфурта-на-Майне ХІѴ-ХѴ вв. // Из истории западноевропейского средневековья. -
М.:МГПИ, 1972.-53 с. 
36 Аусбург. Древнейшее городское право 21.VI. 1156. // Средневековый город. - Сара
тов, 1978, вып.5. - С.5-26. 
3 Статуты из «Книги ремесел Парижа» //Средние века - М, 1957,- Вьга.Х. 
38 Библия. - М: Изд. Московская Патриархия, 1992. - 1346 с. 

http://vvww,mediaevum
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4. В четвертый блок источников входит средневековая литературная 
поэзия, в которой можно выявить элементы маргинальной куль
туры. Это поэзия вагантов39, литература трубадуров и миннезин-

40 

геров . 
Научная новизна исследования заключается в синтезе концепций 

маргиналистики и конкретного материала истории культуры западноев
ропейского средневековья. Общетеоретический, дисциплинарный и конкрет
но-исторический уровни изучения феномена маргинальности в работе объ
единены. Феномен маргинальной культуры в западноевропейском средне
вековье позволяет выделить отдельный пласт в изучении маргинальной 
культуры. 

- осуществлен комплексный междисциплинарный анализ маргинально
сти в истории средневековой культуры как самостоятельного культурного 
феномена. Философский, социокультурный и исторический анализ данного 
явления позволили выработать подходы при изучении западноевропейской 
средневековой культуры; 

- исследовано пространство маргинальной культуры, появляющейся на 
границе старой системы и сливающейся с новой. В связи с этим выводится 
относительная невозможность выявления позитивного, смыслообразующего 
начала маргинальной культуры. До XIX в. маргинальность воспринималась 
через отказ от культурной системы. Важным фактором в понимании марги
нальности было ее синонимичность с понятием преступление. 

- осуществлен культурно-исторический анализ феномена маргинальной 
культуры в средневековой западноевропейской культуре; 

- маргинальная культура определена как культуроформирующее смы
словое поле для средневековой культуры в целом. Маргинальность средневе
ковья это продукт девиации и стигматизации, соответствующий конкретной 
исторической социальной реальности. Она занимает серединное положение 
между официальной и народной, так как расположена на окраинах этих куль
тур и является показателем сложного функционирования и образования но
вой культурной системы. Неприятие средневековьш обществом отдельных 
маргинальных субкультур повлекло за собой подчас переоценку всей систе
мы ценностей и изменение культурной доминанты (переход от средневековья 
к новому времени). При этом маргинальность - одна из составляющих сред
невековой европейской культуры. Маргинальная культура выявляется в каче-
39 Памятники средневековой латинской литературы ІѴ-ІХ веков. — М: Наука, 1970. — 
С. 223-242. 
40 Поэзия трубадуров; Поэзия миннезингеров; Поэзия вагантов / Вступ. ст. Б. Пуришева. 
— М.: Худож. лит., 1974. - 574 с. 
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стве связующего элемента дихотомической системы «элитарная - массовая; 
культура большинства - культура меньшинства». Элитарная и массовая куль
туры внутри себя распадаются еще на две подсистемы. Между ними и возни
кает маргинальная культура. Этот тип культуры указывает на открытость и 
незавершенность средневековой системы, и в то же время определяет ее спо
собность к изменениям, к новации; 

- проанализированы, выявлены и охарактеризованы маргинальные 
субкультуры в западноевропейском Средневековье. Данные субкультуры в 
средневековом пространстве явились основанием для формирования марги
нальной культуры, ее дифференциации и характеристики. 

Данная диссертация является комплексным научным исследованием 
междисциплинарного анализа маргинальной культуры западноевропейско
го средневековья. 

Научная и практическая значимость работы Основные выводы 
исследования представляют практическую значимость при изучении марги
нальной культуры в западноевропейском средневековье. Культурно-
исторический анализ маргинальности позволил предпринять попытку ком
плексного изучения маргинальной культуры в западноевропейском средне
вековье. Материалы исследования могут быть использованы при разработке 
и чтении курсов по истории и теории культуры, философии культуры, а так
же при разработке спецкурса по истории средневековой европейской культу
ре. 

Апробация работы. Ряд основных положений работы прошли апро
бацию на ежегодных научных конференциях Астраханского государствен
ного университета, а также в пяти статьях, опубликованных в региональ
ной и всероссийской печати. 

Структура диссертации и объем работы. Работа состоит из введе
ния, двух глав, заключения, списка источников и литературы. 

II. Основное содержание работы 
Во введении дается общая характеристика диссертации, обосновы

вается актуальность темы, определяется степень научной разработанности 
проблемы. Здесь же формулируются научная новизна, цель и задачи ис
следования, отмечается научная и практическая значимость проведенной 
работы, приводятся сведения об апробации полученных результатов и 
практических рекомендаций. 

Первая глава «Маргинальность как феномен культуры. Опыт 
концептуализации» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Исследование проблем маргинальности в 
истории европейской культуры. (От античности до Просвещения)» 
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впервые применяется меисдисциплинарный комплексный анализ при изу
чении феномена маргинальное™. В связи с достаточно широкой трактов
кой данного явления автор предлагает рабочие определения следующих 
понятий: «маргинальность», «маргинальная культура», «маргинальная 
группа» и «маргинальная субкультура». 

Маргинальная культура в разных ракурсах показывает незащищен
ность и открытость любой культурной системы, стремящейся в тоже время 
к новым горизонтам. Появление края или границы культуры приводит к 
надлому, а выход на периферию указывает на несовершенство любой 
культуры. В первую очередь это происходит в ломке социальной системы 
ценностей. 

Выявление новых культурных форм начинается с отказа от обычаев, 
с ломки стереотипов мышления и выхода за пределы понимания. Но, но
вые социальные структуры и отношения могут возникнуть только на гра
нице, на периферии старых структур, их становление происходит на изло
ме, в революции, при переходе через хаотическое состояние, когда меня
ются нормы и ценности, переворачиваются иерархии и формируются но
вые устойчивые культурные системы. Пространство маргинальной культу
ры существует на границе старой системы, но сливается с новой. Отсюда 
невозможно выявление позитивного, смыслообразующего начала марги
нальной культуры. 

Анализ культурно-философских взглядов европейских ученых от 
киников, Платона, Аристотеля до политических воззрений Ж.Ж. Руссо, Ф. 
Бэкона и других европейских мыслителей выявил закономерность нега
тивного понимания данного явления. Сам термин, безусловно, появился 
гораздо позже. Однако его наличие доказано в работах исследуемых авто
ров. Сведения у философов отрывочны и фрагментарны. Маргинальная 
культура определялась как субкультура индивидов, находящихся за предела
ми социокультурной доминанты определенной эпохи. Особое влияние на 
формирование взглядов философов оказывала социально политическая 
среда. 

Во втором параграфе «Современное понимание маргинальной 
культуры» маргинальность исследуется в истории философии ХГХ - XX вв. 
Первоначально сформировавшись в русле социальной философии, она пред
стала как продукт социально-экономических процессов, сформировавших 
периферию. В дальнейшем взгляды на маргинальную культуру определялись 
через антиномичность культуры. В рамках экзистенциализма в середине XX 
в. понимание и определение маргинальности выводится из пограничных си
туаций, в которых индивид осознавал себя маргинальной личностью. 
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В постмодернизме произошла полная универсализация понятий «маргиналь
ность», «маргинальная личность», «маргинальная культура». В плюрали
стичном, ризомном постмодернистском мире отсутствуют границы структур, 
и маргинальность начинает существовать вне этих структур. Она меняет свой 
пограничный статус и утрачивает свою специфику противопоставления 
норме. 

В третьем параграфе «Современные социокультурные исследования 
феномена маргинальной культуры» анализируются основные положения и 
взгляды основателей термина маргинальности Р. Э. Парка и Э. Стоунквиста. 
Они стали основоположниками теории психологического номинализма в ин
терпретации маргинальности, акцентировали внимание на маргинальности 
как следствии культурного конфликта В дальнейших исследованиях она по
лучила классификацию как культурная маргинальность, называемая еще 
референтной. Данные исследователи предложили определять маргинальную 
личность через определение культурной отчужденности. 

Отдельно рассматриваются исследования европейских социологов, ко
торые определяли маргинальность как исключительно негативное явление. 
Маргинальность предстает как результат процесса, в котором отдельные 
личности или группы отстраняются от участия в различных институтах, вы
тесняются на край основного течения жизни общества и теряют возможность 
участвовать в ней. Понятие маргинальности отождествляется с понятием 
«окраинная среда», «чужак», «аутсайдер». 

Исследователи символического интеракционизма впервые вместе с 
маргинальностью закрепили теорию «девиантного поведения» и теорию 
«наклеивания ярлыков». Если индивид однажды был девиантно стигмати
зирован, то он принуждал реакцией других конформистски настроенных 
членов сообщества объясняться по определенному этикету. Здесь важную 
роль играл их стереотип о девиации, их представления о том, что есть от
клонение и как надо вести себя в отношении девиантно - уклоняющегося. 
Процесс вторичной девиации упрочивается и активизируется посредством 
признанных наказаний для первичных отклонений. Вследствие этого, пер
вичная и вторичная стигматизация ведут к появлению многообразия форм 
социальной роли персональной идентичности стигматизированных, «со 
стороны «меченых». Это может означать полную потерю их прежней роли 
и другие негативные следствия (стыд, самоуничижение, самоотречение)». 

Вторая глава «Феномен маргинальной культуры западноевропей
ского средневековья» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Характеристика маргинальной культуры в 
контексте формирования целостного образа средневековой европей-
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ской культуры» определяется статус маргинальной культуры в западно
европейском средневековом пространстве. В средневековом европейском 
пространстве маргинальная культура становится культурформирующим 
смысловым полем для всей культуры в целом, рефлектируясь и в верхах, и в 
низах данной иерархии. Маргинальная культура формируется посредством 
следующих состояний: 

- отказ от прежней культурной структуры; 
- отделение субкультуры, выход ее за границу социального слоя; 
- формирование и образование новой структуры. 
Маргинальная культура Средневековья явилась показателем сложного 

функционирования и образования новой культурной системы. Неприятие 
средневековым обществом отдельных маргинальных субкультур повлекло за 
собой подчас переоценку всей системы ценностей и изменение культурной 
доминанты (переход от средневековья к новому времени). Элитарная культу
ра средневековья характеризуется в большей степени принадлежностью к 
элите, учитывается ее высокий социальный статус. Однако ни положение в 
обществе, ни королевская родословная не имеют значения по отношению к 
умалишенным, незаконнорожденным особам королевских семей. В истории 
средневековой Европы есть немало примеров презрительного отношения к 
себе не подобным. В элитарной культуре высвечивается маргинальная куль
тура, на которую большое влияние оказывает народная, массовая культура. 
Массовая низовая культура также распадается на элитарную и массовую. 
Главным критерием выделения элиты в массе, на наш взгляд, является уро
вень образованности и интеллектуальности. Маргинальная культура предста
ет в качестве пограничной между элитарной и массовой культурами. Форми
руя целостный образ средневековой культуры, необходимо указать на диа
лектическое начало, которое и позволило определить статус маргинальности 
как связующего и разъединяющего звена в этой системе. 

Основные качественные характеристики маргинальной культуры: 
- вневременность (невозможность отнести к определенному историче

скому этапу в средневековье); 
- внеструктурность (маргинальность в средневековье характеризуется 

отсутствием границ); 
На формирование данной культуры большое влияние оказали внешние 

факторы: экономические, политические и религиозные. Специфическим 
своеобразием стало не столько пограничное состояние отдельных индивидов, 
сколько механизмы вытеснения за структуру культуры целых субкультур. 
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Во втором параграфе «Статус маргинальных субкультур в сред
невековом европейском пространстве» даются характеристики терминов 
«группа» и «меньшинство». В свете исследуемого феномена необходимо 
относительно четко различать границы между маргинальными группами и 
меньшинствами. Хотя все маргинальные группы были меньшинствами, но не 
все меньшинства являлись маргинальными группами в средневековом запад
ноевропейском обществе. Понятие меньшинства имеет многозначное звуча
ние и смысл. Вначале оно рассматривалось как чисто статистическая цен
ность, так что все группы внутри установленной до того границы следует 
рассматривать в качестве меньшинств. В этом смысле, к примеру, городской 
клир следовало бы воспринимать как меньшинство, или, далее, для более 
ранних времен - министериалы, цензуалы. Вполне очевидно, что здесь не 
существует прямых доказательств по проблематике маргинальных групп. Их 
следовало бы искать, прежде всего, в сфере этно-религиозных меньшинств. 

Во-вторых, понятие «меньшинство» понимается сегодня в традиции 
процесса эмансипации и просвещения Нового времени, как выражение либе
ральных достижений, как обозначение для небольших групп, пользующихся 
особой защитой, защитой меньшинств. Но и в этом смысле меньшинства 
можно обнаружить в средневековых городах, прежде всего это особо приви
легированные группы поселенцев, как, скажем, фламандцы в колонизован
ных областях Востока. 

В-третьих, мы можем понимать под меньшинствами те группы, кото
рые отграничены и отдалены от «большинства» или его представителей. 
Только они и будут маргинальными группами в обсуждаемом смысле. 

В широком смысле маргинальные группы охватывают не только выше 
названные «внебрачные», «иные», «этно-религиозные» различия и «демони-
зированные», но и всех бедных, нищих, вытолкнутых из общества, ущемлен
ных в своих правах и «нераскрытых». 

В узком смысле здесь можно было бы понимать под «маргинальными 
группами» прежде всего тех, кто вынужден терпеть значительное ущемление 
своей чести и своего права, вовлечен в опасную изменчивую игру экономи
ко-социальных и архаико-духовных факторов. 

Выделяя маргинальные группы в средневековой культуре, необходимо 
проанализировать и систему различных запретов, повлиявших на складыва
ние единого мировоззренческого видения маргинальной культуры. 

Понимание и осмысление маргинальной культуры Средневековья не
возможно без социально-философского анализа такого феномена как табу. 
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В философии одним из первых исследовал механизм табу 3. Фрейд. В 
своей работе «Тотем и табу» он подошел к проблеме исследования данного 
феномена через психоанализ. «Табу» - полинезийское слово, которое трудно 
перевести, потому что у нас нет больше обозначаемого им понятия. Для нас 
значение табу разветвляется в двух противоположных направлениях. С одной 
стороны, оно означает - святой, священный, с другой стороны - жуткий, 
опасный, запрещенный. С табу связано представление чего-то, требующего 
осторожности, табу выражается, по существу в запрещениях и ограничени
ях». 

Типичными носителями табу в африканских и полинезийских культу
рах были те персоны, которые особенно интенсивно коренились в сфере 
священного, Numinosen, сакрального или были «спущены» в эту сферу: ко
роли, священники, вожди. В качестве носителей табу часто были также 
(правда, иногда с временным ограничением) люди, в экзистенциальных ис
ключительных ситуациях, прежде всего, когда они вступали в контакт с ос
новными жизненными элементами: могильщики, охотники, воины, рыбаки, 
женщины от рождения до очищения. Это двойное членение носителей табу 
на постоянных и временных носителей мы также можем считать действен
ным и принимать в расчет применительно к средневековью. Также как в 
древних и «примитивных» культурах, в средневековье господствовало пред
ставление, что действенная сила Numinosen от носителей mana могла переда
ваться на другие персоны и на все ситуации и все предметы, которых 
Numinosen касался: так посредством касания другие персоны и вещи стано
вятся носителями табу. 

В третьем параграфе «Маргинальные субкультуры европейско
го Средневековья» мы обосновываем и дополняем четырехчастную мо
дель членения немецкого исследователя Б.-У. Хергемеллера К маргиналам в 
средние века относили тех людей, которых презирали, считали «отбросами 
общества». Включив в себя некоторые категории париев, общество одновре
менно держало на подозрении ряд ремесел. Однако под напором экономиче
ского и социального развития шло разделение труда, возвышение ремесел. 
Все это привело к резкому сокращению числа незаконных презренных реме
сел. Так, францисканский проповедник Бертольд Регенсбургский уже в ХШв. 
разделил «все состояние мира» на единую семью Христову, за исключением 
евреев, жонглеров и бродяг, составивших семью дьявола». Он впервые вывел 
отдельные профессии из социокультурного ядра официальной культуры. При 
этом в разряд бесчестных были включены другие категории париев, которые 
и составили феномен маргинальности в средневековой культуре. «Новые 
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границы презрения разделяют новые сословия, и даже профессии. Чрезмер
ное дробление профессий приводит к тому, что в 1292г. в Париже, согласно 
регламенту их было 130: 18 связанных с продовольствием, 22 в работе с ме
таллами, 22 ткаческие и кожевенные, 36 в изготовлении одежды и так далее. 
Это горизонтальное дробление. Но существовало и вертикальное деление: 
дискриминация отбросила к низу социальной лестницы ткачей и в еще боль
шей степени сукновалов и красильщиков; холодных сапожников; хирургов и 
цирюльников - аптекарей ниже врачей». 

Другие группы могли стигматизироваться - палачи, евреи, проститут
ки. Они пространственно ограничивались в специально оговоренных местах. 
Бесправными считались те, кто принадлежал к миру не - христиан - первона
чально евреи, сарацины, цыгане, язычники. К ограниченным в правах отно
сили так же и незаконнорожденных. Причем последних не спасал даже ста
тус и положение в обществе. 

К аутсайдерам относили жонглеров, дрессировщиков с уличными жи
вотными. Фокусники раскидывали свои балаганы на площадях, особенно во 
время ярмарок и в базарные дни. Полиция относилась к ним с недоверием, 
поскольку среди них нередко оказывались подозрительные личности. Кроме 
того, репертуар бродячих музыкантов и певцов иной раз бывал сатириче
ским, они вдохновлялись реальными событиями и не щадили сильных мира 
сего. 

В связи с многообразием маргинальных групп в рамках диссертацион
ного исследования мы применяем четырехчастную модель членения немец
кого исследователя Б.-У. Хергемеллера. При многообразии различных мар
гинальных субкультур, уместно выделить следующие маргинальные группы 
в средневековой европейской культуре: 

-«Бесчестные профессии» - воры, проститутки; 
-«Физически иные» - прокаженные, больные, сумасшедшие; 
-«Этнорелигиозные» - евреи, цыгане, сарацины; 
-«Демонизированные» - ведьмы, еретики, алхимики. 
Каждая из этих маргинальных субкультур имеет свою внутреннюю 

монологичную систему ценностей взглядов и норм. Бесспорно, данное де
ление является условным, но это одна из первых попыток в отечественной 
науке классифицировать маргинальность по составляющим частям. 

В заключении подведены основные итоги исследования, сделаны 
выводы, предлагаются практические рекомендации по дальнейшему ос
мыслению и анализу поставленной научной проблемы. 
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