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На основе выводов, сделанных в результате изучения и анализа литературы и 
источников, сделана попытка донести до специалистов, а также до широкого круга читателей, 
в каких немецких городах (крупных, средних или мелких), в какое время года и суток (утром, 
днём или ночью), в каких непосредственно частях города (в центре или на окраинах) и местах 
(ярмарках или иных) обычно совершались преступления и правонарушения в периоды 
Позднего Средневековья и Раннего Нового времени. К примеру, на сегодняшний день можно 
абсолютно точно установить, что в городе Киль зажиточные горожане имели дома на улицах 
Флемишен (Flämischen Straße) или Шумахер (Schuhmacherstraße). Это видно из документов о 
налогах, содержащих соответствующую информацию о недвижимости бюргеров. В отличие 
от двух вышеозначенных улиц, малоимущее или неимущее население Киля жило возле 
городской стены либо оно проживало в предгородских ареалах. Именно на окраинах городов 
и зафиксировано совершение большинства криминальных деликтов. Подобная ситуация 
налицо и в таких других городах Германии, как Аугсбург, Нюрнберг или Констанц. Все это 
подтверждено официальными достоверными источниками. Или, например, если попытаться 
дефинировать, когда могли совершаться преступления, то тут следует назвать, что это 
происходило чаще всего во время свадеб дворян, заседаний ландтагов, ежегодных ярмарок и 
т.д., то есть когда наблюдался приток людей в город в соответствии с той или иной причиной. 
Так, в городе Киль в течение года проводилось 4 ярмарки: 1) межрегиональный денежный 
рынок «Умшлагсмаркт» («Umschalgsmarkt») зимой, с 6 по 17 января; 2) рынок «Фастенмаркт» 
(«Fastenmarkt») весной, начинается в четверг перед седьмым воскресеньем перед Пасхой и 
завершается во вторник последующей недели; 3) рынок во время Дня Святого Иоганна 
«Йоханнисмаркт» («Johannismarkt») летом; 4) рынок во время Дня Святого Михаила 
«Михаэлисмаркт» («Michaelismarkt») осенью. Именно в эти периоды времени в течение года 
в городе Киле зафиксирован расцвет криминалитета. Нельзя не отметить, что в окрестностях 
городов наибольшая опасность совершения преступлений существовала во время распри и 
междуусобиц между феодалами, а также когда по стране проходили отряды наемников. 

Ключевые слова: правонарушения; немецкие города; места совершения криминальных 
деликтов; время года и суток; опасность совершения преступлений; Позднее Средневековье; 
Раннее Новое время. 
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In this article, based on the conclusions drawn from the study and analysis of primary and 
secondary sources, Prof. Dr. Keller O.B. makes an attempt to convey to scholars as well as to a wide 
range of readers some conclusions regarding the following issues: in which German cities (large, 
medium or small), at what time of year and day (morning, afternoon or night), in which parts of the 
city (in the center or on the outskirts) and places (fairs or other) usually committed crimes and 
offenses during the Middle Ages and early Modern Time. For example, today it is absolutely 
possible to establish that in the city of Kiel wealthy citizens had their houses on the streets of 
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Flemischen Strae or Schumacher (Schuhmacherstrae). This can be seen from the tax documents 
containing relevant information about the real estate burghers. Unlike the two above-mentioned 
streets, the poor lived near the city wall or in the foothills. A similar situation is evident in other 
German cities such as Augsburg, Nuremberg or Constance. It is confirmed by official reliable 
sources. If you try to defelate when crimes could be committed, it should be called that it happened 
most often during weddings of nobles, meetings of the Landtags, annual fairs, etc. For example, the 
city of Kiel held 4 fairs during the year: 1) the interregional money market "Umschalgsmarkt" 
("Umschalgsmarkt") in the winter, from 6 to 17 January; 2) The "Fastenmarkt" market in spring, 
starts on the Thursday before the seventh Sunday before Easter and ends on Tuesday of the 
following week; 3) The market during St. Johannismarkt's Day in the summer and 4) market during 
St. Michael's Day "Michaelismarkt" in the autumn. During these periods the heyday of criminality is 
recorded in the city of Kiel. It should be noted that in the vicinity of cities the greatest danger of 
committing crimes existed during the infighting and inter-ethnicity between feudal lords, as well as 
when the mercenary groups passed through the country. 

Keywords: Offences; German cities; criminal tort places; time of year and day; risk of crimes; 
Late Middle Ages; Early Modern Time. 

Занимаясь достаточно длительное время изучением распространения немецкого 
права в периоды Средневековья и Нового времени в самых разных частях Европы, 
меня, безусловно, в первую очередь интересовала и история права на собственно 
немецких землях Священной Римской империи в самых разных его проявлениях. 
Тогда-то и появились вопросы следующего характера: каким образом выглядели 
правонарушения в самой Германии?; в каких немецких городах (крупных, средних 
или мелких), в какое время года и суток (утром, днем или ночью), в каких 
непосредственно частях города (в центре или на окраинах) и местах (ярмарках или 
иных) обычно совершались преступления и правонарушения?; как обстояли дела в 
окрестностях городов; и т.д.? Именно этой информацией хотелось бы поделиться с 
широким кругом заинтересованных данной проблематикой лиц. 

Итак, где же происходило большинство правонарушений в немецких городах: в 
центре или на окраинах? На основе выводов, сделанных в результате изучения и 
анализа немецкоязычной литературы и источников, на сегодняшний день можно 
абсолютно точно установить, что совершение большинства криминальных деликтов 
зафиксировано на окраинах городов. 

Например, в городе Киль зажиточные горожане имели дома в центре города на 
улицах Флемишен (FlämischenStraße) или Шумахер (Schuhmacherstraße). Это видно из 
документов о налогах, содержащих соответственную информацию о недвижимости 
бюргеров [1, с. 32]. В отличие от двух вышеозначенных улиц, малоимущее или 
неимущее население Киля жило возле городской стены либо оно проживало в 
предгородских ареалах. И именно там, на городских окраинах, по мнению 
большинства ученых и совершалось большинство преступлений. Подобная ситуация 
налицо и в других городах Германии, таких как Аугсбург, Нюрнберг или Констанц. 
Все это подтверждено официальными достоверными источниками [2, с. 274; 3, с. 98, 
112; 4, с. 93, 130].  

Если попытаться дефинировать, когда же могли совершаться всевозможные 
преступления и правонарушения в городах Германии периода Позднего 
Средневековья или Раннего Нового времени, то тут следует отметить, что это 
происходило чаще всего во время свадеб дворян, заседаний ландтагов, ежегодных 
ярмарок и т.д., то есть когда наблюдался приток людей в город в соответствии с той 
или иной причиной [5, № 205; 6, № 166]. 

Так, в частности, в уже упоминаемом выше городе Киль в течение года 
проводилось 4 ярмарки: 1) межрегиональный денежный рынок «Умшлагсмаркт» 
(«Umschalgsmarkt») зимой, с 6 по 17 января; 2) рынок «Фастенмаркт» («Fastenmarkt») 
весной, начинается в четверг перед седьмым воскресеньем перед Пасхой и 
завершается во вторник последующей недели; 3) рынок во время Дня Святого 
Иоганна «Йоханнисмаркт» («Johannismarkt») летом; 4) рынок во время Дня Святого 
Михаила «Михаэлисмаркт» («Michaelismarkt») осенью [7, с. 24]. Именно в эти 
периоды времени в течение года в городе Киле зафиксирован расцвет криминалитета.  
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В качестве одного из главных преступлений, совершаемых на рынках, надлежит 
назвать воровство. Это могло быть как срезание кошельков, так и воровство съестных 
продуктов либо предметов повседневного пользования (молотков, топоров, секир, 
веревок, бечевок и т.д.) [8, с. 99]. И, несмотря на то, что воровство на рынках было 
занятием рискованным по причине наличия там довольно-таки огромного количества 
свидетелей и наблюдателей, тем не менее – именно эти места, как никакие иные, 
всегда привлекали внимание преступников. 

А какие еще места, помимо рынков, в наибольшей степени привлекали 
преступников? Излюбленными местами совершения преступлений помимо рынков 
были трактиры, мельницы, церкви, часовни, монастыри и пр.  

Исследователи зачастую связывают трактиры с убийствами. Безудержное 
влияние алкоголя известно всем. Поэтому, если речь шла о совместном распитии 
спиртного, то, к примеру, мастерам сапожного цеха города Киля не разрешалось 
иметь при этом нож [9, № 67]. Несколько убийств зафиксированы и в винном 
погребке при ратуше [8, с. 100]. 

В церквях и часовнях также совершались многочисленные преступления. В них 
находились алтари и сундуки, из которых могло быть украдено золото или 
дорогостоящие предметы. Духовные институты, в частности часовни (капеллы), 
представляли собой весьма излюбленные места для преступников, ибо, с одной 
стороны, привлекали своим богатством, а, с другой, к тому же еще и находились за 
пределами города [8, с. 101]. Преступники проникали в них через окна или через 
двери, прятались внутри перед тем, как помещения запрут на замок. Иногда для 
открытия замочной скважины использовалась пика (копье). Находящаяся в церквях 
посуда в форме чаш и кубков, тарелки для облаток (просфор) также привлекали 
внимание воров [8, с. 101]. 

За пределами города местами совершения криминальных деликтов являлись 
мельницы, дороги и леса. На мельницах зачастую предметами воровства становились 
мука и деньги [8, с. 102]. Особенно небезопасными были дороги по всей Германии в 
XV и XVI вв. О дорогах, расположенных поблизости от города Киль, мы можем 
получить информацию из такого источника, как «городские распоряжения», или 
«бурспракен» (по-немецки – «Burspraken»). Практически в каждом из «городских 
распоряжений» периода Средневековья содержится указание на то, что необходимо 
быть предельно внимательными за пределами города [10, I, II §5, III, V, VI § 2]. 

Вообще, нельзя не отметить, что «распоряжения», или «бурспракен» 
(«Burspraken») – одна из особенностей правовой жизни преимущественно 
северогерманских городов. Зачастую они еще назывались по-латыни «civiloquium». 
Причем первоначально речь шла о собраниях бюргеров, на которых принимались 
решения относительно применения полицейских мер в городе. А уже позднее 
собрание бюргеров в качестве органа, компетентного для вынесения решений, стало 
излишним, на нем лишь заслушивались распоряжения, выносимые решением 
городского Совета. Так вот именно на них, в конце концов, и перешло понятие 
«Bursprake». Практически в каждом северогерманском городе имелось место, с 
которого оглашались «Burspraken»; чаще всего это была галерея ратуши. 
«Burspraken», как правило, обнародовались в точно установленные сроки собрания 
бюргерства. В городе Любек, например, это были следующие дни: 22 февраля 
(престольный праздник Св. Петра), 1 мая (престольный праздник Св. Иакова), 11 
ноября (престольный праздник Св. Мартина) и 21 декабря (престольный праздник Св. 
Фомы). В исключительных случаях и при необходимости объявления распоряжений, 
выносимых решением Совета города Любека или иного города, они могли 
осуществляться и в промежуточные сроки [11, с. 29–45]. 

Нападения, совершаемые на дорогах, также по самым разным причинам были 
излюбленным местом для преступников. Во-первых, проезжавшие по ним, в 
большинстве своем имели при себе наличные деньги. А, во-вторых, такие нападения, 
как правило, могли и вообще не иметь свидетелей данных преступлений. Кроме того, 
преступники могли поживиться отличной одеждой проезжавших по дорогам купцов и 
их оружием, либо позариться на домашних животных, предназначенных для продажи 
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на городских рынках (коровы, свиньи, гуси) [8, с. 103]. Хорошо, если дело 
заканчивалось просто грабежом или разбоем, но иногда оно могло принимать и более 
серьезный оборот, вплоть до летального исхода несчастных жертв.  

Упоминаются в немецких источниках в качестве мест преступления и пастбища. 
На пастбищах в большинстве своем воровали лошадей [8, с. 103]. Нельзя не забывать 
и тот факт, что в окрестностях городов наибольшая опасность совершения 
преступлений существовала во время распри и междуусобиц между феодалами, а 
также когда по стране проходили отряды наемников. Градоначальники 
предупреждали жителей в такое время об опасности и призывали их быть крайне 
осторожными [12, с. 22]. 
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СОЮЗ ЛЕВЫХ СИЛ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ФРАНЦУЗСКОЙ 
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Рассматривается проводимая Французской социалистической партией (ФСП) в 1980-
1990-е гг. стратегия союзов, имевшая большое значение для усиления позиций партии в 
стране. Главное внимание уделено аспектам, не получившим в научной литературе 
детального освещения: смена взглядов ФСП на формат союза левых сил и неоднозначные 
последствия этой стратегии для партии. В 1980-1990-е гг. ФСП неизменно называла союз 
левых сил основой политической стратегии партии. В 1980-е годы, когда ФСП находилась на 
пике политической мощи, социалисты стремились привлечь на свою сторону максимальное 
число лиц левых взглядов и не предпринимали активных усилий по созданию альянсов с 
партиями левого лагеря. В 1990-е годы ослабевшая ФСП активно включилась в процесс 


