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В статье рассматриваются модели и стратегии описания города и кон-
струирования городского пространства в трактатах, создававшихся ан-
глийскими антиквариями в период правления Тюдоров и первых Стю-
артов. Сочинения антиквариев за исключением Дж. Стоу не были специ-
ально посвящены городской проблематике, однако созданные ими нар-
ративы и в особенности хорографии сыграли ключевую роль в констру-
ировании пространства английской протонациональной общности. До 
настоящего времени сочинения британских антиквариев практически 
не были задействованы для изучения городской тематики. Тем не менее, 
восприятие города в антикварном дискурсе – и особенно в хорографиях 
рубежа XVI–XVII столетий представляет собой значимый сюжет. В статье 
рассмотрен ряд сочинений антиквариев – Лиланда, Селдена, Стоу, Хол-
ланда, Коуэлла, Коттона, Воуэлла. Определяющей для всех антиквариев 
оставалась аристотелевская парадигма города как политии. Дихотомия 
материи и формы в описании политии реализовывалась как различение 
между res и homines, т. е. между физическим устроением конкретного 
полиса и общиной граждан, обитавших на конкретной территории. В хо-
рографических описаниях, охватывавших всю территорию английского 
королевства город имел два функционально определяемых значения: он 
являлся точкой отсчёта на воображаемой карте, которая позволяла со-
вершать количественные измерения пространства в процессе менталь-
ного путешествия и познания пространства; а также являлся простран-
ственным объектом, на территории которого было сконцентрировано 
значительное количество объектов, которые опредмечивали и делали 
постижимой историю королевства. В антикварных хорографиях, в отли-
чие от исторических или правовых трактатов, город не являлся автоно-
мией, отделённой от остального пространства. При описании внутрен-
него городского пространства использовались в равной степени антич-
ные образцы (описания Рима), и рациональные схемы раннего Нового 
времени (рамизм). Значимыми становились корреляции истории горо-
дов с известными этногенетическими мифами – прежде всего мифа о за-
воевании Британии Брутом, сыном Энея Троянского. Кроме того, город 
воспринимался как место манифестации монархической власти. 
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The article deals with the models and strategies of description and con-
structing the city space in tracts and chorographies written by the English 
antiquaries during the Tudor and the Early Stuart age. Antiquarian narra-
tives (beside The Survey of London by J. Stow) generally were not concen-
trated on description of cities. Nevertheless, antiquarian tracts, especially 
chorographies, played an important part in the process of construction of 
the English proto-national identity. The space corresponding to this iden-
tity was also the object of the intellectual construction. Until recently the 
works of the English antiquaries were not considered as important histor-
ical sources in the field of historical urbanistic studies. Actually, antiquar-
ian tracts, especially the chorographies can expose new aspects in the pro-
cess of conceptualizing of cities by the Tudor intellectuals. The article ana-
lyzes works of Leland, Selden, Stow, Holland, Cowell Vowell and other an-
tiquaries. Aristotelian paradigm of the city as a polity remained the domi-
nant and defining for the Tudor intellectuals. The dichotomy of matter and 
form in the description of a polity was expressed as distinguishing between 
res and homines, that is between the material arrangement of a polity and 
the community constituting a polity. From the chorographies depicting the 
territory of the kingdom as a whole, emerged two functional definitions of 
the city: the city as a point of reference on the map, that allowed to measure 
geographical space: and as a spatial object, containing several places of 
historical memory. Descripting the inner urban space, the antiquaries ac-
tualized both classical patterns (descriptions of Rome) and Early Modern 
epistemological schemes (Ramism) and, finally, ethnogenetic myths (the 
conquest of Britain by Brutus). 
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Значение города для формирования образа тюдоровской и раннестюартов-
ской Англии сложно переоценить. Центры диалога и конфликта с верховной вла-
стью, источники благосостояния, общины с собственным правовым и админи-
стративным укладом. В рамках данной статьи, ориентированной прежде всего на 
анализ нарративов антикварного историописания, я не ставлю перед собой цели 
сколь-нибудь полного историографического обзора, однако напомню лишь неко-
торые важные вехи и специфические черты в изучении средневекового (в том 
числе английского) города. Начиная с открытия историками феномена комму-
нального движения XI–XIII вв. город с его особым правовым статусом и стилем 
жизни рассматривался как особый феномен внутри аграрного по своей сути сред-
невекового феодального общества. Городские права и свободы конкретных об-
щин, отграниченные и тем самым отчасти противопоставленные сложной тер-
риториальной системе феодальных связей и соподчинений, трактовались пози-
тивистской и марксистской историографией как источник и двигатель измене-
ний на пути к трансформации средневековой экономики, общества и государ-
ства. Несмотря на устойчивость и определённую продуктивность данной схемы, 
со второй половины XX столетия исследователи начали предлагать такие под-
ходы к изучению средневекового города, которые позволяли рассмотреть город-
ские общины в качестве органичной части средневекового общества, феодаль-
ных, а затем и территориальных монархий. Ключевой работой, освещавшей ме-
сто городов XVI–XVII вв. в формировании «территориального портрета» англий-
ской монархии стала монография У. Дж. Хоскинса (Hoskins, 1955). В российской 
историографии данный подход представлен в осуществлённом А. А. Сванидзе 
проекте «Город в средневековой цивилизации Западной Европы» (Сванидзе, 
1999–2000), в трудах М. В. Винокуровой (2021) и Л. Н. Черновой (2016). Законо-
мерным образом исследования города и городской среды опираются на источ-
ники, появление которых связано с самим городом — городское право, доку-
менты, характеризующие городскую экономику и торговлю, а также историче-
ские нарративы, в том числе и созданные самими горожанами. До настоящего 
времени сочинения британских антиквариев практически не были задейство-
ваны для изучения городской тематики за одним примечательным исключением 
— сочинением «Древности города Лондона» Джона Стоу. Тем не менее, восприя-
тие города в антикварном дискурсе – и особенно в хорографиях рубежа XVI–XVII 
столетий представляет собой значимый сюжет. 

Зарождение антикварного историописания в середине XVI в. было нераз-
рывно связано с рождением протонационального, а затем и национального дис-
курса. Собирание, а точнее, «повторное собирание» земель и общины королев-
ства, последовательно осуществлявшееся Тюдорами, нашло своё выражение и в 
интеллектуальной сфере. Хорографические описания, составлявшие значитель-
ную часть антикварного наследия, имели как общебританский (Лиланд, Кем-
ден), так и региональный охват (Воуэлл, Стоу, Керью, позднее — Дагдейл). 

Жанр хорографии предполагал, что после прочтения текста в сознании чи-
тателя сложится целостный образ территории, страны или мира, подобный тому, 
который оставался после рассматривания пространства на географиче-
ской карте. 
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Ил. 1. Город Честер. Источник: Smith & Webb, 1656, pp. 35–36. 
 

Как известно, средневековые «карты мира» (mappae mundi) создавались не 
для ориентации на местности, а ради формирования определённой целостной кон-
цепции, не только пространственной, но и духовной модели обитаемого мира. Та-
кого рода карты, как и другие средневековые нарративы, прежде всего историче-
ские, в большинстве случаев создавались не только с целью точного описания эм-
пирически наблюдаемой реальности, но и такой, какой она является «на самом 
деле», т. е. в замысле Бога. Этот замысел в конечном счёте и старался постичь со-
здатель текста или карты. Исторические экскурсы, невозможные в пространстве 
карты, значительно расширяли область потенциальных смыслов и значений. Схо-
жая задача стояла и перед антиквариями — собирание из разрозненных элементов 
не только географического, но и смыслового пространства Английского королев-
ства, вновь консолидированного и восстановленного правящей династией. 

Разработанный антикварным историописанием метод требовал изначально 
«свернуть» реконструируемые факты и события в текст со всеми присущими ему 
стилистическими особенностями с тем, чтобы при каждом прочтении вербально 
организованная историческая и пространственная действительность могла «разво-
рачиваться» перед читателем и тем самым приобретать необходимые черты реаль-
ности. «Сворачивание» и повторное «разворачивание» действительности подчиня-
лось в сознании антиквариев вполне определённой цели. Описанная выше органи-
зация текста демонстрировала стремление авторов использовать характерные для 
общества раннего Нового времени «процедуры» поддержания и воспроизведения 
исторической памяти (Паламарчук и др., 2022, с. 21; Фёдоров & Паламарчук, 2005, 
сс. 151–153). 
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Какое же место в создаваемых антиквариями хорографиях — и, соответ-
ственно, в конструируемом ими пространстве королевства отводилось городам? 
Прежде всего следует упомянуть о городе как топосе, неразрывно связанном с мо-
нархической властью. В своих трактатах английские антикварии последовательно 
реактуализировали и реинтерпретировали те исторические образы и текстовые ас-
социации, которые воспринимались обществом в качестве авторитетных и одобря-
емых. Данная нарративная стратегия применялась ими и в отношении сюжетов, 
связанных с городом. 

Так, рассуждая об истоках монархии, раннестюартовский антикварий и юрист 
общего права Джон Селден опирался на ветхозаветные упоминания о патриархах — 
строителях городов. В масштабном трактате «О титулах достоинства» (Selden, 
1672). он приводит широко известную версию об основании первого города до по-
топа Каином, а после потопа — Нимродом или Белом. Эта версия вошла в интеллек-
туальный дискурс Средневековья благодаря Августину, Иерониму и особенно Иси-
дору Севильскому (Barney et al., 2006). Напомню, что для Августина город Енох, 
построенный братоубийцей Каином и названный по имени его сына, являлся не 
столько исторически значимым фактом, сколько метафорой града земного: «Итак, 
о Каине написано, что «построил он город»; Авель же, как странник, города не по-
строил. Ибо град святых есть град вышний, хотя он и здесь рождает своих граждан, 
в лице которых странствует, пока не наступит время его царства» (Кн. XV) (Авгу-
стин, 2000, 707). Исидор в Этимологиях (Кн. XV, i) (Barney et al., 2006, pp. 301–305) 
перечислял города Древнего Востока с их соответствующими основателями; при 
этом спектр именований городов определял их специфику и разнообразие. В отли-
чие от Августина, Исидор хотя и весьма опосредованно, но всё же связывал осно-
ванный героем конкретный «град» и царства, возникающие либо вокруг него, либо 
на окружающей его территории, и их дальнейшую историю. 

В нарративе Селдена основание городов является свидетельством процесса ин-
ституционализации монархической власти, поэтому фигура Каина как первого гра-
достроителя оказывается критически важным звеном. Если Адам, созданный по об-
разу и подобию Бога – первый монарх, а его «монархическая власть» и его знат-
ность являются «естественными» (natural), поскольку распространяются лишь на 
его семью, то возведение города маркирует разделение власти и знатности «есте-
ственной» и «политической» (Паламарчук и др., 2022, сс. 93–94). «Построенный 
Каином город, названный именем его сына Еноха, очевидно, по сути был королев-
ством» (Selden, 1672, p. 4). Селден демонстрирует не только то, что истоки монар-
хии древнее, чем деяния Нимрода и потоп, но и подчёркивает: монархия институ-
ционализируется как таковая в первых земных городах, и лишь позднее террито-
риализируется в формах царств и империй. 

Дж. Коуэлл в своём словаре «Толкователь» обращает внимание читателя на 
другой спектр значений, восходящий к античной мысли, различая понятия «urbs» 
«civitas» и «oppidum» (Cowell 1607, City). Термин «оppidum» он применяет к насе-
лённому пункту с большим количеством жителей, термин «urbs» — к поселению, 
обнесённому стенами. Ключевым является понятие «civitas», смысл которого, был 
определён ещё Аристотелем, и именно к его первой книге «Политики» отсылает 
Коуэлл: «Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего 
рода общение… Это общение и называется государством или общением политиче-
ским» (Аристотель, 1983, с. 376). Данное значение — civitas/полития остаётся для 
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Коуэлла смыслообразующим и неизменным: «Civitas, согласно Аристотелю, имеет 
определённую единообразную систему управления его жителями» (Cowell, 1607, 
City). В современном мире civitas, уточняет Коуэлл, понятие правовое, это «town 
corporate» (город, получивший статус корпорации), в котором часто (но не обяза-
тельно) находится кафедра епископа. При этом города — civitates, по его мнению, 
появились в Британии только после нормандского завоевания, которое, как из-
вестно, для таких теоретиков, как Селден и Спелман привнесло в Англию подлин-
ное и упорядоченное право. Англосаксонские бурги, очевидно, Коуэлл отождеств-
лял с oppida. 

По сходному пути следовал и сэр Роберт Коттон в небольшом очерке «О древ-
ности, этимологии и привилегиях городов» (Cotton, 1771, p. 105). Из всех заявлен-
ных в названии пунктов Коттону удалось остановиться лишь на первом, то есть 
древности – в которой обнаруживались исключительно oppida, не имевшие приви-
легий и лишь за счёт стен были отделены от сельской округи. Джозеф Холланд в 
ещё более кратком очерке обсуждает любопытную деталь, связанную с легендой о 
первоначальном заселении английской земли: первым городом на острове, он 
называет Тотнес в графстве Девон, где, по легенде, высадился Брут, по имени кото-
рого была названа Британия (Holland, 1771, pp. 38–39). Примечательно, что Тотнес 
фигурировал в хорографии Джона Керью как место высадки другого героя-патро-
нима – Коринея, давшего имя Корнуоллу (Carew, 1769, pp. 1–3). 

Особым образом города изображались в тюдоровских и стюартовских хорогра-
фиях, целью которых было не только формирование целостного образа территори-
альной монархии, но и ментальных структур, обеспечивавших познание формиру-
емого пространства. 

С 1533 по 1547 г. Джон Лиланд, капеллан и библиотекарь Генриха VIII зани-
мался составлением своего масштабного труда — «Итинерария». Предыстория со-
здания этой хорографии хорошо известна прежде всего благодаря рассказу самого 
Лиланда, которую он изложил в предисловии, так называемом «Новогоднем при-
ношении» (Leland, 1768, pp. i–xxiv). Инициатива исходила лично от короля Генриха 
и была связана с процессом роспуска английских монастырей. Королевскому биб-
лиотекарю было поручено объехать все действующие обители и сделать подробную 
опись книг и исторически значимых артефактов, которые могли там храниться, пе-
редать их в королевскую библиотеку и таким образом «…творения древних авторов, 
как иноземных, так и обитавших в твоей собственной стране, можно было призвать 
из мертвящей тьмы в чудный свет» (Leland, 1768, p. xviii). Путешествие Лиланда 
охватило Англию и Уэльс. В пространстве, которое конструирует Лиланд, орга-
нично сочетаются описания природных объектов, римские древности, замки, го-
рода, храмы и монастыри; при этом весь текст пронизан упоминаниями о построй-
ках и деяниях английских монархов, начиная от легендарного Артура и заканчивая 
Генрихом VII. Результат, к которому стремится антикварий, — продемонстрировать 
пространство тюдоровской «империи», которая не только была равной империи 
Римской, но и превосходила её благодаря сочетанию в персоне Генриха VIII пол-
ноты духовной и светской юрисдикций. Лиланд путешествует по традиционным и 
устойчивым маршрутам внутри графств, нередко совпадавшим ещё с римскими до-
рогами, при этом движется от города к городу через более мелкие населённые 
пункты, указывая расстояние между ними и описывая окружающую среду. Приме-
чательно, что города в этом ландшафте не выделены качественным образом среди 
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других объектов. Главная дихотомия, унаследованная автором от античной лите-
ратуры, пролегает между природным и рукотворным; внутри рукотворной реаль-
ности степень важности объекта определяется количеством достоверно идентифи-
цированных объектов, самые значимые из которых связаны с присутствием короля. 

Города Лиланда безлюдны: его не интересует число жителей, их нравы или 
занятия. Исключением являются конкретные персонажи, принадлежащие к знати 
и связанные с конкретным городом (равно как отдельным замком или монасты-
рём): похороненные в городской церкви, построившие монастырь, павшие в бою в 
окрестностях, нынешние и прошлые владельцы домов или замков и т. д. Люди при-
сутствуют также в качестве информаторов Лиланда («викарий этой церкви расска-
зал мне, что…»), но упоминания о них достаточно редки. Например, в пространном 
описании Линкольна (Leland, 1768, pp. 32–34) город, окружённый стенами, не пред-
ставляет собой смыслового единства, а происходившие в нём исторические собы-
тия упоминаются лишь в связи с конкретными строениями и не образуют единого 
нарратива об истории города. 

Неразделённость городского и сельского пространства подчёркивается разме-
щением текста на странице: начало описания города не выделено ни увеличенным 
интервалом между строками, ни знаком на полях, который Лиланд использует для 
указания на некоторые сакральные объекты. 

Таким образом, для Лиланда город имеет два функционально определяемых 
значения: это точка отсчёта на воображаемой карте, которая позволяет совершать 
количественные измерения пространства (путь представлен не как единое целое с 
известной конечной целью, а как арифметическая совокупность отрезков от одного 
населённого пункта до другого) и пространственный объект, на территории кото-
рого сконцентрировано значительное количество объектов, которые опредмечи-
вают и делают осязаемой историю королевства. Несмотря на огромное количество 
перечисленных в Итинерарии городов они вторичны по отношению к общему го-
ризонтальному и историческому пространству английского королевства. 

Джон Воуэлл (использовавший также фамилию Хукер, 1527–1601) – тюдоров-
ский интеллектуал, антикварий, юрист, с 1555 г. и до самой смерти – чемберлен 
города Экзетер оставил по себе не только известный трактат о парламенской про-
цедуре и отредактированное издание «Хроник» Холиншеда, но и хорографическое 
описание Экзетера (Hooker, 1575, pp. 41–53). Подход Воуэлла на первый взгляд ока-
зывается абсолютно противоположным тому, который использовал Лиланд в «Ити-
нерарии». Физическое описание города отсутствует; вместо него автор составляет 
последовательный исторический нарратив о деяниях монархов и их народов на 
территории Девона и его «метрополии» – Экзетера. Основание и истоки города Во-
уэлл вписывает в этногенетический миф о завоевании острова Брутом и его наро-
дом – бриттами, а легендарный Кориней назван первым герцогом Девона и Корну-
олла, получившим титул и земли непосредственно от Брута Троянского. Из 13 стра-
ниц «Описания» лишь четыре занимает описание местоположения города и по-
рядка управления им. Весь остальной объём посвящён реконструкции волн завое-
ваний земель Девона, изменениям именований города под влиянием очередных 
завоевателей, а также компиляция из средневековых источников, начиная с Галь-
фрида Монмутского, что позволило автору поместить историю Девона и Экзетера в 
бриттский исторический контекст. Особым образом отмечены деяния великих мо-
нархов (Свейна и Вильгельма Завоевателя) (Hooker, 1575, pp. 48–50). Таким 
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образом, если Лиланд «растворяет» город в пространстве монархии, то Воуэлл 
«растворяет» его в истории. Несмотря на то, что нарратив Воуэлла всё же позволяет 
читателю составить представление об Экзетере как красивом и большом городе, 
жизнь которого регулируется собственными обычаями, главная его функция — 
быть организующей точкой для формирования локальной этнокультурной автоно-
мии — Девона. 

«Описание Лондона», принадлежащее перу Джона Стоу, было одним из бест-
селлеров своего времени. Трактат, опубликованный в 1598 г., был переиздан в 
1604 г. с авторской правкой и редактурой, а затем переиздавался в 1618, 1633, 1720 
и 1754 гг. Без цитат из текста Стоу не обходится, пожалуй, ни одна исследователь-
ская работа по экономике, социальной истории и культуре английского города ран-
него Нового времени. Цитаты из созданного Стоу описания обычаев и достоприме-
чательностей тюдоровского Лондона украшают даже современные путеводители 
по столице Британии. 

«Описание Лондона» в историографии зачастую характеризовали как произ-
ведение, созданное представителем купеческой среды и потому отражающее миро-
воззрение, характерное именно для этой социальной группы. Несомненно, Стоу 
обогащает повествование обилием деталей и нюансов, известных постоянному оби-
тателю лондонского Сити, но в целом сочинение представляет собой достаточно 
сложную текстовую конструкцию. Лишь косвенно «Описание» можно связать с 
позднейшим жанром «бытописания». Подобно другим антиквариям, Стоу не фик-
сирует эмпирический опыт, а конструирует реальность. Однако, в отличие от Ли-
ланда, для которого в процессе конструирования структурообразующим было про-
странственно-территориальное измерение, у Селдена. Спелмана и антиквариев-
юристов — историко-правовое, то для Стоу «разворачивание» перед читателем 
ландшафта города Лондона оказывалось механизмом конструирования социально-
политического, то есть града Лондона как общины, «политии» в аристотелевском 
значении. 

В выборе темы сочинения Стоу не был оригинален. Во второй половине XVI в. 
жанр итинерария, то есть описания путешествия по мере того, как оно совершается, 
дополняется несколько отличным и в стилистическом, и в семантическом отноше-
нии типом текста. Речь идёт об описаниях путешествий как в неизведанные земли 
Нового Света1, так и в различные регионы Европы (Brown, 1685; Carr, 1695). Путе-
шествия на материк воспринимались англичанами как ответственное и отнюдь не 
развлекательное предприятие, которое несло с собой не только материальные за-
траты, но и трудности пребывания среди «чужих» — французов, итальянцев или 
немцев. Одновременно путешествия и повествования о путешествиях имели ярко 
выраженную образовательную цель; особенно показательны в этом плане европей-
ские гранд-туры молодых представителей нобилитета (Ord, 2008, pp. 2–8; Фёдоров, 
2010). Руководства и инструкции для путешественников должны были не только 
способствовать благополучному возвращению на любимую родину, но прежде 
всего максимально усиливать образовательный эффект. Ценность приобретённых 
знаний заключалась не в собирании качественно новой информации, а в адаптации 
и дальнейшем воспроизведении тех схем и стереотипов о странах и народах 

 
1 В 1589 г. антология такого рода текстов была собрана и опубликована Ричардом Хаклюйтом 
(Hakluyt, 1589). 
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Европы, которые определялись уже существовавшей традицией и были социально 
одобряемы. 

Таким образом, речь шла о культуре воспроизведения схем и стереотипов в 
описаниях как конкретных мест и достопримечательностей, так и целых стран, и 
населявших их народов. Описания городов, которые посещали купцы, дипломаты 
или молодые дворяне, были значимой частью путевых заметок, а сама структура 
создававшихся описаний также определялась комбинацией нескольких стандарт-
ных компонентов. Л. Мэнли (Manley, 1988, p. 352) выделяет три компонента, кото-
рые определяли описания городов. 

Первый из них восходит к тексту уже упоминавшейся выше и широко исполь-
зовавшейся антиквариями «Политики» Аристотеля. Фундаментальное различие 
между материей и формой в описании политии реализовывалось как различение 
между res и homines, т. е. между физическим устроением конкретного полиса и об-
щиной граждан, обитавших на данной территории (Политика, кн. 7, iv. 2) (Аристо-
тель, 1983, с. 596). При этом аристотелевская схема предполагала наличие иерар-
хического порядка, наиболее ярко проявлявшегося в иерархии институтов и долж-
ностей, а также в законах и обычаях, регулировавших жизнь общины. Примени-
тельно к нарративам раннего Нового времени, эта схема предполагала описание в 
начале текста природных условий, географического положения, архитектуры и бо-
гатств города (res) и следующее за ним описание формы правления, законов и насе-
ления в порядке следования должностей и занятий от высоких к низким (homines). 

Второй компонент – рамистский – с аристотелевской парадигмой был связан 
косвенно. Пьер де ла Раме (лат. Пётр Рамус, 1515–1572), французский логик, муче-
ник Варфоломеевской ночи, автор аналитического метода, который он сам называл 
«естественным». Различные элементы человеческого знания, той или иной дисци-
плины, отдельные феномены и понятия, а также их компоненты должны были си-
стематизироваться в порядке убывания от более общего к частному. Сложные по-
нятия сводились к простым через последовательные определения и разделения на 
составные части, а в конце рассуждения ход мысли и возникавшие дихотомии ви-
зуализировались в виде схемы.  Полученное систематизированное знание о явле-
нии или предмете должно было служить благу общины и выполнять определённые 
цели — социальные (прежде обучение) или политические, а качественное усвоение 
знания обществом обеспечивалось именно правильной организацией сведений 
(Prest, 1977; Ong, 2004; Reid & Wilson, 2011). 

Третий компонент предполагал использование классической латинской рито-
рики, заимствованной из описаний имперского Рима (Edwards, 1996). 

Созданное Стоу ментальное путешествие по Лондону объединяло все перечис-
ленные описательные стратегии. Вступительные фрагменты отсылали читателя к 
римско-бриттской парадигме: автор намеревается «прославить Лондон» теми же 
словами, какими римляне «прославляли Рим» (Stow, 1908, p. 1), возведя происхож-
дение английского града к Бруту Троянскому, а от него — к бриттским королям из 
«Истории бриттов» Гальфрида. Всё описание «обычаев» Лондона (законов поли-
тии) можно рассматривать как своего рода глоссу на текст Уильяма Фитц-Стефана, 
который Стоу обильно цитирует. Фитц-Стефан, сподвижник и свидетель мучениче-
ской смерти Томаса Бекета, включил описание Лондона в жизнеописание архиепи-
скопа, создав тем самым исходный для дальнейшего воспроизведения образец. 
(Именно за Фитц-Стефаном Стоу практически без изменений повторяет 
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определяющую мысль о том, что основание Лондона Брутом ничуть не уступает «с 
точки зрения чести» основанию Рима Энеем; аналогия достигает полноты в повест-
вовании Фитц-Стефана – Стоу об императоре Константине, рождённом в Лондоне 
(Stow, 1908, p. 105). У современников существовали разные версии относительно 
места рождения «Британского Константина»: согласно более распространённой 
версии, император родился в Йорке (Фёдоров, 2013). Не будучи юристом и не имея 
юридического образования, Стоу использует освящённый веками текст точно в том 
же качестве, в каком будут использовать средневековые источники антикварии-
юристы (Дж. Селден, Г. Спелман, Р. Коттон), а именно в качестве основного преце-
дента, который подвергается комментированию, интерпретации и отчасти допол-
нению. Кроме того, представления Стоу о том, что являет собой «обычай», также 
сходны с концепциями позднетюдоровских и раннестюартовских юристов, прежде 
всего юристов общего права (Berman, 1994; Паламарчук, 2012; Gordon, 2013, pp. 110–
154). Трактовавшийся в расширительном значении, «обычай» включал в себя не 
только правовые нормы (как, например, фиксируемые Стоу права лондонских око-
лотков или юрисдикции должностных лиц Сити), но и разнообразные повседнев-
ные практики, корпоративные церемонии, религиозные ритуалы, памятные места 
и т. д. (Stow, 1908, pp. 79–98, pp. 104–117, pp. 193–195 et al.). 

В «Описании Лондона» мы видим характерное для хорографических наррати-
вов разворачивание реальности в двух плоскостях. Первая плоскость –простран-
ственная; вторая служит для конструирования «социального пространства» полиса 
в его историческом измерении. «Град, славный своими мужами»: холмы, реки, пло-
дородные земли и материальные богатства – те res, которые обеспечивают суще-
ствование полиса в его достойных гражданах. История «порядков следования»2 
обитателей Лондона, корпоративных и административно-судебных должностей по-
казана автором не в виде реконструкции соответствующих юрисдикций, а через пе-
речисление персон и их деяний. Стоу воспринимает должность не как определён-
ный нормой функционал, а как совокупность конкретных деяний на пользу об-
щины. В этой связи следует указать на сходство с более поздними антикварными 
построениями, где реконструкции подвергались отдельные должности или сово-
купность должностей, или титулов (апогеем данного жанра стал трактат «О титу-
лах достоинства» Селдена или описания должностей и достоинств в «Археологе» 
(или, в последующих изданиях, «Археологическом глоссарии») Спелмана). 

По сравнению с другими хорографиями трактат Стоу, на первый взгляд, дей-
ствительно можно было бы назвать «историей одного города». Однако в контексте 
формирования антикварного направления она обретает весьма значимые перспек-
тивы. Это «обучающее» описание града, в котором передача обширной и интерес-
ной информации — лишь средство для постижения искусства воспроизводить и вос-
принимать целые серии связанных друг с другом нормативных текстов и опреде-
лений. Наконец, трактат Стоу — в определённом смысле «универсальная» история: 
лондонский полис – завершённый иерархичный универсум, единство res и homines, 
формы и содержания, благодаря чему он и существует воистину. 

 
2 Порядок следования – церемониальная практика, позднее обрётшая текстовую форму и предпола-
гавшая расположение различных групп согласно величине их статуса. Порядки следования могли 
охватывать как все категории населения королевства, так и группы внутри отдельных категорий 
(титулонесущих и знатных особ, обладателей должностей, придворных, жителей города, гильдий и 
т. д.). 
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Итак, тюдоровские и раннестюартовские антикварии реализовывали две стра-
тегии описания города. Первая, в рамках которой город рассматривался как мета-
фора институционализации власти в эпоху библейских патриархов, реализовыва-
лась в масштабных нарративах и обзорах, создававшихся антиквариями-юристами 
и посвящённых проблематике власти и административно-правовой организации 
общины королевства (commonwealth). Вторая описательная модель реализовыва-
лась в хорографиях. В хорографических описаниях город имел два функционально 
определяемых значения: он являлся точкой отсчёта на воображаемой карте, кото-
рая позволяла совершать количественные измерения пространства в процессе мен-
тального путешествия и познания пространства; а также являлся пространствен-
ным объектом, на территории которого было сконцентрировано значительное ко-
личество более мелких пунктов, которые опредмечивали и делали постижимой ис-
торию королевства. В антикварных хорографиях город не описывался в качестве 
административно-правовой автономной общины, отделённой от остального про-
странства. Напротив, повествовательная структура хорографий повторяла деление 
королевства на графства, внутри которых помещались все прочие объекты, вклю-
чая города. При описании внутреннего городского пространства антикварии опи-
рались в равной степени и на античные образцы (описания Рима), и на рациональ-
ные схемы раннего Нового времени (рамизм). Значимыми становились корреля-
ции истории городов с известными этногенетическими мифами – прежде всего 
мифа о завоевании Британии Брутом, сыном Энея Троянского, а значит, сам фено-
мен британского города оказывался неразрывно связывался с истоками самой Ан-
глии. 
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