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Стратегії та ритуали конфлікту: шляхетський соціум Волині зламу XVI 
і XVII ст. Джерела та інтерпретації, упорядник Н. П. Старченко; відп. 
ред. Г. В. Боряк, Київ: Інститут історії України НАНУ, 2020. – 615 с. 

Исследование истории раннемодерной Украины и ее отдельных регионов, в 
частности Волыни, уверенно набирает обороты. В то же время подготовка и пе-
чать ранее неизвестных или малоизвестных письменных источников, особенно в 
контексте конкретной тематики, до сих пор остается не очень популярным делом. 
Поэтому появление именно таких работ нужно приветствовать. В 2020 г. увидел 
свет сборник документов, посвященный отдельным аспектам судопроизводства Во-
лыни. Составителем издания выступила талантливая украинская исследовательница 
Наталья Старченко. Сборник состоит из 245 документов, которые хронологически 
охватывают период от февраля 1569 г. до июня 1627 г. и хранятся в нескольких 
фондах Центрального государственного исторического архива Украины, г. Киев.

Книга начинается довольно обширным Предисловием, в котором представ-
лены теоретико-методологические основы издания, проанализированы типы 
документов и сгруппированы следующим образом:

1) дела о чести, которая была основным регулятором конфликтных взаи-
моотношений;

2) акты символического насилия: объявление о мести одповедь и вызовы 
на поединок, которые могли быть составной частью одповеди;

3) акты физического насилия;
4) судебная система; 
5) приятельское поправление отношений (с. 15).
Далее осуществлен развернутый содержательный анализ каждой указанной 

группы и приведены конкретные примеры из источников. „Защита чести“ для 
представителей шляхты имела исключительное значение. Соответственно и 
количество дел достаточно большое, поскольку шляхтич не мог не ответить на 
обвинение в не шляхетстве. Иногда к таким делам привлекалось значительное 
количество лиц, к примеру слуг или подданных. Самым распространенным 
способом доказательства в суде была, по традиции, присяга. Однако она про-
должала традиционно оставаться нежелательной для христианина. Поэтому 
существовали случаи, когда одна из сторон по собственному согласию и при 
определенных условиях могла освободить обидчика от присяги.
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Для „символического насилия“ характерным является вербальное объявление 
намерений совершить какое-либо действие, направленное на причинение вреда 
лицу или его имуществу. Речь идет о так называемой одповеди – своеобразном 
объявлении мести. Соответственно публичное изъявление своих намерений и 
действий, пусть даже и агрессивных, считалось признаком шляхетства и было 
обязательным для человека чести. Однако, как правило, такая агрессия применя-
лась для оказания психологического давления на противника. В сборнике из этой 
группы преобладают такие документы: „демонстрации враждебности на рынках, в 
замке, суде, на шляхетских собраниях, исключением не стала даже церковь“ (с. 21).

Часть документов сборника составляют акты, в которых отражены послед-
ствия „физического насилия“, например порчи имущества, нанесения легких и 
тяжелых телесных повреждений и убийства. Отдельно исследовательница харак-
теризует дела, связанные с так называемым „наездом“ – совершением нападения 
на имения с захватом или повреждением имущества. При этом объектом анализа 
стали не только опубликованные в сборнике источники, но и нормы Литовских 
Статутов 1566 г. и 1588 г., которые регулировали процесс решения таких дел.

Количество актов, в которых отражено функционирование собственно 
„судебной системы“, в сборнике является небольшим, поскольку, по мнению 
Н. Старченко, это требует отдельного исследования и, соответственно, отдельной 
подборки документов. Эту группу составляют „жалобы на судей, декреты, ход 
процесса, связанные со спецификой культуры враждебности“ (с. 60).

Небольшое количество споров решалась без суда, через „приятельское по-
правление отношений“. Количество таких случаев, по версии исследовательницы, 
составляет около 10%. К такому способу примирения стороны прибегали из-за 
сложности собственно судебного процесса, причем не только его процессуального 
характера, но и финансового. Также важной целью таких действий было решение 
конфликта без потери чести, сохранение равновесия в социуме и возмещение 
причиненных убытков. Полюбовное примирение чаще всего использовалось в 
уголовных делах (убийства или нанесение различных повреждений) и земельных.

В конце Предисловия указаны основные принципы публикации документов. 
В частности, исследовательница выбрала критическо-дипломатический метод, 
описанный в Правилах издания памятников, написанных на украинском языке 
и церковно-славянском украинской редакции1. Кроме этого, в определенной 

1 В. Німчук, Правила видання пам’яток писаних українською мовою та церковнослов’янською 
української редакції, Київ, 1995, с. 15–18 (проект).
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степени использовались другие издания: Правила издания памятников украин-
ского языка XIV–XVIII вв.2 и Методические рекомендации по передаче текстов 
документов XVI–XVIII вв.3

Основной массив издания – это публикации документов. Все они имеют 
сплошную нумерацию, краткую аннотацию на украинском языке и дату (эта 
информация ниже сгруппирована в разделе „Описание документов“). В конце 
каждого документа имеется библиографическая ссылка на архив, с указанием 
конкретных листов. Очень ценными являются комментарии к тексту, в которых 
Н. Старченко объясняет особенности судопроизводства, проводит сравнитель-
ный анализ с действующими нормами Литовских Статутов, рассказывает о 
продолжении дела и тому подобное. Поэтому, на наш взгляд, читателю стоит 
обратить особое внимание на эту часть исследования.

Не менее важным является „Словарь устаревших слов, значений и юридиче-
ских терминов“, в котором разъяснены наиболее сложные и редкие слова и сло-
восочетания. Отметим также „Именной указатель“ и Географический указатель“. 
В конце издания присутствует расширенная аннотация на английском языке.

Таким образом, представленный сборник документов является знаковым 
событием для исследователей раннемодерной истории Украины. Его материалы 
будут полезными для написания работ по политической и социально-экономи-
ческой истории, генеалогии, источниковедению, истории государства и права. 
Значительный массив документов касается функционирования правовой системы 
в эпоху действия Литовских Статутов. Тексты опубликованных источников, без-
условно, заинтересуют и тех ученых, которые изучают староукраинский язык.
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