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Аннотация
В статье на основе анализа визуальных источников определяется значение такой социальной 
практики, как средневековая смертная казнь. Иллюстрации, изображающие публичные 
мероприятия, могут выступать своеобразным отражением социума и позволяют определить взгляд 
иллюстратора на позднесредневековое общество и личность преступника. Выясняется, что для 
авторов иллюстраций, несмотря на происходившие изменения в позднее Средневековье в 
религиозном сознании, значимым является религиозный аспект процедуры наказания 
преступника. На примере изображений, рассказывающих о казни Ганса Вальдмана 
(1435-1489 гг.), бургомистра города Цюриха, определяется взгляд иллюстраторов хроник на 
процесс позднесредневековой смертной казни.

Abstract
In the article the author analyzes the visual sources and determines the value of such social practice as 
the death penalty. These illustrations depicting public events are a projection of society. They allow us 
to define the illustrator's view of the late medieval society and the identity of the criminal. For the 
authors of the illustrations, despite the changes that took place in the later middle Ages in religious 
consciousness, the religious aspect of the punishment of a criminal is significant. In this article, using 
the example of images depicting the execution of Hans Waldman (1435-1489), the burgomaster of the 
city of Zurich, the illustrators of the chronicles describe the process of the late medieval death penalty. 
To achieve this goal, the application of elements of formal-stylistic, iconographic and iconological 
analysis will be the most productive. Analysis of visual sources is quite new, but, nevertheless, an 
informative and productive method of studying not only the daily life of a person of any era. With the 
appropriate approach, illustrations can be a source of information about complex cultural, ideological 
attitudes and values.
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Анализ визуальных источников является достаточно новым, но тем не менее ин
формативным и продуктивным методом изучения не только повседневной жизни человека 
любой эпохи. При соответствующем подходе иллюстрации могут стать источником ин
формации о сложных культурных, мировоззренческих установках и ценностях [Панофски, 
2009]. То, о чем «рассказывает» рисунок, можно отнести к самостоятельному повествова
нию, которое необходимо изучать в тесной связи с текстом рукописи и с общим культур
но-историческим фоном.

В данной статье на примере изображений, рассказывающих о казни Ганса Вальд- 
мана (1435-1489 гг.), бургомистра города Цюрих, определяется взгляд иллюстраторов 
хроник на процесс позднесредневековой смертной казни.

Рассматриваемые хроники, которые мало известны отечественным специалистам, 
сами по себе являются уникальным явлением. Они представляют собой бумажные и пер
гаментные рукописи, отдельные экземпляры которых могут содержать до нескольких со
тен иллюстраций. Их появление в достаточно ограниченные сроки в конце XV -  начале 
XVI веков на территории Швейцарии может свидетельствовать о достаточно высоком 
уровне развития самосознания городского сообщества, так как они обозначили потреб
ность города в построении модели презентации своей истории. Подобное конструирова
ние исторической памяти в целом характерно для христианской традиции, где письмен
ные тексты, по аналогии со Священным писанием, создавали каноническую форму трак
товки событий, и, в отличие от устных рассказов, приобретали тем самым элементы са- 
кральности.

Чаще всего эти хроники создавались по инициативе городского Совета и не пред
назначались для широкой публики, так как хранились в городской казне, и доступ к ним 
имели только высшие должностные лица [Eggenberger, 2000, S. 53]. Поэтому можно ска
зать, что они создавались не столько с целью пропаганды могущества города, сколько 
оформляли в письменном виде ставший очевидным к этому времени факт возросшего 
авторитета и фактической независимости крупных швейцарских городов и в целом -  
швейцарских земель. Отсюда вытекает одна из особенностей этих хроник, заключающа
яся в том, что они отражают, прежде всего, менталитет высших слоев городского сооб
щества. Тем не менее авторы хроник не сосредотачивались исключительно на истории 
своего города, но описывали и другие важные события жизни Конфедерации. Обстоя
тельства казни Вальдмана сопровождались значительными народными волнениями, за
тронувшими другие кантоны1. Поэтому эти события нашли отражение не только в хро
никах Цюриха.

Жизнь Ганса Вальдмана является примером нестандартной биографии человека 
XV века. Будучи по происхождению незнатным, он смог стать одним из влиятельней
ших и богатых людей своего времени не только в Цюрихе, но и во всей Швейцарии. По
началу мирные занятия ремеслом сменились его участием в Бургундских войнах, в кото
рых он настолько отличился, что был посвящен в рыцари. Этот успех предопределил 
включение Вальдмана в число послов к французскому королю и герцогу Миланскому. 
Они назначили ему личные пенсии за отличия в войнах с Бургундией и денежные вы
платы за услуги по вербовке швейцарских наемников. Для Цюриха, который на протя
жении предшествующих десятилетий стремительно терял свои политические и эконо
мические позиции, такой успех в международных делах означал восстановление преж
него могущества. Поэтому не удивительно, что Вальдман стал одним из популярных и 
влиятельных людей в своем городе. И несмотря на то, что городской патрициат Цюриха 
относился к Вальдману как к выскочке, он, благодаря поддержке цехов, сумел занять в 
1483 г. должность бургомистра.

Вальдману приходилось решать на этом посту достаточно сложные вопросы по 
развитию экономики города и приведению к единству управления разными территория

1 Более подробно биография Вальдмана была рассмотрена автором в статье [Вилкова, 2018].



Н А УЧ Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И  Серия: История. Политология. 2019 . Том 46, № 3 445

ми, принадлежащими городу. При попытке расширить полномочия ремесленных цехов в 
управлении городом он столкнулся уже с открытым противодействием своей политике 
со стороны патрициата. Используя недовольство части населения политикой Вальдмана, 
патрициат сумел спровоцировать серьезное волнение среди жителей кантона, и на этой 
волне всеобщего недовольства свергнуть Вальдмана. 1 апреля 1489 г. его арестовали и 
несколько дней пытали. Несмотря на то, что он не признал предъявленных ему обвине
ний в целом ряде преступлений, суд вынес смертный приговор. 6 апреля того же года 
Вальдмана казнили [Gagliardi, 1911]. Это было отражено в ряде городских хроник 
Швейцарии.

Одной из таких хроник, в которых приводится описание и изображение казни 
Вальдмана, стала «Люцернская хроника» Дибольда Шиллинга мл., представленная авто
ром городскому Совету в 1513 г. [Illustrated Chronicle by Diebold Schilling of Luzerne,
S. 299]. Шиллинг служил в канцелярии Люцерна, и, скорее всего, был хорошо информи
рован о событиях, происходивших в Цюрихе. Можно сказать, что хроника отражает 
«официальный» взгляд на события. Дибольд Шиллинг стоял на прогерманской позиции, 
что во многом определялось его личными контактами с Максимилианом I, императором 
Священной Римской империи. Основными задачами автора при составлении рукописи 
было восстановление политического влияния центральной Швейцарии и Люцерна, а так
же повторная интеграция Конфедерации в сферу влияния Габсбургов [Pfaff, 1982; Baldas- 
sarre, 2016]. При этом стремление укрепить политическую роль Люцерна вызвало интерес 
к двум другим крупным городским кантонам -  Цюриху и Берну.

Авторство рисунков точно установить не удалось, но, судя по стилистическим от
личиям, иллюстраторов было двое. Одним из них, скорее всего, является сам Шиллинг, 
ему принадлежат две трети иллюстраций. Рисунки выполнены в традиции поздней готики 
и отличаются насыщенностью цвета и достоверной передачей множества деталей. Второй 
иллюстратор, в стиле которого просматриваются ренессансные черты, в большей степени 
стремился передать атмосферу события [Zemp, 1897, S. 99-126]. Иллюстрации располага
ются по ходу повествования, но не всегда ему соответствуют, описывая скорее события, а 
не текст. Некоторые исследователи считают, что рисунки призваны были подкрепить до
стоверность сообщений [Domanski, 2012] и помочь читателю правильно идентифициро
вать и интерпретировать передаваемое текстом сообщение [Schmid, 2012]. В целом для 
иллюстраций хроники Шиллинга, как и для подавляющего большинства подобных работ, 
характерны темы военного и правового характера [Hesse, 1988]. Даже если не описывается 
война, все равно присутствуют те или иные элементы вооружения или признаки военных 
действий. В то время как в текстах преобладают темы политического характера. Кроме 
того, в хронике имеется много изображений, касающихся мест осуществления религиоз
ной и политической власти (ратуша, тюрьма, церкви), и рисунков, отсылающих к реализа
ции практики правосудия (казни, пытки и т. д.). Таким образом, история города представ
лена в хронике, прежде всего, как результат военных завоеваний и политических побед.

В иллюстрации казни Вальдмана из хроники Шиллинга рисунок композиционно 
поделен на две части: верхнюю часть занимает эшафот со стоящими на нем Вальдманом, 
палачом и должностными лицами (рис. 1). В нижней части рисунка иллюстратор изобра
зил вооруженный мечами, пиками, алебардами, арбалетами и аркебузами конвой. Подоб
ный акцент на разнообразном вооружении соответствует общей тенденции восприятия 
истории города, прежде всего, как результата ряда успешных войн.

Текст хроники, как и другие свидетельства, сообщают, что отряд числом в 200 че
ловек, сопровождавший Вальдмана к месту казни, был набран из представителей ремес
ленных цехов, которые должны были охранять его и защищать от толпы [Stadtzurcheri- 
scher Bericht, S. 443]. Участие горожан в охране города и несение караульной службы на 
городских стенах было распространенной практикой в рассматриваемое время, но в дан
ном случае получается, что на казнь Вальдмана вели его же товарищи, те, кто помог ему 
получить должность бургомистра.



Рис. 1. Изображение казни Ганса Вальдмана из «Люцернской хроники» Дибольда Шиллинга Младшего 
(Hinrichtung von Hans Waldmann aus der Eidgenossische Chronik des Diebold Schilling (Luzerner Schilling)) 
Fig. 1. Image of the execution of Hans Waldman from the Lucerne Chronicle by Dibold Schilling the Younger

Несмотря на то, что по документам, сохранившимся в архивах Цюриха и других 
городов, известно, что знатные зрители располагались непосредственно около эшафота 
[Berner Bericht, S. 356], на рисунке толпа выглядит однородно, без каких-то явных деталей 
во внешнем виде, позволяющих отнести наблюдающих за казнью к разным сословиям. У 
некоторых из зрителей изображено перо на головном уборе, что, однако, не является од
нозначным признаком принадлежности к аристократии [Давыдов и др., 2012, с. 104-105].

При этом четко отделены от всей массы людей представители высшей городской 
светской и религиозной власти. Последние изображены на эшафоте рядом с Вальдманом в 
верхней части рисунка, что соотносится с их верховенством в городе. В двух из них по 
одежде и тонзуре можно определить священника и монаха, который держит перед Вальд- 
маном распятие. За палачом, судя по одежде, располагаются два представителя верховной 
светской власти. Если рассматривать рисунок как проекцию городского общества, отра
жающую социальную иерархию, то получается своеобразное «равновесие сил» между ре
лигиозной и светской властью. В то же время на таком расположении действующих лиц 
могла сказаться служба Шиллинга в городской канцелярии, а присутствие высших долж
ностных лиц призвано было служить подтверждением соблюдения формальных деталей 
казни и обозначить легитимность происходящего.

Вальдман изображен на коленях молящимся. У него сложены для молитвы руки и 
открыт рот. Из всех эпизодов процесса казни как предшествующих обезглавливанию, так 
и непосредственно после него, автор выбрал для рисунка момент молитвы перед казнью. 
Таким образом, для него, видимо, наиболее значимым был этот элемент -  молитва и свя
занное с ней покаяние. О том, что самое важное действие происходит в этой части иллю
страции, говорит и то, что наибольшая жестикуляция изображена у Вальдмана и священ
ников, остальные фигуры более статичны. Палач, несмотря на то, что он уже положил ру
ку на плечо Вальдмана, обозначив свою власть над ним, также остается неподвижным.

Казнь происходила за пределами городских стен, на просторном лугу, к которому 
заключенного доставили на лодках по озеру. На иллюстрации на переднем плане видна 
вода, а само пространство насыщено изображениями людей и природы. При этом элемен
ты природы «вписаны» в толпу и неотделимы от нее, между ними нет никакой дистанции, 
они как бы сосуществуют совместно.

Другая иллюстрация сцены казни Вальдмана (рис. 2) находится в третьей части 
«Гельветской хроники» Кристофа Зильберайзена, которая датируется 1572 годом [Silberei-



Н А УЧ Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И  Серия: История. Политология. 2019 . Том 46, № 3 447

sen Chronicon Helvetiae, Teil III, S. 11r]. Так как автор был аббатом монастыря Веттинген в 
кантоне Ааргау, то рукопись предоставляет хорошую возможность увидеть казнь Вальд- 
мана глазами церковнослужителя. Подробности жизни Зильберайзена и обстоятельства 
написания хроники неизвестны, еще меньше сведений сохранилось об иллюстраторе. 
Уверенно можно говорить только о том, что рисунки выполнял не сам Зильберайзен, а 
другой человек с инициалами «I.K.» [Zemp, 1897, S. 158-164], который, скорее всего, от
носился к духовному сословию.

Рис. 2. Изображение казни Ганса Вальдмана из рукописи «Гельветской хроники» Кристофа 
Зильберайзена (Hinrichtung von Hans Waldmann aus der «Chronicon Helvetiae» von Christopf Silbereisen) 
Fig. 2. Image of the execution of Hans Waldman from the manuscript of Helvet's Chronicle by Christoph

Zilberaisen
Композиционным центром рисунка является эшафот со стоящим на коленях Валь- 

дманом и палачом, который занес руку для удара. Наблюдающие за казнью люди распо
ложены по периметру, тем самым дополнительно фокусируется внимание на центре ил
люстрации. В отличие от иллюстрации из хроники Шиллинга, здесь больше пространства, 
элементы природы не «сосуществуют» вместе с людьми, а отделены от них, они находят
ся на заднем плане и выступают своеобразным фоном для изображенного на переднем 
плане общества.

Окружающая эшафот толпа разнородна. В ней видна охрана с алебардами, но это 
уже не вооруженные ремесленники, как на иллюстрации Шиллинга, а воины в доспехах. 
Среди зрителей по более богатой одежде можно идентифицировать людей с высоким со
циальным статусом. Их также выделяет наличие бороды. Одежда отличается от предыду
щего изображения и относится к концу XVI века -  ко времени создания хроники.

Зрители, наблюдающие за казнью, изображены молящимися: у них не только 
сложены руки в молитвенном жесте, но и закрыты глаза. Эта деталь может служить 
подтверждением того, что с периода позднего Средневековья постепенно повышается 
уровень «индивидуализации» сознания средневекового человека, в том числе и в рели
гиозной жизни. В это время все больше утверждалось мнение о личной ответственно
сти каждого человека за свои поступки перед Богом и необходимости личного контак
та с ним [Воскобойников, 2014, c. 277]. Хроника и, соответственно, иллюстрация, были 
созданы после Реформации, утвердившей эти взгляды как постулаты. И подобная ре
лигиозность проявляется в рисунке в полной мере: зрители, несмотря на то, что они 
присутствуют на публичном процессе, погружены в себя и сосредоточены на молитве.

На этом рисунке, по сравнению с другими, Вальдман изображен в наиболее уни
женном виде. У него связаны за спиной руки, одежда разорвана. На его некогда высокое 
положение и авторитет в обществе указывает только наличие бороды. Здесь Вальдман 
представлен именно в таком виде, как это описано у М. Фуко, согласно которому средне
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вековая казнь служит не только для наказания преступника. В ходе публичной казни по
средством уничтожения тела преступника достигается восстановление авторитета верхов
ной власти, который оказался подорванным в результате совершенного преступления 
[Фуко, 1999]. Осужденный на казнь здесь уже не столько личность, сколько физическое 
тело, являющееся объектом приложения силы и проявления власти.

Еще одна иллюстрация казни Вальдмана находится в так называемом «Hongger 
Bericht» (рис. 3). Эта рукопись не относится к иллюстрированным хроникам, но явля
ется важным источником, так как позволяет увидеть события глазами очевидца. Слож
но утверждать однозначно, что автор, о котором не сохранилось никаких сведений, не 
писал по заказу городских кругов, однако характер изложения материала и построение 
фраз позволяют сделать вывод о достаточно скромном уровне его образования. Счита
ется, что он делал свои записи по частной инициативе, тем более что проживал в Цю
рихе и смог непосредственно наблюдать за беспорядками и казнью Вальдмана [Doku- 
mente zur Geschichte des Burgermeisters Hans W aldmann, 1913, S. 464-466; Schmid, 2016,
S. 277]. «Hongger Bericht» отражает точку зрения представителя низших слоев 
общества и содержит фактический материал, неизвестный по другим источникам, 
а также важные сведения о настроениях восставших селян и намерениях противников 
Вальдмана. Рисунки (их в хронике всего три) выполнены самим автором1, они отличают
ся более скудной цветовой гаммой: есть несколько цветов -  черный, красный и зеленый; 
контур прорисован, но закрашены только отдельные предметы одежды, деревья и трава.

Рис. 3. Казнь Ганса Вальдмана на рисунке из «Hongger Bericht»
(Die Hinrichtung von Hans Waldmann aus dem «Hongger Bericht»)

Fig. 3. Execution of Hans Waldman in the figure from «Hongger Bericht»

При этом на иллюстрации отмечены городские здания, что верно, так как казнь 
происходила рядом с городом, но за пределами городских стен [Berner Bericht, S. 356]. Го
род и его окрестности на рисунках из «Hongger Bericht» топографически отражены доста
точно точно [Stercken, 2013, S. 610]. Изображение ландшафта отражает взгляд на него 
сельского жителя, в частности, в рассматриваемой иллюстрации деревья нарисованы со 
спиленными нижними ветками, потому что крестьяне использовали их в качестве корма 
для домашних животных.

На изображении казни Вальдмана из «Hongger Bericht» обнаруживаются два смыс
ловых центра, но деление производится не по вертикали, как на иллюстрации из рукописи 
Шиллинга, а по горизонтали. Такое расположение может отражать не столько иерархич
ность, сколько демократичность сообщества и равнозначность для автора всех участников 
процесса казни. Здесь нет никакого противостояния или деления, отсутствуют указания на 
представителей религиозной или светской власти. Эшафот с Вальдманом и палачом сме

1 Так как рукопись находится в частной коллекции, то иллюстрация в данной статье воспроизводится 
по изданию [Sigg, 1989, S. 2].
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щен вправо. С левой стороны изображены окрестные жители, собравшиеся посмотреть на 
казнь. Судя по другим рисункам автора, для него характерно изображение однородной 
толпы без прорисовки деталей, по которым можно было бы определить сословную при
надлежность персонажа, хотя при этом видны индивидуальные отличия в одежде. Жители 
для него в целом однородны, будь это население города или вооруженный отряд. Исклю
чение составляет только один из зрителей, расположенный на переднем плане, на голове 
которого нарисована шляпа. Можно предположить, что он занимал какую-то важную 
должность, так как, судя по другим хроникам этого периода, чаще всего в головном уборе 
изображались дворяне или представители высшего чиновничества. Вальдман также в 
шляпе, и у него одного из всех присутствующих есть борода, которая (если сравнивать с 
другими иллюстрациями) в большинстве случаев свидетельствовала не только и не столь
ко о высоком статусе человека, сколько о его авторитете в обществе. Таким образом, не
смотря на положение Вальдмана как преступника, автором сохраняется признание за ним 
высокого социального статуса.

В отличие от иллюстраций из хроник Шиллинга и Зильберайзена, здесь не видно во
оруженных людей, а сами зрители изображены с поднятыми руками. Этот момент проясня
ет текст рукописи, где говорится, что Вальдман с эшафота попросил людей помолиться за 
него и поднять руки в знак согласия с его просьбой [Hongger Bericht, S. 508-510]. Вальдман 
также изображен со сложенными для молитвы руками. То есть на этой иллюстрации, так
же как и на рассмотренных выше, автор посчитал нужным сделать акцент именно на мо
менте религиозном, а не только светском, связанным с правосудием. Но автор, в отличие 
от описаний документов, на рисунке изобразил часть зрителей коленопреклоненными, чем 
усилил религиозный элемент. Зрители, расположенные на дальнем плане, повторяют позу 
и жесты Вальдмана -  они тоже молятся, стоя на коленях. И даже одинаковое направление 
взгляда у всех присутствующих эмоционально воспринимается как единый порыв.

Таким образом, несмотря на то, что иллюстрации казни Вальдмана, как и тексты 
хроник, были созданы представителями разных социальных групп, все они делают акцент 
на религиозной составляющей казни. Некоторые аспекты рисунка, например, молящиеся 
зрители у эшафота, были продиктованы обстоятельствами казни, которые зафиксированы 
в текстах хроник и подтверждаются документальными свидетельствами очевидцев. Но 
выбор изображаемого конкретного эпизода всей процедуры остается за самим автором. И 
здесь можно сделать вывод, что авторы рисунков воспринимают категорию преступления 
не столько как светский проступок и вопрос ответственности перед гражданским обще
ством, сколько как вопрос ответственности преступника перед Богом.
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