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Файда в реалиях Средневековья  
и Нового времени
Статья посвящена вопросу трансформации традиции файды на про-
тяжении Средневековья и ее ключевым изменениям, произошедшим 
к началу Нового времени.
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Преодолев границы Средневековья, некоторые связанные с ним 
поведенческие нормы не просто приобретали новые черты, а корен-
ным образом видоизменялись под воздействием реалий окружаю-
щего мира. Посредством понимания сути подобных трансформаций 
можно углубить знания о формах социализации раннего Нового 
времени, генетически связанного со Средневековьем, например, 
о традиции файды, относящейся к правовому полю разрешения 
частных конфликтов.

Файда (древнегерм. fehida, от fehan — ‘ненавидеть’) в герман-
ских «варварских правдах» предстает как законная месть обидчику 
со стороны родичей пострадавшего [Шервуд, 1992, с. 32, 41, 109]. 
Уже в VII–VIII вв. в судебной практике присутствуют попытки 
ограничения файды. «Варварские правды» пытались регулировать 
и ограничивать древний обычай, а то и заменять его бескровной 
вирой. Так, в Салической правде [Салическая правда, 1950, с. 37] 
и лангобардских законах [Шервуд, 1992, с. 37, 41] файдой именуется 
денежная сумма, выплачиваемая пострадавшей семье. Эдикт короля 
Ротари запрещает мщение за непреднамеренное убийство [Там же, 
с. 64, 109–110] и убийство, совершенное животным [Там же, с. 55].

В XI–XIII вв. правители западноевропейских государств пыта-
лись ограничить файду и кровную месть в целом. Так, король Англии 
Вильгельм I Завоеватель разрешал мстить только за смерть отца 
или сына [Блок, 2003, с. 130], однако в других странах ограничения 
такого рода внедрялись медленно и сопровождались осложнениями. 
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В 1224 г. германский король Генрих VII Гогенштауфен под-
писал «Имперский мир» [Средневековье в его памятниках, 1913, 
с. 237–239], в котором указано, что перед тем как начать файду, 
необходимо уведомить врага об этом за три дня. В случае, если 
требования не будут соблюдены, то нападающий будет считаться 
«нарушителем мира и верности» [Там же, с. 238]. Особое внимание 
стоит обратить на формулировку «нарушитель верности», которую, 
по сути, можно считать косвенным указанием на узаконение файды 
как выступления вассала против сеньора, ибо в юридических до-
кументах конца XII в. мы видим такие же правила начала файды, 
но не имеем упоминания о том, что человек, объявивший файду, 
будет нарушителем верности, а читаем: «дабы кто <…> не мог 
считать его нарушителем мира» [Там же, с. 16–17]. Понятие файда 
переносится на взаимоотношения сеньора и вассала, становится, 
с одной стороны, инструментом легализации выступлений вассалов 
против сеньора, но с другой — инструментом законного ограничения 
сеньором их прав.

К началу Нового времени мы наблюдаем новое качественное из-
менение понятия файда, которая теперь выступает не как регулятор 
межродовых отношений или как элемент отношений вассалитета, 
а как частная, локальная война персоны (персон), считающей себя 
пострадавшей стороной, против государственных структур, про-
водимая по особым правилам. Древняя традиция файды оказалась 
востребованной на начальном этапе формирования государства 
современного, институционального типа в условиях отсутствия 
или неразвитости новых средств регулирования отношений между 
государством (государем) и его подданным; в силу своей тради-
ционности само наименование файда становится средством ле-
гитимизации такого рода протеста. Если соблюсти формальности 
и иметь веские основания, то вооруженный конфликт признавался 
реализацией права на сопротивление беззаконию или отмщением. 
Лишь с началом централизации государственной власти обычай на-
чал ограничиваться. Окончательное запрещение файды происходит 
с установлением абсолютизма.
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