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Аннотация. Статья посвящена изучению консульских счетов южнофранцузского 
города Альби XIV–XV вв. До настоящего момента в русскоязычной научной 
литературе этот источник не рассматривался, однако по своему объему (не-
сколько сотен рукописных страниц) и полноте содержащихся в нем сведений 
он по праву может считаться одним из наиболее значимых для исторических 
исследований, касающихся Южной Франции рассматриваемого периода. Целью 
исследования являлось раскрытие информативного потенциала изучаемых до-
кументов для урбанистических исследований и медиевистики. При изучении 
материала использовались сравнительный метод, а также метод контент-анализа. 
В результате проведенного исследования удалось установить, что сведения кон-
сульских счетов могут быть использованы для изучения различных сфер жизни 
средневекового города: экономической, социальной, политической, военной. 
Новизна исследования заключается в том, что оно выстроено на материале ма-
лоизученного источника, который раскрывается с различных сторон.
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Abstract. The article studies the consular accounts of the southern French city of Albi 
in the 14th–15th c. Until now, this source has not been considered in the Russian-lan-
guage historical literature, however, in terms of its volume (several hundred hand-
written pages) and the completeness of the contained information, it can rightfully be 
considered as one of the most significant for historical research concerning Southern 
France of the period under review. The aim of the study was to reveal the informative 
potential of the studied documents for urban and medieval studies. When studying 
the material, the comparative method, as well as the method of content analysis were 
used. The results establish that the information of consular accounts can be used in 
the study of various spheres of life of a medieval city — economic, social, political, 
military. The novelty of the research lies in the fact that it is built on the material of a 
little-studied source, which is revealed from various sides.
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Введение
Цель данного исследования — раскрыть информативный потенциал одного из значимых, 
но при этом малоизученных источников по средневековой городской истории Южной 
Франции. Актуальность исследования заключается в том, что выбранный для изучения 
период является одним из наиболее критических моментов в истории Альби: его жи-
тели оказываются в условиях непрерывной войны, голода и эпидемий. В ходе решения 
данных проблем преобразуется социальная структура города, реформируется система 
налогообложения, на службе города появляются частные военные компании, изменя-
ется городское пространство. Все эти события находят свое отражение на страницах 
консульских счетов, являющихся одним из основных источников по истории города 
в рассматриваемый период.

Консульские счета города Альби XIV–XV вв.
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Методы
Основу методологии исследования составляет сравнительный метод, наряду с которым 
используется метод контент-анализа.

В ходе исследования анализировались манускрипты XIV–XV вв., написанные на сред-
невековом окситанском и латинском языках. При написании работы за основу были 
взяты опубликованные источники, которые составляют лишь часть от всей массы кон-
сульских счетов, хранящихся в Архиве департамента Тарн (г. Альби, Франция).

Сравнительный метод позволил проанализировать источники в сравнении с подоб-
ными документами из других городов Южной Франции, а также изучить социально-
эко номические процессы, происходившие в городе в изучаемую эпоху, в их сравнении 
с другими городами региона.

Большой объем сохранившихся источников позволяет использовать метод контент-
ана лиза, заключающийся в измерении и преобразовании текстовой информации в ко-
личественную форму и ее последующей статистической обработке.

Результаты и обсуждение
Город Альби, находящийся на Юге Франции в исторической провинции Лангедок, 
получил мировую известность прежде всего как один из центров катарской ереси в пер-
вой трети XIII в. По аналогии с названием жителей Альби, слово «альбигойцы» стало 
использоваться для обозначения всех представителей катарского движения.

Однако немаловажное значение город продолжал играть и в позднее Средневековье. 
Более того, XIV–XV вв. стали наиболее драматичным периодом в истории города и вме-
сте с этим менее изученным по сравнению с периодом Альбигойских войн первой трети 
XIII в. [Осокин, 2003; Пти-Дютайи, 1983].

К началу XIV в. город находился на пике своего развития. Однако уже к середине 
столетия альбигойцам пришлось столкнуться сразу с несколькими угрозами — эколо-
гической, эпидемиологической и военной, что неизбежно повлекло за собой проблемы 
в экономической и социальной сферах.

В консульских счетах достаточно подробно описываются происходившие события. 
Источник представляет живую, почти ежедневную историю, которая разворачивается 
перед нашими глазами. Через призму текста мы можем увидеть людей, которые кроют 
крыши домов черепицей, горожан, которые восстанавливают фортификации, арбалет-
чиков и пушкарей, которые выходят через ворота города, чтобы предпринять военную 
экспедицию против вооруженных банд и защитить город. Мы видим жизнь в деталях, 
знаем имена людей, названия улиц.

Консульские счета представляют собой небольшие тетради, составлявшиеся по окон-
чании года для объяснения и подтверждения доходов и расходов консулов — выборной 
городской власти. Данный источник позволяет нам увидеть город, его проблемы и реак-
цию на них.

Следует отметить, что Альби, наравне с Нарбонном, является одним из наиболее 
удачных городов для изучения, т. к. в обоих поселениях только за XIV в. сохранилось 
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13 и 12 консульских счетов соответственно. Для сравнения, в Монпелье за этот же 
самый период сохранилось лишь 3 счета [Vidal, 1900, c. xiv–xv].

В рассматриваемый период сеньором города являлся епископ. Однако наравне с этим 
в Альби существовал и выборный орган самоуправления — консулат. В обязанности 
консулов входило обеспечение общественного порядка, решение вопросов, связанных 
с обороной города, а также сбор и распределение налогов [Defolie, 1999, c. 54]. Изна-
чально консулов было 12 — по 2 представителя от каждого квартала, но в отдельные 
годы их число уменьшалось до 6 или даже до 4 человек ввиду снижения численности 
населения и сокращения расходов. Чаще всего консулами становились выходцы из тор-
говой или ремесленной элиты, либо же люди, имеющие правовое образование. Один 
из консулов был ответственен за составление и ведение финансовой документации.

Зачастую консул, составлявший счета, давал большое количество объяснений и уточ-
нений по поводу, на первый взгляд, самых незначительных событий. Это дает исследова-
телю возможность увидеть ряд аспектов жизни города в мельчайших деталях.

Каждый счет разделен на две части: доходы (preza) и расходы (meza). При этом 
детально расписывается, от кого были получены деньги и на что они были потрачены. 
В конце каждого счета подводится итог. Также, как правило, в начале счета перечисля-
ются имена консулов текущего года и имя казначея, который был ответственен за сбор 
налогов и ведение финансовой документации. В конце счета упоминается передача 
документации от консулов текущего года консулам последующего года в присутствии 
свидетелей. Таким образом, зачастую мы знаем имена консулов последующего года, 
даже если счета за этот год не сохранились.

Для изучаемого периода сохранилось 13 счетов, опубликованных на рубеже XIX–XX вв. 
и охватывающих период 1359–1398 гг. [Vidal, 1900, 1906–1911]. Огюст Молинье высоко 
оценивал информативность консульских счетов и титаническую работу, проведенную 
О. Видалем для их публикации [Molinier, 1904, c. 37].

При этом для XV в. сохранилось 53 счета, охватывающих период 1402–1500 гг. 
[ Jolibois, 1869, c. 140–174]. Однако ни один из них до сих пор опубликован не был.

Оригиналы счетов хранятся в Архиве департамента Тарн в Альби [Archives..., 
4 EDT CC 149–451]. Проследить их архивный путь в настоящий момент не пред-
ставляется возможным.

Все счета написаны на бумаге формата in-quarto ровным почерком с минимальным 
количеством сокращений на окситанском языке, являвшимся языком повседневного 
общения города и региона в средние века.

При этом в некоторых случаях можно встретить и вставки на латыни. Так, например, 
в конце счета за 1380–1381 г. мы встречаем следующие слова:

«Actum Albie, anno e die quibus supra. Testes Ramundus Roqua, macellarius, Johannes 
Talhaferri, preco, e ego Guilhelmus Pruneti».

«Составлено в Альби, в год и день, указанные выше. Свидетели Рамунд Рока, мясник, 
Иоанн Талаферри, священник, и я Гильом Прюнети» (пер. наш. — Д. Б., Л. Р.) [Vidal, 
1906–1911, т. 1, c. 349].

Консульские счета города Альби XIV–XV вв.
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Факт использования бумаги, сшитой в тетради, является показателем экономического 
развития города, т. к. в XIV–XV вв. даже многие крупные города продолжали использо-
вать свитки пергамента при ведении документации [Boudet, 1900, c. xi].

Размеры счетов 1359–1360 гг. составляют 23 сантиметра в высоту и 18 сантиметров 
в ширину. Бумага толстая, грубая, на ней присутствует плохо заметная филигрань в виде 
колонны, однако ее происхождение неизвестно. Почерк хорошо читаемый [Vidal, 1900, 
c. xvj]. Пунктуация, как правило, отсутствует. Счета за последующие годы выглядят 
подобным же образом (см. рис. 1).

Рис. 1. Консульские счета Альби. 1360. Архив департамента Тарн, Альби, Франция 
[Archives…, 4 EDT CC 150 Fo 27 recto]
Fig. 1. Consular accounts of Albi. 1360. Archive of the Tarn department, Albi, France 
(Archives…, 4 EDT CC 150 Fo 27 recto)
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Почти одновременно с публикацией консульских счетов Альби О. Видалем был 
опубликован и ряд других источников подобного рода. Например, так же на рубеже 
XIX–XX вв. были изданы консульские счета города Сент-Флур в Оверни, охватывающие 
период 1376–1405 гг. [Boudet, 1900].

В предисловиях к изданиям консульских счетов О. Видаль уделяет большое внимание 
историческим событиям, в контексте которых создавался этот источник, социально-эко-
номическим аспектам истории города. Также он подробно разбирает орфографические, 
морфологические и синтаксические особенности языка источника. Однако при этом из-
датель оставляет в стороне археографические особенности памятника. Он практически 
ничего не говорит об используемой бумаге, чернилах, особенностях письма. Подробное 
изучение этих аспектов еще предстоит провести.

Как уже отмечалось ранее, для XIV в. сохранилось 13 счетов, которые охватывают 
период с 1359 по 1396 г. Таким образом, мы располагаем счетами лишь для 13 из 38 лет 
периода. Причину исчезновения остальных источников на данный момент точно назвать 
невозможно. Лакуны составляют целых 25 лет. Однако их можно восполнить с помощью 
параллельного счетам источника — постановлений коммунального совета.

В постановлениях, так же как и в счетах, зафиксированы решения, принятые консула-
ми, однако они записаны в более краткой и строгой форме и без указания затраченных 
сумм. Для XIV в. они охватывают период с 1371 по 1388 г.

Таким образом, лакуны остаются лишь для периодов 1361–1368 гг., части 1371 г., 
1388–1392 гг., 1394–1397 гг., или для 15 из 38 лет изучаемого периода. Эти годы не от-
ражены ни в консульских счетах, ни в постановлениях коммунального совета.

Постановления помогают не только получить сведения, отсутствующие в счетах, 
но и дополнить и детализировать имеющиеся.

Информация, содержащаяся в консульских счетах, имеет большое значение не только 
для изучения Альби, но и для исследований, касающихся других городов Лангедока, 
а также Южной Франции в целом.

Одним из сюжетов, нашедшим отражение в источнике, являются события, связанные 
с похолоданием климата и последующим голодом, а также с развившимися на этом фоне 
эпидемиями чумы.

Похолодание, которое позже будет названо Малым ледниковым периодом [Fagan, 
2019], привело к сокращению объема выращиваемых культур, а это, в свою очередь, — 
к массовому голоду. Вслед за этим в конце 1340-х гг. на город обрушилась эпидемия Чер-
ной смерти, унесшая жизни свыше половины его населения. Количество жителей Альби 
в этот период уменьшается примерно с 10 до 5 тысяч человек [Biget, 1983, c. 92–94]. 
Счета дают возможность проследить изменения в экономике и социальной структуре 
города, вызванные этими событиями.

Так, например, имеющиеся данные позволяют судить о двукратном сокращении 
площадей виноградников в рассматриваемый период. При этом площадь полей, отве-
денных под злаковые культуры, увеличивается на треть [Biget, 1983, c. 95–96]. Это сви-
детельствует о том, что экономика города начинает ориентироваться в первую очередь 
на внутреннее потребление. Выращивание экспортных культур, таких как виноград, 
отходит на второй план.
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При сравнении с другими городами региона обнаруживается, что подобная си-
туация была характерна не только для Альби. Замена виноградников злаковыми 
культурами была явлением повсеместным для Юго-Запада Франции в XIV–XV вв. 
[Bochaca, 2005, c. 364–365]. Таким образом, источники позволяют исследователю 
проследить общие тенденции, характерные для целого региона, на материале отдельно 
взятого поселения.

Также с начала XIV в. начинает уменьшаться количество серебра в обращении 
[Bompaire, 2000, c. 18]. Финансовые проблемы затрагивают и Альби.

В счетах неоднократно встречаются упоминания о том, что консулы возвращают 
горожанам суммы занятых денег спустя несколько лет после займа, просто потому что 
им нечем было их возвращать.

В источниках встречаются различные типы монет. В 1360-е гг. практически посто-
янно встречаются английские монеты, такие как «esterli», «crozatz», «parpalhola», 
«cohuda», разные типы французских монет, таких как «gros», а также монеты местных 
сеньоров и городов, как «guianes» (монеты Гиени), «morla» (монета города Морлаас). 
Однако начиная с 1370-х гг. встречается уже достаточно стандартная монетная система: 
ливр, су, денье. Иногда появляются франки (с 1360 г.) и флорины. Эта система остается 
практически неизменной до конца XIV в.

Наравне с этим источник позволяет установить имевшиеся в городе ремесла и про-
изводства. На основе изученного материала Э. Дефоли предлагает для них следующие 
пропорции профессий: услуги (брадобреи, судьи, нотариусы) — 27,5%; строительное 
дело (каменщики, плотники, столяры, землекопы, саботье) — 26%; кожевенное дело 
(кожевники) — 17,4%; текстильное производство (красильщики, сукновалы, портные, 
ткачи) — 13%; мясники — 8,7%; торговцы — 4,3%; производство изделий из металла 
(кузнецы, ножовщики) — 2,9% [Defolie, 1999, c. 147]. Однако данные пропорции 
являются очень примерными, т. к. основываются лишь на количестве упоминания тех 
или иных профессий в источниках. В реальности ситуация могла выглядеть совсем 
иначе. Тем не менее это дает нам, по крайней мере, представление о том, какие произ-
водства существовали в Альби в изучаемый период.

Однако, несмотря на общий спад объемов производства и торговли, жизнь в городе 
не стояла на месте. Все производства, существовавшие в городе до Черной смерти, 
сохранились и в последующий период. Несмотря на сокращение населения, город про-
должал оставаться значимым экономическим центром.

На фоне происходящих событий развивался крупнейший военный конфликт поздне-
го Средневековья — Столетняя война. При этом необходимо подчеркнуть, что ее на-
звание является историографическим термином, появившимся в 1860-е гг. [Wagner, 
2006, c. 159–160]. В реальности для каждого отдельного региона эта война имеет свою 
периодизацию, которая зачастую довольно серьезно отличается от широко распро-
страненной датировки 1337–1453 гг. [Басовская, 1985]. Так, например, для соседнего 
с Альбижуа региона Керси этот термин является вполне подходящим, т. к. боевые 
действия на территории этого региона действительно продолжались около ста лет — 
с 1345 по 1444–1445 г. [Savy, 2009, c. 9].
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Что же касается Альбижуа с центром в городе Альби, то первоначально жители региона 
лишь косвенно ощущали на себе тяготы войны — в виде налогов и необходимости снаб-
жать войска короля Франции. Однако с 1359 г. военные действия дошли непосредственно 
до стен города и продолжались с разной степенью интенсивности вплоть до 1390-х гг. 
Недолгий период мира сменился повторной интенсификацией боевых действий начиная 
с 1410-х гг. Окончательно же боевые столкновения в регионе прекращаются к 1440-м гг.

Однако даже в периоды относительного мира у людей сохранялось чувство страха 
и незащищенности. Г. Ферран придает этому особое значение и делает акцент на том, 
что чувство беззащитности являлось движущим фактором, который способствовал 
изменениям в годы Столетней войны [Ferrand, 2009, c. 9–10].

Нередко упоминания о страхе мы встречаем и на страницах консульских счетов.
Так, например, в 1360 г. консулы отправляют посыльного в Тулузу к торговцам месье 

Пос де Пюегбюска и месье Р. Гараут с письмом, в котором объясняют причину, по ко-
торой до сих пор не вернули им долг в размере 39 флоринов:

«…car nos no auzavam trametre, car lo cami era perilhos de las gens del comte de Fois que 
corrian per tot lo Tolza…»

«…так как не осмеливались отправить, потому что дорога была опасна из-за присутствия 
людей графа Фуа, которые заняли все окрестности Тулузы…» [Vidal, 1906–1911, c. 8].

Одной из особенностей Столетней войны стал феномен рутьеров — военных наем-
ников, состоявших на службе у противоборствующих сторон и зачастую прибегавших 
к грабежу и террору мирного населения [Routiers et mercenaires…, 2016, c. 9]. Большую 
угрозу подобные отряды представляли и для Альби [Vidal, 1902, c. 190–193]. Чаще всего 
горожане предпочитали не вступать в бой с вооруженными профессионалами и отку-
пались от них. Так, например, в 1382 г. город передает масло, соль и вино отряду под ко-
мандованием Пауко де Лантара, занявшему окрестности Альби [Cabié, 1879, c. 29–30].

Однако в отдельных случаях горожане принимают непосредственное участие в боевых 
действиях. Так, в 1360 г. отряд из 20 арбалетчиков, набранных среди жителей Альби, под ко-
мандованием капитана Горгаля участвует в военной экспедиции Жана де Пуатье, лейтенан-
та короля в Лангедоке, против Жана де Левис, барона Мирпуа [Vidal, 1903, c. 301–302].

В целом, за исключением небольших локальных операций с участием отрядов числен-
ностью в несколько десятков человек [Eclache, 1974, c. 43–48], в Альби не созывается 
городское ополчение для ведения войны, как это происходит, например, в городах Флан-
дрии [Verbruggen, 2002, c. 149–150].

Большой объем сохранившейся информации актуализирует применение количе-
ственных методов при работе с источниками данного типа, в частности использование 
метода контент-анализа.

Использование данного метода позволило прийти к заключению о том, что 1370-е гг. 
были относительно спокойным временем для города. Термины, связанные с военной 
активностью, в этот период почти не употребляются. Однако следует обратить внимание 
на 1369–1370 гг., где данные термины употребляются чаще, чем за последующие годы, 
и 1380–1381 гг., которые отмечены резким всплеском военной активности (см. таблицу 1).
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Таблица 1. Частота употребления терминов, связанных с военной активностью, 
в консульских счетах в 1370-х гг. (приводится по изданию [Vidal, 1906–1911, vol. 1])
Table 1. Frequency of use of terms related to military activity in consular accounts 
in the 1370s (according to Vidal [1906–1911, Vol. 1]).

Термины 1369–1370 1370–1371 1374–1375 1377–1378 1380–1381
Воины 
(gens d’armas)  7 3 0 2 34
Бомбарда 
(bombarda)  0 0 0 0  7
Сторожевая служба  
(bada, gag, reiregag) 11 6 5 0 11
Стена (muralha, mur)  6 0 0 1 19
Осада (seti)  0 1 0 0 31
Щит (paveza)  0 0 0 0  3
Арбалет (balesta)  0 0 0 0  2
Меч (espaza)  0 0 0 0  6
Урон (dampnatge)  3 1 0 0  3
Разбой (raubaria)  0 0 0 0  1
Рейд (cavalgada)  0 0 0 0  1
Шпионить, шпион  
(espiar, espia) 24 1 2 3  6

Следует обратить внимание и на употребление слов, связанных со сторожевой служ-
бой (bada, gag , reiregag). Данные термины используются достаточно регулярно, что 
объясняется тем, что даже в мирное время горожане не перестают думать о своей безо-
пасности. Однако вполне отчетливо просматривается снижение частоты употребления 
этих терминов в 1370–1380 гг.

В консульских счетах за 1380–1381 гг. чаще всего упоминаются воины (gens d’armas) 
и осады (seti). Это объясняется тем, что в данный период город участвует в двух осадах — 
города Памплоны и замка Тюри, занятых англичанами. Этим объясняется употребление 
и других слов, таких как бомбарда (bombarda), арбалеты (balestas) и павезы (pavezes).

Помимо этого, городу приходится столкнуться с бандами бригандов и беззакони-
ями воинов графа де Фуа, отсюда появление таких терминов, как разбой (raubaria), 
шевоше (cavalgada).

Кроме этого, в рассматриваемый период горожане начинают восстановление городской 
стены. Этим объясняется частота употребления слов, ее обозначающих (muralha, mur).

Также с помощью метода контент-анализа мы можем установить то, насколько тесны-
ми были связи и коммуникация между городами Южной Франции в изучаемый период. 
Так, Альби имеет связи с целым рядом городов, причем как регионального значения, так 
и с крупными политическими центрами, такими как Париж и Авиньон.

Наиболее часто при этом упоминаются Каркассон (более 400 раз в совокупности), 
Тулуза (более 200 раз), Фуа, Кастр и Париж (более 50 раз каждый).
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Проведенный анализ позволил также выявить, что такие пункты, как замок Турия 
и Памплона, упоминаются почти исключительно лишь в случае с их осадой в 1380–1381 гг., 
до этого никаких связей между ними и Альби не зафиксировано. Это может свидетельство-
вать об их малом значении для жителей Альби (рис. 2).

Рис. 2. Альби в Средние века [Biget, 1983)
Fig. 2. Albi in the Middle Ages (Biget, 1983)
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В целом же поддержание связей между городами имело чрезвычайно важное значение 
для организации обороны городов в ходе Столетней войны. Часто в источниках можно 
встретить упоминания о letras d’avizamen — посланиях, пересылаемых из одного города 
в другой с целью предупредить соседей о движении вражеских войск. Кроме этого, в случае 
возникновения опасности могли созываться собрания представителей городов для реше-
ния вопросов, связанных с обороной. Такая информационная сеть позволяла оперативно 
реагировать на возникавшие угрозы [Vidal, 1906–1911, т. 1, c. 30, 90, 223, 289, 338].

Наравне с этим, материал консульских счетов может использоваться для изучения 
ономастики, городской топографии. Так, например, одним из составляющих элементов го-
родского пространства являлись сады, расположенные внутри городских стен. Особенно 
они разрослись после эпидемии Черной смерти: сокращение населения позволило исполь-
зовать часть площадей под сады [Defolie, 1999, c. 30–31]. С интенсификацией военных дей-
ствий в Альбижуа в 1350-е гг. горожане предпочитали по возможности выращивать овощи 
и фрукты внутри городских стен, где они находились в относительной безопасности.

Что касается городских фортификаций, то они состояли из стен, башен, ворот и рвов 
и надежно защищали город от нападений. Ширина рвов достигала 5, а на отдельных 
участках даже 8 метров. Дополнительно они защищались кольями, причем рвы имелись 
даже со стороны реки Тарн. Высота стен была около 3 метров. До сегодняшнего дня 
фортификации не сохранились, начиная с 1760 г. они были постепенно разобраны [Vidal, 
1906–1911, т. 2, c. ii–iv].

Порой частью стен могли становиться даже отдельные дома. Таким образом, например, 
был перестроен дом Борд [Vidal, 1906–1911, т. 1, c. 25–34, т. 2, c. iv]. В источниках подробно 
описываются этапы его реконструкции.

В целом же постройка и реконструкция городской стены зачастую занимала очень про-
должительное время — годы, а порой и десятилетия. Поэтому городские стены Cредне-
вековья, как правило, состояли из крайне неоднородных элементов, и зачастую различные 
участки стен строились из разных материалов, например, камня или кирпича [Butaud, 2002, 
c. 236–239]. Вполне вероятно, что это было характерно и для стен Альби.

Также стратегически важной артерией города являлся Старый мост. Долгое время 
он был единственным мостом через реку Тарн. Контроль над ним давал возможность 
контролировать Альбижуа в целом. По этой причине в источниках часто встречаются 
упоминания о военных отрядах, которые скапливались у стен города с целью пересечь 
мост [Vidal, 1906–1911, т. 1, c. 57, 326, 336].

Помимо этого, источник, являясь прежде всего финансовым документом, позволяет 
подробно изучить налоговую систему города.

Основным налогом в Альби была капитация, взимаемая со всех жителей города — как 
имущих, так и неимущих. Назывался он кабатже (cabatge). К этому налогу добавлялся налог 
на имущество, который рассчитывался пропорционально имевшейся у того или иного 
горожанина материальной собственности [Neyer, 1999, c. 366–367].

Налог на имущество, называемый кумю (comu), взимался для решения каких-либо кон-
кретных вопросов. Его сумма являлась фиксированной и высчитывалась на основе описи 
имущества в кадастрах. Консулы, заранее зная, какая сумма им понадобится для решения 
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того или иного вопроса, взимали кумю столько раз, сколько это было необходимо для по-
крытия расходов. Так, в 1359 г. консулы взимали два, четыре, шесть, четырнадцать и шест-
надцать кумю для решения различных вопросов [Defolie, 1999, c. 367].

В Альби кроме прямых существовали и косвенные налоги. Так, в 1359 г. вводится налог 
на вино для восстановления городских стен. Этот налог получает название сукет (soquet). 
Кроме этого в Альби взимался и характерный для всего Французского королевства налог 
на соль — габель (gabelle). Однако в 1359–1360 гг. косвенные налоги составляли лишь 
26% доходов города, тогда как на прямые налоги приходился 71% доходов [Neyer, 1999, 
c. 371]. Оставшуюся часть средств консулы получали в виде доходов от имущества городa 
[Biget, 1999, c. 106].

Помимо этого, консульские счета могут служить источником по политической исто-
рии города.

Политическая система в Альби была представлена третями ветвями институтов 
власти: королевской (представленной в виде должностей вигье, сенешаля, лейтенанта 
короля в Лангедоке и самого короля), сеньориальной (представленной сеньориальным 
судом и сеньором города — епископом) и городской (состоявшей из консулов, совет-
ников и общего собрания жителей города).

Каждая ветвь власти имела свои права и обязанности, и зачастую они соперничали 
между собой в вопросах управления городом.

Так, например, консулат появился в Альби после альбигойских войн первой трети XIII в., 
когда город, ранее принадлежавший графу Тренкавелю, попал в сеньориальную зависи-
мость от епископа. Грамоты 1220 и 1269 гг. разграничивали полномочия консулов и епи-
скопа и послужили основой для формирования этого нового для Альби института власти 

[Defolie, 1999, c. 54].
Обязанностями консулов были сбор налогов, поддержание порядка в городе, ор-

ганизация сторожевой службы, обороны города в случае войны, возведение и ремонт 
городских укреплений, поддерживание дипломатических отношений с соседними горо-
дами и королем.

Консулы избирались населением города сроком на один год. Впоследствии возможно 
было переизбрание, но, как правило, лишь спустя четыре года после истечения срока 
предыдущего мандата. В отдельных же случаях по тем или иным причинам консулы могли 
не переизбираться два года подряд, как, например, это было в 1368–1369 гг. и 1369–1370 гг. 
[Vidal, 1906–1911, т. 1, c. 37, 113].

Наибольшее число мандатов за изученный период имел Дурде Гаудетрю. Он избирался 
консулом 8 раз (в 1359–1360 гг., 1368–1369 гг., 1372–1373 гг., 1378–1379 гг., 1382–1383 гг., 
1386–1387 гг., 1387–1388 гг.). По 4 раза избирались Франсес Пикарт (1359–1360 гг., 
1368–1369 гг., 1369–1370 гг., 1377–1378 гг.) и мэтр Бернат Лунк (1359–1360 гг., 1371–1372 гг., 
1374–1375 гг., 1381–1382 гг.). Трижды избирался Филип Вайсьейро (в 1360–1361 гг., 
1368–1369 гг., 1369–1370 гг.) [Vidal, 1900, 1906–1911].

Следует обратить внимание и на тот факт, что в каждом городе процедура избрания кон-
сулов была организована по-разному. Если в городе Сент-Флур консулы избирались город-
ским советом, то в Альби в выборах участвовало все население города [Defolie, 1999, c. 142].
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Заключение
Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам. Консульские счета 
Альби представляют собой огромный массив данных, которые могут быть использованы 
при изучении различных аспектов жизни средневекового города — его экономической, 
социальной, политической составляющей, пространственном измерении. Значительное 
количество источников, большая длительность охватываемого ими периода (почти пол-
тора столетия) позволяют увидеть динамику жизни города, проследить происходившие 
изменения в их связи с соседними городами и с событиями регионального и общеев-
ропейского масштаба. Однако основной проблемой при изучении консульских счетов 
является то, что их основная масса до сих пор остается неопубликованной и по этой 
причине недоступной большинству медиевистов. В связи с этим приоритетными задача-
ми на данный момент являются работа по их публикации и введению в научный оборот, 
а также их глубокий источниковедческий анализ.
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