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ЛЕ ГОФФ (Le Goff) Жак (р. в 1924) — французский историк-мидиевист, со второй
половины 1980-х — глава школы &quot

;Анналов&quot;. Основные сочинения: &quot;Купцы и банкиры средневековья&quot;
(1956), &quot;Средневековые интеллектуалы&quot; (1957), &quot;Цивилизация
средневекового Запада&quot; (1965), &quot;За новое изучение средневековья&quot;
(1977), &quot;Рождение чистилища&quot; (1981), &quot;Средневековый мир
воображения&quot; (1985), &quot;История и память&quot; (1986), &quot;Кошелек и жизнь:
экономика и религия в средневековье&quot; (1986), &quot;Аппетит к истории&quot;
(1987), &quot;Человек Средневековья&quot; (коллективный труд, под ред. Л., 1987) и др.
Профессор Школы высших исследований в области социальных наук (Париж), ее
президент (1972—1977, третий после Февра и Броделя). Член редакционной коллегии
&quot;Анналов&quot; (с 1969). Разделяя базовые эпистемологические ценности школы
&quot;Анналов&quot;, Л. в своем творчестве уделил особое внимание изучению истории
ментальностей. По Л., ментальности — это не четко сформулированные и не вполне
(иногда совсем не) осознаваемые стереотипные процедуры мышления, а также
лишенные логики умственные образы, которые присущи конкретной эпохе или
определенной социальной группе. Ментальности как способы ориентации в социальном
и природном мире выступают своебычными автоматизмами. 

Согласно Л., данные совокупности шаблонов и ценностей, как правило, не
артикулируются проводниками официальной морали и идеологии — они имплицитно
обусловливают поведение людей, не будучи конституированы в системный
нравственный или мировоззренческий кодекс. (Культура тем самым трактуется Л. не как
система духовных достижений индивидуального творчества, а как способ духовного
существования людей, как система мировосприятия и совокупность картин мира, явно
или латентно присутствующие в сознании индивидов и продуцирующие программы и
модели поведения последних.) С точки зрения Л., эти традиционно консервативные и (по
сути своей) внеличные установки сознания имеют тем более принудительный характер,
поскольку не осознаются индивидами. Реконструкция эволюции ментальностей являет
собой в таком контексте историю различных &quot;замедлений в истории&quot;.
Социальная история идей в ракурсе схемы Л. — высокопротиворечивый процесс: с
одной стороны, будучи выработаны интеллектуальной элитой, они, внедряясь в массы и
взаимодействуя с ментальными установками среды, существенно трансформируются —
иногда до неузнаваемости. С другой стороны, по наблюдениям Л., культурные традиции
народа и фольклорное творчество в исторической ретроспективе блокируются
&quot;ученой культурой&quot; и письменной традицией, что существенно осложняет
процедуры адекватной реконструкции народной культуры ушедших эпох. 

В целом, по схеме Л., историческая реальность &quot;представляет собой единство
материальных условий и мира воображения, в которых живут члены всякого общества:
земля и небо, лес, поляна, сухопутные и морские дороги, множественность социальных
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времен, грезы о конце света и о потустороннем существовании...&quot;. Концепция
тотальной истории в качестве собственного предметного поля должна, с точки зрения
Л., включать в себя &quot;не только то, что другие традиции мысли именуют культурой и
цивилизацией&quot;, она подразумевает также изучение &quot;материальной культуры
— техники, экономики, повседневной жизни... равно как и интеллектуальной и
художественной культуры, не устанавливая между ними ни отношений детерминизма, ни
даже иерархии&quot;. В особенности важно,— утверждает Л., — избегать понятий
&quot;базиса&quot; и &quot;надстройки&quot;, которые &quot;насилуют постижение
исторических структур и их взаимодействие&quot;. Отказывая моделям жесткого
экономического детерминизма в праве на истинность, Л. выражает явное предпочтение
полифакторным подходам исторического объяснения, преодолевая пагубный
волюнтаристский потенциал человекоцентрированных методологических схем: &quot

;Я неизменно предпочитал человеческие существа абстракциям, но историк не в
состоянии их понять иначе, чем в недрах исторических систем, в которых они жили. Вся
история заключается в этом взаимодействии структур с людьми во времени&quot;. Так, в
частности, Л. осуществляет анализ эволюции феномена социального времени в средние
века.

 Эмоционально подавляющий человека догмат о Вечности вкупе с доминированием
естественно-природных ритмов сельскохозяйственной деятельности продуцировали
безразличие средневековых людей ко времени повседневности. Диктуя все основные
ритмы последнего (включая санкционирование периодов для сексуальных контактов
между индивидами), церковь использовала контроль над времясчислением в качестве
инструмента социального контроля. В этом же контексте осуществлялось осуждение
ростовщичества как сферы извлечения дохода: полагание времени достоянием Бога не
допускало таких деяний. Тем самым монополия на времясчисление обусловливала
возможность контроля как производственной, так и семейной жизни верующих. 

Напротив, ереси, проповедовавшие скорое второе пришествие Иисуса Христа, по Л.,
&quot;торопили время&quot;, &quot;вырывая&quot; его у церкви, и таким образом
выступали разновидностью социальной борьбы в обществе. Неудивительно поэтому,
согласно Л., что обитатели городов, купцы и предприниматели в качестве одного из
ведущих репертуаров пафосного провозглашения собственной автономии считали
легитимацию собственного времени в противовес времени церкви: башенные
механические часы на рубеже 13—14 вв. стали атрибутами городов Европы.
Историческая концепция Л. не только сыграла заметную роль в модернизации
&quot;Анналов&quot; Школы в конце 20 ст., но и (наряду с более &quot;экономически
мотивированной&quot; моделью понимания и реконструкции истории, принадлежащей
Броделю) выступила удачной альтернативой одномерным объяснениям истории
ортодоксального марксистского толка.
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