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Куртуазная поэзия – поэзия любовная (есть в ней и другие жанры, но они на далекой периферии), а по
тому в центре внимания трубадуров – любовь и, соответственно, любимая женщина – Донна, всесовер
шенная и прекрасная, вдохновившая поэта на нездешнее чувство и на подвиги во имя его.

Кто же она, эта Прекрасная Дама, главный адресат лирических излияний?
М. А. Можейко
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Посвящена выявлению причин формирования в куртуазной традиции феномена Донны и сущности культа Пре-
красной Дамы как фундамента поэзии трубадуров. Показана специфика положения женщины в обществе в X–XIII вв. 
Анализируются направления активности женщин в различных сферах жизни средневекового общества: хозяйстве, 
политике, религии, искусстве. Рассматриваются механизмы ограничений этой активности. Выявляются особенности 
жизни женщины в южнофранцузском регионе. Реконструируется трактовка женщины в куртуазной литературе.
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PHENOMENON OF DONNA:  
THE GLAMOUR AND POVERTY OF FAIR LADY
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It is devoted to identifying the causes of the formation of Donna’s phenomenon in the courteous tradition and the es-
sence of the cult of the Fair Lady as the foundation of troubadours’ poetry. The specificity of womenʼs position in society in 
the period of 10th–13th centuries has been revealed. The situation of woman in marriage and its alternatives have been con-
sidered. The directions of womenʼs activity in various areas of medieval life have been analysed: economy, politics, religion, 
art. The mechanisms of limitations of this activity have been discovered. The features of the position of women in the southern 
French region have been described. The interpretation of woman in the courteous literature has been reconstructed.

Keywords: medieval marriage; the status of women; woman as a subject of inheritance; economic activity of city women; 
beguines; mistress of the castle; Donna; Fair Lady.

1Здесь и далее перевод мой. – М. М.
2 Некоторые исследователи в качестве источника культа Прекрасной Дамы называют также традицию античного эротиз-

ма: «Культ Прекрасной Дамы имел два противоречивых источника: христианскую доктрину любви духовной, отрицающей 
сексуальность, и идущий от античности идеал эротической любви» [2, с. 101]. Возникает, однако, вопрос о том, сколь много 
Средневековье было осведомлено об этом идеале… Платон? Но в единственно известном Средневековью диалоге «Тимей» 
платоновская концепция любви и красоты не излагается. Овидий? Но, как мы уже говорили, именно на юге Франции ови-
дианская традиция как раз широкого распространения и не получила [3; 4]. Что же касается христианской доктрины духов-
ной любви, то об этом разговор еще впереди, и достаточно подробный, а потому требующий отдельной статьи: не все здесь 
так просто с отрицанием сексуальности. Встречается также позиция, тотально возводящая генетические корни куртуазной 
традиции к катаризму и полагающая, что Прекрасная Дама – это иносказание, за которым скрывается церковь катаров [5]. 
Речь, однако, не о катарах, но о трубадурах, которые катаризм не исповедовали, и их творчество с ним семантически не пе-
ресекалось [6]. И, наконец, нельзя не назвать позицию, согласно которой «культ Прекрасной Дамы был пережитком местных 
дохристианских верований, в частности, обычая поклонения Богине-Матери, или лунной богине, носившей у кельтов имя 
Кори»  (см.: Окситанцы // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Окситанцы (дата обращения: 
11.04.2020)). Здесь также трудно не возразить. Прежде всего культы Богини-Матери достаточно далеко отстоят от куртуазной 
традиции: и хронологически, будучи опосредованы и аксиологически ремаркированы христианством (см. подробнее [7]), 
и уж тем более семантически. Не факт, что рыцари-трубадуры вообще были знакомы с такими культами: никаких сведений 
об этом нет. Кроме того, влияние кельтской традиции характерно для Западной и отчасти Центральной Европы, мы же – на 
юге Франции, так что архаические кельтские верования едва ли можно считать местными. 

Вся куртуазная традиция зиждется на культе Пре-
красной Дамы: именно любовь к ней движет солнце 
и светила всей лирики трубадуров. По оценке Р. Бец-
цолы, именно женщина как таковая стала «самим 
источником куртуазной литературы»1 [1, p. 160–162, 
207–227]. Потому важную роль в оформлении окси-
танского рыцарского идеала в качестве куртуазного 
сыграло и то особое положение, которое занимала 
женщина2 (прежде всего замужняя) в  феодальных 
кругах Южной Франции X–XIII вв.

Что же было до того? Вообще-то, ничего хоро-
шего…

Собственно, социальный статус женщины пря-
мо с Античности ничего хорошего и не обещал. Ро-
дившегося мальчика следовало признать сыном 
и растить, девочку же можно было просто положить 
на ступенях храма какой-нибудь богини. Девушка 
полностью зависела от отца, жена – от мужа, даже 
судьбу вдовы определял мужчина: старший сын 
решал, оставить мать в своем доме или выдать ее 
замуж вновь. В древнегреческом языке слово жена 
среднего рода и  имеет значение ‘быков принося-
щая’. Женщину можно было в  любой момент вер-
нуть отцу (правда, только вместе с быками, что не-

сколько ограничивало возможность возврата). Даже 
выходить из дому женщина могла лишь в сопрово-
ждении мужчины, пусть даже раба, но – мужчины! 
За пределами гинекея – ничего, а в нем – полное 
бесправие. Свободой пользовались лишь гетеры, но 
за это приходилось расплачиваться респектабель-
ностью.

Средневековье изменило немногое: женщина 
стала приносящей землю, иное приданое, но суть не 
изменилась. Более того, «поскольку главной ценно-
стью при тогдашнем натуральном хозяйстве была 
земельная собственность, то женщины зачастую вы-
ступали в качестве пассивного орудия для захвата 
земельных владений и прочей недвижимости. И не 
нужно обольщаться героизмом рыцарей, завоевы-
вающих руку и сердце возлюбленных: они не всег-
да делали это бескорыстно» [8].

Фактически «до XII в. жизнь женщины в семье 
(как простолюдина, так и барона) оставалась без-
радостной и бесправной: лишенную возможности 
следовать своему чувству, ее отдавали мужу как 
атрибут земельного владения» [9, с. 10]. А что по-
том? А  потом «она обрекалась на жизнь затвор-
ницы» [9, с. 10]. Представитель школы «Анналов» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Ж. Дюби пишет по этому поводу: «Женщина попа-
дает под власть мужа, или же, если не выходит за-
муж, стареет, опекаемая братом или дядей»; в лю-
бом случае «женщину изначально ожидает унылая 
и  однообразная участь, которой не избежать ни 
аристократке, ни простолюдинке» и  «всем пред-
ставительницам слабого пола суждено покорно 
склоняться перед волею мужчины» [10]. По вырази-
тельной оценке Ж. Брюнель-Лобришон и К. Дюа-
мель-Амадо, «стоит только женщине высунуть нос 
за пределы дома или принять решение, касающе-
еся ее собственной судьбы или судьбы ее дочерей, 
как тотчас появляется мужчина, власти которого она 
вынуждена подчиниться», причем это подчинение 
практически не зависит от социального положения 
женщины: как замужняя дама, так и монастырская 
затворница «равно вынуждены соизмерять свои по-
ступки с поведением мужчин» [11].

М. Пастуро предполагает, что брак и в те време-
на мог быть разным, т. е. основываться не только 
на сговоре семей, но и на чувстве [12, c. 74–76]. Кто 
знает… Однако согласиться с этим непросто.

Брак затевался прежде всего для рождения закон-
ных наследников, поэтому, как пишет К.  С.  Льюис, 
«никакого “вздора” здесь не допускалось» [4]. Важно 
было сохранить чистоту родовой линии наследова-
ния, а потому «в XII в. брак становится церковным 
таинством», закрепляя брачные узы (в дополнение 
к простому традиционному сговору семей) и духов-
ной подоплекой, и церковным формализмом, а «су-
пружеская измена сурово карается: виновников на-
гими выставляют на всеобщее поругание, причем 
любовника нередко подвергают кастрации»3  [11]. 
Ж.  Брюнель-Лобришон и  К.  Дюамель-Амадо отме-
чают также, что «суд бывал чрезвычайно снисходи-
телен к  мужьям, в  порыве гнева убившим измен-
ницу-жену или ее любовника» [11].

Ну и, конечно, земля как приданое (не будем за-
бывать!). С имущественной точки зрения брак так-
же был только «выгодным договором», а посколь-
ку ситуация с течением времени могла меняться, 
то «как только союз переставал отвечать прежним 
нуждам, супруг старался поскорее избавиться от су-
пруги» [4].

Мало того, в  раннем Средневековье «отсутство-
вало даже само понятие  – “брак”. Семьей называ-
лось более или менее постоянное совместное про-
живание многочисленных родственников со стороны 
“мужа”. Количество “жен” никак не нормировалось; 
более того, их можно было менять, отдавать во вре-
менное пользование друзьям или кому-то из родни, 
наконец, просто выгнать» [8]. Юридически ситуация 
изменилась лишь в начале IX в.: «…с той поры брач-
ные союзы стали освящать таинством венчания»; 
однако в  ряде средневековых стран даже венчан-
ная по христианскому обряду жена «вообще не счи-
талась родственницей мужа» [8].

3 Помянем Абеляра скорбного…

Это – юридически. А  уж что касается отноше-
ния… Даже в конце XIII в. (уже фактически после 
трубадуров) доминиканский монах Николай Байард 
напишет: «Муж имеет право наказывать свою жену 
и бить ее для ее исправления, ибо она принадлежит 
к его домашнему имуществу» (цит. по [8]).

Так что категоричная формулировка К. С. Льюи-
са о том, что в интересующий нас период «у брака 
не было ничего общего с любовью» [4], звучит как-то 
убедительнее.

Возрастом, позволяющим вступать в брак, в Сред-
невековье считались 14 лет для мальчиков и 12 для де-
вочек; согласно данным М.-А. Поло де Болье, именно 
«начиная с этого возраста их можно было выдавать 
замуж и  женить»  [13]. При таком положении дел 
«выбор супруга целиком зависел от родительской 
воли», а  потому «неудивительно, что освященный 
церковью брак для большинства становился пожиз-
ненным кошмаром» [8]. О. Андреева аргументирует 
это также юридическими фактами: «Об этом сви-
детельствуют и тогдашние законы, очень подробно 
регламентирующие наказания для женщин, убив-
ших своих мужей, – видимо, такие случаи были не 
редкостью» [8].

Многое отражает и сложившаяся литературная 
традиция.

В эпических жестах (фр. chansons de geste – песни 
о деяниях) подвиги совершались во славу короля 
и милой Франции [14] – никакой Дамы сердца для 
этого не требовалось. Потому если женские персо-
нажи и появляются в жестах, то сугубо на перифе-
рии сюжета и лишь для того, чтобы подчеркнуть 
значимость героя. Идеальный пример – Ода, не-
веста Роланда, которая возникает в повествовании, 
только чтобы умереть от горя, узнав о  его гибе-
ли: «…когда Карл возвращается с похода в Анхен, 
к  нему навстречу выходит невеста Роланда, Ода. 
На ее вопрос, где же Роланд, король дает уклончи-
вый ответ и  предлагает ей в  мужья собственного 
сына, наследника страны. Догадываясь о  случив-
шемся, Ода, бледнея, говорит, что после смерти та-
кого витязя она ни за кого другого замуж выйти не 
может и падает, мертвая, у ног… Карла» [15, с. 11]. 
И это еще неплохо, потому что жесты содержат сю-
жеты, исключающие даже элементарное уважение 
к  женщине. Например, в  одной из них приводит-
ся поучение: «…если женщина тебе противоречит 
или лжет, поднимай кулак и бей ее прямо в голову» 
(цит. по [9, с. 10]).

И надо иметь в  виду, что если ранние жесты 
относятся к  последней трети XI  в. (в  том числе 
и «Песнь о Роланде»), то последние пишутся вплоть 
до конца XIV в. [14], т. е. во времена трубадуров и на 
столетие позже их. Таким образом, это сложивший-
ся фон, который любовного накала куртуазной поэ-
зии не предвещает, никак не инспирирует и даже, 
казалось бы, вообще не допускает.
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Что касается рыцарского романа, то, как извест-
но, женщина упоминается там вскользь и  играет 
сугубо телеологическую функцию, как бы задавая 
рыцарю цель его подвигов. Фактически идея любви 
фигурирует лишь в  рамках такого литературного 
приема, как обрамление романного сюжета: во имя 
любви рыцарь начинает свой славный путь, а ее до-
стижение – награда за подвиги и, соответственно, 
финал романа [16].

Хронологической гранью перелома ситуации 
в  отношении женщины стали Крестовые походы. 
Можно условно выделить два вектора трансформа-
ции положения женщины в этот период: зарубеж-
ный и отечественный.

С одной стороны, как отмечает А.  П.  Левандов-
ский, уже в Первом крестовом походе (1096) «мно-
гих князей и рыцарей сопровождали жены, дочери, 
сестры. В чужой земле, в сложных условиях эти жен-
щины, которым пришлось испытать все невзгоды, 
выпадавшие на долю мужчин, оказывали воинам 
серьезную помощь и в сражениях, и в осадном си-
дении. Это сильно подняло позиции слабого пола 
и придало романтическую окрашенность всему дви-
жению. <…> …Имидж и линия поведения запомни-
лись и рикошетом отдались на Западе» [9, с. 10]. От-
ношение к женщине не могло остаться прежним.

Дома же в это время именно женщины – в от-
сутствие воюющих мужчин  – выступили субъек-
том хозяйствования: «Пока рыцари воевали в Свя-
той земле, оставшимся дома женщинам пришлось 
взять на себя бремя забот управления  – домом, 
слугами, хозяйством»  [17]. Например, Гильем Ак-
витанский 18 месяцев провел в Крестовом походе 
и  сарацинском плену; все дела вела в  это время 
его супруга [11]. Тем самым «юридическое положе-
ние женщины сильно изменилось: получив право 
управлять владениями мужа и принимать ленную 
присягу, она впервые громко заявила о себе и вы-
шла из векового мрака затворничества» [9, с. 10]. 
«Таким образом, роль женщины в  обществе воз-
росла, по сути, сама собой» [17].

Из этого следует, что Высокое Средневековье – 
уже не самое плохое время для женщин Европы. 
Как полагает Дж. К. Гэдол, говорить о том, что поло-
жение женщин в сравнении с периодом X–XIII вв. 
улучшилось в эпоху Возрождения, просто не при-
ходится [18, p. 160].

Таким образом, «в XII в. дама-аристократка по-
лучает определенные привилегии», во всяком слу-
чае, ее положение «нельзя сравнить с тем беспра-
вием, которое ожидает женщину в  последующие 
века» [10].

Эти привилегии имели вполне конкретное бы-
товое выражение. Если ранее в замковой башне был 
один общий зал, служивший «и спальней, и местом 
сбора дружины, и парадным залом, и трапезной», 
и в этом единственном жилом помещении тесни-

лись «все, и мужчины, и женщины», то в XII в. появ-
ляется не только супружеская спальня, но и «жен-
ская комната для дружеских посиделок, прежний 
зал в башне используют под комнату для больных 
или рожениц, в новом просторном парадном зале 
выгораживают уголки, где можно уединиться и спо-
койно побеседовать» [11].

Фактически эта дифференциация жилого про-
странства задает и  одновременно обеспечивает 
развитие частной жизни. Как отмечают Ж.  Брю-
нель-Лобришон и К. Дюамель-Амадо, дама получа-
ет возможность проводить время в женском обще-
стве («Окруженная свитой девушек-прислужниц, 
юными бедными племянницами, родственницами 
и служанками…») в апартаментах, которые распо-
ложены «всего в  нескольких метрах от парадно-
го зала или от зала оружейного, где развлекаются 
мужчины», причем «в урочное время мужчины при-
наряжаются, и все встречаются вместе, чтобы попи-
ровать и поболтать» [11].

Кроме того, «улучшение бытовых условий изряд-
но способствует расцвету куртуазности: желанная, 
обожаемая, почитаемая, дама имеет возможность 
укрыться от нескромных взоров, и устремления муж-
чин, питаясь воспоминаниями, переносятся в сферу 
чистого и возвышенного» [11].

Что же касается юга Франции, то здесь ситуация 
меняется еще более радикально: так, в Лангедоке 
с начала XII в. складывается обычай, согласно ко-
торому сеньор, женившись, предоставляет своей 
новой супруге особый дом (как правило, он рас-
полагается в подвластном ему селении), который 
не только принадлежит ей (в случае вдовства она 
может уединенно жить там), но и подлежит насле-
дованию, передаваясь старшей дочери на тех  же 
правах [19, р. 341–377].

Ситуация трансформировалась для женщин не 
только в феодах, но еще в большей степени и в го-
родах. По оценке Б. Лиетара, «в XII в. окно свободы 
начало приоткрываться для европейских женщин-
горожанок» [20].

Жительницы городов часто самостоятельно за-
нимались многими видами ремесла и другой дея-
тельностью разного рода. Анализируя роль женщин 
в экономических процессах этого периода, Б. Лие-
тар отмечает, что «благодаря сохранившимся на-
логовым реестрам» мы можем получить некоторое 
представление о положении женщины X–XIII вв.: 
так, в Париже «в 1292 г. 15 % всех налогоплательщи-
ков составляли женщины, считавшиеся независи-
мыми в финансовом отношении и, следовательно, 
подлежавшие налогообложению, причем все без 
различия, вне зависимости от того, были ли они не-
замужними, замужними или вдовами» [20]. Женщи-
ны «были заняты в 172 чрезвычайно разнообразных 
видах труда. Они занимались бочарным делом и из-
готовлением клетей, мыла и свечей, были переплет-
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чицами, художницами, разрисовывавшими кукол, 
и даже, хотя и редко, мясниками» [20]. В целом во 
Франции в  конце XIII  в. женщины, по оценке из-
вестного гендерного атласа, представляли более сот-
ни профессий: это были городские ключницы, сбор-
щицы налогов, управляющие постоялыми дворами, 
трактирами и лавками, музыканты и т. д. [21, p. 10]. 
Перечень товаров, поставляемых женщинами сове-
ту германского городка Герлиц, включал в себя чех-
лы для арбалетов, седельные вьюки, шпоры, стреме-
на, пергамент и бумагу [21, p. 45].

И, разумеется, не следует забывать о таком фено-
мене, как бегинки, первые упоминания о  которых 
встречаются в документах XII в.4 Это уникальное яв-
ление в истории европейской культуры, своего рода 
попытка женской самодостаточности в  условиях 
мужского мира Средневековья.

Сегодня можно только предполагать, кем были 
эти женщины, объединившиеся против мира, скро-
енного по мужским меркам: вдовами, оставшими-
ся в бесконечных феодальных войнах без защиты, 
или женами, стремящимися избежать тирании му-
жей, или дочерями, бегущими от самодурства от-
цов и нежеланного замужества, где в перспективе 
лишь тяготы семейной жизни (перманентное дето-
рождение, беспросветное бесправие и бесконечная 
покорность), – словом, одинокие, незамужние, без-
защитные…

Ясно одно: феномен бегинок – попытка побега 
женщин от мужского мира, не сулившего им ничего 
хорошего ни в статусе замужней, ни в статусе оди-
нокой. Но одинокой не выжить, да и бежать из муж-
ского мира некуда. Единственная дорога – в мона-
стырь, где можно обрести не только кров и  хлеб 
насущный, но также защиту сегодня, и, возможно, 
перспективу на завтра. «Да, некоторым женщинам 
прошлого тоже хотелось увидеть в жизни нечто боль-
шее, чем тяжелый ежедневный труд по дому, возня 
с детьми и поход на рынок. В монастырях учили чи-
тать, писать, петь, порой – вышивке или живописи; 
каждая монашка могла дорасти до настоятельницы 
или заняться необычным для мирской женщины 
интересным делом. <…> …Это был одобренный об-
ществом способ вывести себя из участия в процессе 
продолжения рода. <…> …Монастырь был шансом 
для женщины уйти из-под власти родственников, 
с  которыми она была в  конфликте, или из ситуа-
ции, грозящей убийством. <…> А теперь представь-
те, что все это можно было получить… не сжигая за 
собой все мосты» [24].

Союзы бегинок – это также уход от мира (но не 
как такового, а лишь от мира мужчин, живущего по 

4 Этимология термина неочевидна, и «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» дает этому названию скорее 
апофатически негативное определение: «Во всяком случае, оно не происходит ни от св. Бегги… ни от священника Лам-
берта де Бегга, учредившего… подобный союз…» [22]. Действительно, первую общину бегинок основал в 1180 г. в Льеже 
(Бургундия) проповедник Ламберт Косноязычный (от фр. le bègue – заика), и от этого имени вполне могло произойти на-
звание «бегинки»; также ищут корни в ср.-ниж.-нем. beggam – нищенствовать, др.-сакс. beg – просить милостыню; с тем же 
успехом название могло происходит от серо-коричневого цвета одежды, сшитой из грубой, неочищенной шерстяной ткани 
(фр. beige – беж) [23].

мужским правилам), однако уход не финальный – 
своего рода альтернатива пострига, изобретенная 
женщинами XII в. и поразительная в своей успеш-
ности.

Современные феминистки могли  бы ими гор-
диться: эти женщины объединялись (от нескольких 
десятков до двух тысяч – именно столько бегинок 
входило в  самую крупную из известных общин) 
и  создавали то, что сами называли сообществами 
сестер [25]. Жизнь бегинок была посвящена добрым 
делам: «Они занимались призрением девиц и поки-
нутых жен, помогали больным, пилигримам и всем 
нуждающимся; при общинах создавались больницы 
и странноприимные дома… Ходили по домам, посе-
щая тяжелобольных, омывали тела умерших, труди-
лись даже во время чумы, воспитывали детей-сирот, 
преподавали в созданных ими же школах» [23]. Все 
это позволило современникам называть их святыми 
женщинами [23], а на сегодняшний взгляд – в исто-
рической ретроспективе – оценивать сообщества 
бегинок фактически как «гражданские женские сою-
зы социальной работы» [26].

Понятно, что все эти акции требуют финанси-
рования. Бегинки не давали обета нестяжательства. 
Первоначально средства для благотворительной дея-
тельности формировались из доходов от имущества 
и даже посредством сбора милостыни (под влияни-
ем нищенствующих орденов францисканцев и до-
миниканцев, с которыми поддерживались тесные 
контакты)  [27]. С  течением времени экономиче-
ская деятельность бегинок становилась все более 
успешной: от заработка ремеслами («снискивали 
себе пропитание трудом рук своих»  [22]) до при-
обретения имущества путем дарственных записей 
и завещаний [28]. Кроме того, благодаря религиоз-
ной направленности движения, бегинки освобож-
дались и от уплаты налогов в городскую казну [25]. 
В итоге доходы могли быть настолько высоки, что 
общины бегинок составляли конкуренцию тради-
ционным для Средневековья цеховым объедине-
ниям [29].

Движение бегинок широко распространилось по 
Западной Европе, в городах возникали бегинажи – 
несколько стоящих рядом домов, окруженных сте-
нами, с храмом, больницей и приютом, своего рода 
«города в  городах»  [23]. Населяющие их женские 
коммуны организовывались по принципу монаше-
ского ордена, но таковым отнюдь не являлись. Да, 
были общие деньги и имущество, одежда, похожая 
на монашескую. Но вступление в общину не требо-
вало никакого взноса, жизнь в ней не регулирова-
лась уставом и была достаточно свободной, трудо-
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вые повинности исполнялись в  режиме дежурств 
и не занимали все время, общая молитва осущест-
влялась раз в день (не предполагая суточного бого-
служебного цикла, подчиненного бревиарию, как 
в монастыре), и даже настоятельница избиралась 
вполне демократическим путем – прямо-таки об-
щим голосованием [28].

Будучи католичками и  посвящая свою жизнь 
богоугодной деятельности, бегинки тем не менее 
не становились монахинями: они «не давали ни-
каких обетов, не подчинялись никаким орденским 
правилам»  [22]. Вместе с тем духовная жизнь бе-
гинок была чрезвычайно насыщенной и включала 
в себя специальные мистические практики. Одна-
ко клятвы целомудрия и послушания приносились 
лишь на период пребывания в общине, и бегинки 
«в любой момент были вольны покинуть общину 
и возвратиться к мирской жизни, в том числе вый-
ти замуж» [23].

Фактически бегинки просто объединялись в сво-
его рода коммуну для ведения благочестивой жизни 
и  благотворительной деятельности. Таким обра-
зом, союзам бегинок удалось дистанцироваться от 
мужского доминирования без полной изоляции от 
мужского мира.

Нельзя не признать, что это нечто небывалое для 
Средневековья: бегинаж пресекал извечную дихото-
мию (брак или монастырь), открывал для женщины 
иной выбор, иную дорогу, причем независимо от ис-
ходных условий, происхождения и имущественного 
статуса: бегинками становились и знатные, и про-
столюдинки, и богатые, и неимущие  [28]. Община 
бегинок позволяла «избавиться от мирской суеты, 
посвятить себя всецело любимому делу, и при этом 
не принимать обета безбрачия, сохраняя свободу 
выбора и стиля жизни» [25].

Движение бегинок открывало возможность не-
зависимого (от семьи) обретения пути, независимой 
(от мужчин и брака) жизни, независимой (от ремес-
ленных цехов и торговых  союзов) работы, незави-
симого (от покушений на него) заработка, независи-
мых (ни от чего) интересов.

Бегинаж во всем нарушал средневековые устои: 
«Бегинки давали обеты целомудрия, не будучи мо-
нашками, открывали бизнес, не входя ни в  один 
из цехов, бродили по дорогам, хотя не были пили-
гримками» [24].

Очевидно, что подобный феномен не вписывает-
ся в средневековую культуру и, разумеется, обнару-
жилось это достаточно быстро, в течение пары сто-
летий: пик движения бегинок пришелся на XIII  в., 
затем наступила пора гонений.

Здесь можно назвать целый ряд причин.
Прежде всего это причины экономические, свя-

занные с недовольством ремесленных цехов, почув-
5Сама вижу, что отдает феминизмом (а я от него абсолютно далека), но Средневековье, знаете ли, провоцирует…
6 Бегинки // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бегинки (дата обращения: 27.03.2020).
7 Там же.

ствовавших неожиданную конкуренцию: «Высокая 
организация общин позволяла вести бегинкам биз-
нес особенно эффективно и  в  некоторых областях 
составлять конкуренцию не таким организованным 
изнутри цехам» [24]. В итоге в 1287 г. у бегинок было 
отнято право ведения торговых дел [22]. Знать, слабó 
было цехам победить в здоровой конкуренции…5

Не менее важны и причины религиозные: бе-
гинки культивировали крайние формы мистицизма 
[30; 31], причем «движение бегинок было непосред-
ственно связано с новым направлением западно-
го мистицизма, зародившимся в XIII в. и представ-
ленным преимущественно мистиками-женщинами 
(Маргарита Поретанская, Мехтильда Магдебургская, 
Беатрис из Назарета). Одной из главных черт этого 
направления стало признание возможности напря-
мую достичь единения души христианина с Богом, 
не прибегая к посреднику. “Новый мистицизм” был 
враждебно воспринят церковными кругами, так 
как в нем видели опасность пренебрежительного 
отношения к церковным таинствам как к средству 
спасения души и угрозу морального индифферен-
тизма. <…> Вьеннский собор (1311–1314) осудил 
взгляды мистиков как еретические, прямо соотне-
ся их с деятельностью бегинок» [23].

Помимо того, бегинки обвинялись в распрост-
ранении еретических учений (особенно это каса-
лось странствующих бегинок, которые проповедо-
вали без всякого контроля со стороны официальной 
церкви, зачастую распространяя еретические воззре-
ния); также церковь обвиняла их в связи с альбигой-
ской ересью (в частности, вальденсами) и «братьями 
Свободного Духа» [23].

Однако здесь важно иметь в  виду, что едва ли 
бегинки сознательно противопоставляли себя орто-
доксальному вероучению или, как нередко оши-
бочно утверждается, отрицали церковную и  свет-
скую власть над собой. Отклонения от генеральной 
линии ортодоксии объяснялись простым «религи-
озным  невежеством  низших слоев общества, со-
ставлявших большинство бегинок»6. И (такое тоже 
бывало) бегинки в своем милосердном порыве не-
редко давали приют еретикам, не спрашивая, кто 
они, отчего и от чего бегут, – не из осознанного со-
чувствия к едва ли понятому содержанию ереси, но 
просто из милосердия к гонимым.

В силу этого церковь вела борьбу против бегинок 
как движения еретического, их общины запреща-
лись дважды: на Латеранском (1215) и  Вьеннс ком 
(1311) соборах7. Бегинки преследовались инкви-
зицией, многие из них были казнены в  Тулузе 
в 1307 г. [22].

За антиеретической борьбой стояло и иное: дви-
жение бегинок фактически постулирует возмож-
ность служить Богу и творить добрые дела без по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бегинки
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средства церкви, что также не укладывается в канон. 
Объективно бегинки оказались конкурентами в от-
ношении не только цехов, но и монастырей.

И, разумеется, нельзя не назвать причины про-
сто патриархальные, связанные с общей мировоз-
зренческой установкой Средневековья на то, что 
женщина не должна ничем владеть (включая соб-
ственное тело) и  ничего решать (включая выбор 
собственной судьбы), ибо на то есть мужчина. Это 
усиливает и причины экономического порядка: как 
может женщина  – существо по сути своей сугубо 
вторичное – составлять конкуренцию традицион-
ным мужским цехам и торговым союзам?!

Эти причины, само собой, не назывались – ука-
зывались другие: борьба против бегинок шла, как 
водится, под аккомпанемент обвинения их в мо-
ральном разложении. А  уж что им только ни ин-
криминировали: с одной стороны, их считали раз-
вратницами и  «разбивательницами семей»  [24], 
с другой – обвиняли в лесбиянстве, и тут уж раз-
врат трактовался как однополые связи внутри об-
щины. Но в любом случае в бегинажах усматрива-
ли «испорченность нравов» [23], в силу чего синод 
в 1244 г. ввел возрастной ценз для вступления в об-
щину: 40 лет [22]. Надо думать, искренне полагали, 
что после 40 – ни-ни?

Так или иначе, нельзя отрицать, что в целом бе-
гинки сыграли достаточно значимую роль не толь-
ко в развитии экономики средневековых городов, 
но и в трансформациях социальной структуры, обо-
значив принципиально новый статус женщины как 
свободной: и в смысле незамужней, и в смысле эко-
номически независимой8.

Небезынтересные сдвиги наблюдались и в по-
литике: X–XIII  вв. – это время, давшее миру ряд 
независимых и  ярких женщин, которые сыграли 
выдающуюся роль в политической и интеллекту-
альной жизни своего времени.

8Дольше всего (до конца XVIII в.) бегинажи просуществовали в Германии и Нидерландах. Бегинки горячо приветство-
вали Реформацию, так как полагали, что приблизиться к Богу можно молитвами и праведной жизнью, не делая акцен-
та на посредничестве церкви, в силу чего обрели в контексте протестантизма имя духовных женщин [22]. Несмотря на все 
гонения, движение бегинок просуществовало вплоть до Великой французской революции 1789 г.: «Хотя бегинок нередко 
убивали, а их общины подвергались гонениям там и тут, многие девушки и женщины покидали дом (порой даже просто 
убегая), чтобы присоединиться к бегинкам. <…> …Но только не возвращаться домой, к тиранам-отцам или родственникам, 
готовым убить за небогатое наследство» [24]. В XIX в. во Франции под именем бегинок появлялись «мистические секты, ко-
торые вследствие окружавшей их собрания таинственности в связи с подозрением в распутстве были преданы суду испра-
вительной полиции» [22, с. 258]. Последняя в мире бегинка Марселла Паттин скончалась в 2013 г. в возрасте 92 лет (см.: The 
last beguine in the world has died in Belgium [Electronic resource]. URL: https://korrespondent.net/world/1545550-v-belgii-skon-
chalas-poslednyaya-v-mire-beginka (date of access: 17.03.2020)). Cохранившиеся бегинажи функционируют как музейные 
комплексы. Иногда в них селятся художники и студенты, в некоторых организованы приюты для людей преклонных лет, 
нуждающихся в уходе (даже не скажешь, что перепрофилированы: так ведь и было заведено во времена бегинок); в 1998 г. 
фламандские бегинажи были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (см.: Flemish Béguinages // UNESCO: World 
Heritage Centre [Electronic resource]. URL: http://whc.unesco.org/en/list/855 (date of access: 17.03.2020)). В 1980-х гг. намети-
лась тенденция воссоздания бегинажей, в XXI в. только усилившаяся. Как отмечает одна из активисток этого движения 
Л. Берингер, «у кого-то личная жизнь не сложилась, кто-то, овдовев, хочет приносить пользу тем, кому она очень нужна» 
(цит. по [25]). Движение современных бегинок характеризуют толерантность, демократичность и экономическая независи-
мость [25]. Покинуть бегинаж можно в любое время, но и, оставаясь в общине, отнюдь не обязательно быть одинокой: можно 
не избегать мужчин и даже иметь партнера (но жить на територии бегинажа ему запрещено). Целью современных бегина-
жей по-прежнему является активная помощь нуждающимся и поддержка социальных проектов; кроме того, в контексте 
их активности формируются новые формы совместного сосуществования и взаимодействия представительниц разных по-
колений – от 18 до 92 лет [25]. 

В качестве примера можно привести Алиенору 
Аквитанскую (внучка первого трубадура герцога Ги-
льема Аквитанского), оказавшую поистине судьбо-
носное влияние на историю Европы: герцогиня 
Аквитании и  Гаскони, графиня Пуатье, королева 
Франции (в 1137–1152 гг. была супругой Людови-
ка VII) и Англии (в 1154–1189 гг. состояла в браке 
с Генрихом II Плантагенетом, который Р. Перну на-
зывает «браком Франции с Англией»  [32]), участ-
ница Второго крестового похода, она возглавляла 
мятежи французской и английской знати, просла-
вилась способностью к  государственному управ-
лению и  хозяйственному менеджменту (управляла 
огромными землями, включавшими в себя Англию 
и добрую половину Франции), с успехом противо-
стояла императору и  папе, стояла у  истоков ис-
торического англо-французского конфликта, раз-
вязавшего в  итоге Столетнюю войну; мать двух 
английских королей – легендарного Ричарда I Льви-
ное Сердце и Иоанна Безземельного, подписавше-
го в  1215  г. Великую хартию вольностей, одна из 
богатейших и  наиболее влиятельных женщин Ев-
ропы Высокого Средневековья – это все о ней [32]. 
Считается также, что свой трактат «О любви» Ан-
дрей Капеллан (см. подробнее [33; 34]) написал по 
ее заказу.

И Алиенору Аквитанскую никак нельзя считать 
исключением: дворы ее дочери Марии Шампанской 
и  племянницы Изабеллы Фландрской являли со-
бой блестящие центры рыцарской культуры конца 
XII в.  [8]; история жизни королевы Анны, Адели де 
Блуа, Агнес де Пуату, Элиеноры из Астилии и других 
аристократок показывает, что все они были совер-
шенно независимы и оказывали серьезное влияние 
на политическую жизнь своего времени [35].

Посему Р.  Перну полагает, что в  исследуемый 
период женщина вовсе не была изолирована от по-
литической жизни, т.  е.  не считалась вечной несо
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вершеннолетней, как это было позднее – вплоть до 
конца XIX в.9 [35].

Нельзя обойти вниманием и женщин-монахинь, 
которые тоже сказали свое слово в политике Высо-
кого Средневековья. Так, аббатиса Мобежского 
монастыря на севере Франции управляла не толь-
ко самим монастырем, но и примыкавшим к нему 
городом; у аббатисы Регенсбургской были свои де-
путаты в  национальных ассамблеях; аббатисы из 
Херфорда и Кведлибурга снаряжали воинские кон-
тингенты для армии и др. (см. [21]).

Кроме того, многие первоначальные монастыр-
ские общины были двойными, т. е. имели под своей 
юрисдикцией и  женский, и  мужской монастыри. 
В Англии, например, из 50 таких монастырей все 
находились под управлением аббатис [36].

Разумеется, нельзя говорить о  роли женщин 
в науке за отсутствием на тот момент науки как та-
ковой, но про образование и образованность – мож-
но. И здесь нельзя не упомянуть, что, по свидетель-
ству Р.  Перну, в  XIII  в. медицина практиковалась 
обыкновенно женщинами, и старейший средневе-
ковый договор об образовании также был написан 
женщиной [35]. Антология созданных женщинами 
средневековых текстов содержит произведения ав-
торов в самом широком сословном диапазоне: от 
императриц, королев и монахинь до паломниц, за-
ключенных и мучениц [37].

В контексте разговора о  пишущих женщинах 
уместно заметить, что изменения в  Окситании 
осуществлялись и усилиями женщин-трубадуров: 
среди авторов куртуазной лирики XII  в. таковых 
насчитывалось не менее 20 [38]. М. Боген определя-
ет то общее, что объединяло этих авторов-женщин: 
все они происходили из дворянских родов Южной 
Франции, все владели собственностью, писали свои 
произведения от имени  женщин; сохранились до-
кументы, подтверждающие, что, по крайней мере, 
половина этих женщин при жизни пользовалась 
официальным статусом поэта [38]. Согласно иссле-
дованиям С. Нийранен, женщины-трубадуры были 
хорошо интегрированы в поэтическую культуру ок-
ситанских трубадуров в  целом  [39]. Как тонко за-
мечает Б. Лиетар, «этим женщинам было бы трудно 
понять, для чего понадобился Жорж Санд мужской 
псевдоним, который она была вынуждена взять, 
добиваясь “серьезного признания”» [20].

Но все это лишь до XIII в. – затем наступает то, 
что Б. Лиетар называет «движение назад» и «откат 

9 Разумеется, речь идет не о массовом явлении, но, напротив, о феноменах исключительных. Как пишут Ж. Брюнель-Ло-
бришон и К. Дюамель-Амадо, «“независимые” женщины в современном смысле этого слова были поистине исключениями, 
точнее, легендарными исключениями… <…> Чтобы получить право на известную свободу действий, женщине надо было 
стать вдовой, располагать весьма существенной вдовьей долей (дар со стороны мужа) и не менее солидным приданым (дар 
со стороны родных, который возвращался к ней в случае вдовства), а также обладать поистине выдающимися личными 
качествами, дабы вновь не оказаться под властью какого-либо мужчины, и быть полностью лишенной предрассудков» [11]. 
Прямо скажем, маловероятное стечение обстоятельств, каждое из которых тоже, в свою очередь, нетипично. 

10Окситанский юг в юридическом отношении в целом сильно отличался от севера Франции: если здесь сохранилось влия-
ние римского права, то на севере (вплоть до реформ Людовика IX) споры разрешались на основании сложившихся обычаев 
(кутюмов).

к патриархату» [20]. Приоткрывшееся было для го-
рожанок окно свободы недолго радовало их свежим 
ветром, поскольку довольно быстро (и плотно!) за-
хлопнулось.

В парижском налоговом отчете за 1313 г. числен-
ность работающих женщин уже снизилась до 11 % 
от общего количества работников, а  число видов 
их деятельности резко уменьшилось [40]. К концу 
XV в. занятость женщин в производственной и дру-
гой деятельности сократилась еще более резко [21]. 

К концу XIII в. спохватились и в политике: жен-
щин из нее радикально потеснили, двойные мона-
стыри были полностью ликвидированы. И эта тен-
денция разворачивалась все шире в течение шести 
столетий, приведя в итоге к урезанию прав женщин 
на труд и свободу. До середины XX в. большинство 
женщин на Западе не имели даже права открыть 
собственный банковский счет без согласия супруга – 
ситуация, которую, как заметил Б. Лиетар, Алиео-
нора Аквитанская нашла бы «смехотворной и не-
мыслимой» [20].

Разумеется, не следует думать, что в период Вы-
сокого Средневековья дискриминация женщин во-
обще не имела места, – еще как имела, но все же 
в этот период «женщины были гораздо более сво-
бодными, чем когда-либо до или после», и даже, как 
сказано уже в ХХ в., «во многом лишь в последние 
50  лет женщины вернули себе то, что считалось 
“нормальным” в XII в.» [20].

Но и в  этом удивительном (хотя и  мелькнув-
шем в историческом масштабе как одно мгновение) 
контексте положение замужней женщины – аристо-
кратки в Южной Франции может быть оценено как 
особое: не просто независимое, но и весьма высо-
кое. Окситанский уклад приписывал супруге сеньо-
ра значимый социальный статус и  предоставлял 
определенную свободу.

Это связано с тем, что римское право, сохранив-
шее свое влияние на юге Франции10, обеспечивало 
здесь более высокое общественное положение жен-
щины [41, с. 483].

Так, согласно сохранившимся в  Окситании 
древне римским законам, отраженным, например, 
в Обычаях и вольностях города Монпелье, замужняя 
женщина могла являться субъектом поземельной 
соб ственности, т. е. наследовать феод и практиче-
ски выступать в качестве сеньора [42]. Причем по 
законам о  наследовании того времени подобная 
практика была, как отмечает М.  Боген, обычным 



128

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;3:120–138
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;3:120–138

явлением  [38]. Это, безусловно, специфично, так 
как базовая феодальная логика требует, чтобы феод 
был неделим, т. е. обычная практика – его переход 
целиком к старшему сыну, вообще «право старшин-
ства и исключение женщин – отличительные черты 
феодального права»  [43]. Например, ломбардское 
право, даже признавая наследные права женщин, 
тем не менее отстраняет их от наследования фео-
дов (Libri feudorum) [44, с. 56–57].

Однако в Окситании «после смерти супруга вдова 
вправе унаследовать значительную часть его состо-
яния. Во-первых, она получает право распорядить-
ся своим приданым, которое было вручено покой-
ному ее родными в  день их бракосочетания. <…> 
Во-вторых, она получает право на “вдовью долю”, 
ту часть имущества, которую муж закрепляет за 
супругой при подписании брачного контракта; эта 
часть, равная примерно половине имущества мужа, 
переходит к ней в случае ее вдовства» [11]. Так что 
«монастырь пока еще не является для безутешных 
вдов единственной альтернативой одиночеству и се-
мейным неурядицам, и пострижение в монахини, по 
крайней мере на юге Франции, принадлежит к ре-
шениям духовного порядка, определяется внутрен-
ним выбором женщины» [11]. Да и женских мона-
стырей, по оценке М. Мюро, в этот период не так уж 
и много; только позднее, в XIII и XIV вв., наблюда-
ется резкое увеличение их числа [45].

Изначально женщины «исключались из феодаль-
ного наследования, потому что не могли служить», 
однако постепенно «тенденция наследственности 
пробивалась и в женское право, смягчая “privilège de 
masculinité”» [46, с. 514]. Как отмечает И. М. Гревс, 
«женщина стала допускаться до наследования фе-
одов, сначала при отсутствии мужского потомст-
ва, позже (XII в.) – и при разделах». Служить «она 
должна была через представителя; в роли послед-
него, естественно, выступал ее муж» [46, с. 514].

Свободы в подлинном ее понимании это, конеч-
но, не давало: например, женщины были ограниче-
ны в возможности составлять завещания. А васса-
литет супруга за право пользования землей жены 

11 Традиция восходит к достаточно глубоким корням вассальных отношений: наряду с родней, вопросом женитьбы за-
нимался и господин. Так, согласно вестготскому закону V в., «если личный воин (buccellarius) оставил только дочь… мы 
желаем, чтобы она оставалась под властью патрона, который найдет ей мужа, равного по положению. Если же она выберет 
себе супруга сама против воли патрона, то должна вернуть ему все имущество, которое ее отец получил от него» (цит. по [47]).

12Длилось это, надо сказать, недолго. Как отмечает К. Дюамель-Амадо, «хотя еще в X и начале XI в. положение женщины 
на большей части территории юга было вполне благоприятно, в дальнейшем множество факторов способствуют сниже-
нию роли женщины в обществе, и это снижение закрепляется юридически» [48]. На протяжении XI и XII вв. происходит 
«укрепление сеньориального владения, строятся родовые замки, решаются вопросы, связанные с наследованием родового 
достояния; все эти процессы способствуют формированию брачного кодекса, согласно которому все права на имущество 
передаются мужчине, а женщину всеми способами стараются отлучить от дележа наследства» [49].

13 Кто бы думал, что кастеллянша в общежитии ведет свою этимологическую родословную от Прекрасной Дамы? Тем не 
менее «Словарь русского языка XVIII в.» в толковании этого слова первым дает именно значение ‘жена кастеллана’ (в ана-
лизируемый период это хозяин замка, позднее так будет именоваться комендант или начальник гарнизона в крепости) 
и только вторым – ‘женщина, ведающая бельем, гардеробом в доме или каком-либо заведении’ [50]. 

14 Среди жанров поэзии трубадуров есть сирвенты (букв. ‘служебные песни’, от лат. servire – служить) [52, с. 123, 142–148; 53], 
т. е. песни, написанные по поводу (на прибытие знатной особы, например, или на предмет обсуждения той или иной про-
блемы, в том числе и при желании высмеять оппонента). Так вот, любовь к жене сюзерена таковым поводом не является: 
это само собой, это по умолчанию! Потому любовная песня – не сирвента, но кансона (canso dʼamor e cortezia – песнь любви 
и учтивости) [54].

на практике приводил «к выработке любопытных 
особенностей феодального брачного права»: так, 
«сеньору невыгодно было, чтобы она (наследни-
ца. – М. М.) оставалась девушкой или сама выбира-
ла супруга. Обычно сеньор предлагал ей нескольких 
женихов на выбор “из своих верных”11; в случае не-
согласия “она должна была отказаться от феода”» 
[46, с. 514]. Однако английский парламент, напри-
мер, в отношении наследования приравнивал жен-
щин к крестьянам, бывшим собственностью феода-
ла [8], – так что разница налицо.

Таким образом, в XI–XII вв., несмотря на издерж-
ки, жены и единственные дочери имели на окситан-
ском юге право наследования и поэтому занимали 
вполне достойное (во всяком случае, надежное) по-
ложение в социальной структуре12.

И еще один момент, который тоже касается по-
зиции женщины в социальной структуре, но женщи-
ны не как таковой, а наделенной вполне определен-
ным статусом супруги хозяина замка – кастелланши 
(от лат. castellum – за́мок)13. Именно благодаря этому 
статусу (хотя он мог возникать и окказиональным, 
ситуативно-случайным образом) та или иная жен-
щина могла стать героиней творчества того или ино-
го трубадура: важно, чьей именно женой она была.

Ценностной доминантой нового (светско-штат
ского) кодекса чести рыцаря становится искусство 
слагать стихи Даме сердца – Донне (ст.-окс. Donna от 
лат. domina – госпожа), что в данном контексте оз-
начало хозяйку замка, т. е. супругу феодала-сеньо-
ра. Ж. Дюби пишет: «Дама – жена сеньора, нередко 
того, которому он служит, во всяком случае, она хо-
зяйка дома, где он принят, и уже в силу этого явля-
ется его госпожой» [51, с. 90–91]. Сложение панеги-
рических стихов в ее честь в обязательном порядке 
входило в  рыцарский набор непременных правил 
хорошего тона14 и было настолько значимым, что 
несоблюдение этого правила рассматривалось как 
проявление невежливости в отношении самого се-
ньора.

Да, собственно, и кому было посвящать стихи, 
как не кастелланше, если она являлась фактически 
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единственной знатной дамой в замке? Мы же пом-
ним сословный характер рыцарской культуры – на 
севере ли, на юге ль… Кому же еще? Не прислуге же, 
не окрестным поселянкам… Нет, с ними, конечно, 
тоже можно взаимодействовать, но совсем, совсем 
по-иному (и речь об этом – впереди), но к куртуаз-
ной возвышенной любви это отношения не имеет.

Так что в локации замка «всякая “куртуазность”» 
исходит, по оценке К. С. Льюиса, сугубо от Донны, 
«все женское очарование  – только ее самой и  ее 
дам»  [4]. Такая ситуация «вполне способствовала 
созданию легенды о том, что куртуазную любовь 
можно питать только к замужней женщине, а сле-
довательно, в основе ее лежит адюльтер [17]. Об этом 
следует поговорить более подробно.

Прежде всего здесь важен общекультурный кон-
текст. Об этом прекрасно сказал К. С. Льюис: «Связы-
вать идеал романтической влюбленности с браком 
людям той эпохи» препятствовала (причем не про-
сто мешала – не позволяла!) «средневековая теория 
брака, которую, пользуясь принятым сейчас варва-
ризмом, можно назвать “сексологией” средневеко-
вой церкви» [4]. Если «англичанин XIX в. знал, что 
одно и то же чувство – романтическая любовь – мо-
жет быть и добродетелью, и пороком в зависимости 
от того, привела она к свадьбе или нет», то со сред-
невековой точки зрения «всякая страстная любовь 
дурна, даже если возлюбленная становилась женой. 
Если человек хоть раз уступил такому чувству, он 
выбирает не между виновностью и невиновностью, 
а между покаянием и иными формами признания 
вины» [4].

Кроме того, существует и общая (более того, уни-
версальная) основа адюльтерного сюжета как в кур-
туазной лирике, так и в любой иной системе отсчета: 
по бесспорной формуле К. С. Льюиса, «там, где брак 
преследует практические цели, идеализация люб-
ви между полами начинается с идеализации изме-
ны»  [4]. Если феодальный брак – это женитьба на 
земельных наделах, то любовь непременно возник-
нет где-то еще, вне этого экономического договора. 
Это вектор от рыцаря – к Донне.

Важен, разумеется, и обратный вектор: от Дон
ны – к рыцарю. И здесь также есть о чем сказать.

Прежде всего нельзя обойти вниманием момент 
психологический. Куртуазные ухаживания – это уж 
точно не со стороны мужа. Как мы знаем, Донна, вы-
зывавшая сердечный трепет у рыцарей-трубадуров, 
«для мужа была сплошь и рядом лишь частью соб-
ственности» [4]. И вполне понятно, что осознающая 
(а главное – чувствующая) это Донна охотно вни-
мала благоговейным пассажам кансон: в их-то кон-
тексте она точно не была ничьим имуществом, но, 
напротив, – всевластной госпожой, за один взгляд, 
за улыбку которой трубадур готов был свершать 
подвиги и умирать.

Немаловажно также и  то, что «досуг знатной 
дамы… располагал к поэзии, а многие дамы-южан-

ки были достаточно образованны, чтобы в полной 
мере оценить искусство трубадуров»  [17]. Это, так 
сказать, техническое обеспечение куртуазных по-
этических процедур.

Итак, брак «был скорее серым фоном, на котором 
эта любовь выделялась со всею отчетливостью своей 
нежности и утонченности» [4]. Здесь К. С. Льюис так-
же осуществляет вполне уместную генерализацию, 
замечая, что «на самом деле ситуация очень проста 
и характерна не только для Средних веков» [4].

Так что привкус адюльтера в восприятии люб-
ви трубадуром и Донной можно рассматривать как 
обоюдный.

И еще один (the last, but not the least! ) момент.
Аристократический двор, как мы знаем, – место 

пребывания рыцарей-однощитников, входивших 
в дружину хозяина замка.

Кроме того, по оценке П. Зюмтора, не было тако-
го мелкого баронского клана, «который бы не меч-
тал оказаться под началом какого-либо государя, ко 
двору которого можно будет посылать юношей для 
прохождения рыцарской инициации» [41,  с.  482]. 
М. Блок описывает ситуацию следующим образом: 
«Сын рыцаря редко рос в родительском доме. По обы-
чаю, который соблюдался до тех пор, пока порядки 
феодальных времен оставались в силе, отец дове-
рял воспитание сына в совсем еще юном возрасте 
своему сеньору или одному из своих сеньоров. Воз-
ле своего господина, исполняя обязанности пажа, 
мальчик обучался искусству охоты и войны, а впо-
следствии и  правилам куртуазной жизни»  [47]. 
По достижении 14 лет он посвящался в оруженос-
цы, а затем – при благополучном разворачивании 
карьеры – в рыцари.

Таким образом, замок – место концентрации ры-
царей, оруженосцев и пажей.

Воспользуемся приглашением К. С. Льюиса: «По-
пробуем представить себе маленький островок от-
носительной праздности и изобилия и тем самым – 
хотя бы относительной утонченности, окруженный 
варварством. Там много мужчин и совсем немного 
женщин – только дама и ее служанки, вокруг кото-
рых буквально кишит состоящий из одних мужчин 
“двор”… Безземельные рыцари, землевладельцы, 
пажи, высокомерные к обитающему за стенами му-
жичью, но стоящие ниже дамы на феодальной лест-
нице, поскольку они ниже ее господина, ее “мужчи-
ны”, на феодальном языке» [4].

Однако важный аспект жизни замка оставался 
до сих пор за кадром: все эти мужчины не женаты.

Чтобы сохранить земельный надел семьи и  не 
дробить его, он целиком передавался, как известно, 
старшему сыну, который становился главой семьи. 
Для того чтобы этот механизм работал, т. е., как от-
мечает Ж. Дюби, «для ограничения наследственных 
разделов», необходимо было «сократить количество 
браков, в  которые вступали  сыновья благородных 
родов. Обычно семья стремилась женить одно-
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го, по  преимуществу старшего, сына. Остальные, 
предоставленные самим себе,  оставались в  своем 
большинстве холостыми» [51, с. 93]. Это же обстоя-
тельство фиксируют Ж. Брюнель-Лобришон и К. Дю-
амель-Амадо: «В южнофранцузском обществе XII в. 
отмечалась тенденция ограничивать число потен-
циальных наследников: женили старших сыно-
вей»  [11]; младших15 оставляли холостыми. Если 
удавалось, их посвящали церкви, но, как правило, 
они вели жизнь рыцарей-однощитников, населяя 
дворы сеньоров, и в этих дворах «для большинства 
придворных не может быть речи о браке» [4].

В силу этого в XII в., по оценке Ж. Дюби, «бла-
городное рыцарство состояло главным образом из 
“юношей”, взрослых неженатых мужчин, чувство-
вавших себя обездоленными и завидовавших му-
жьям», т. е. старшим в семьях – обладателям земли 
и статуса [51, с. 93].

Э. Кёле также говорит о холостых молодых лю-
дях, не имеющих земельных владений и проводя-
щих время, свободное от войны или приключений, 
в залах дворцов знатных сеньоров, как о сложив-
шейся социальной группе с особым менталитетом 
[55, p. 27–51; 56, p. 569–583].

Несмотря на то что они, как полагает Ж. Дюби, 
«не  испытывали ущемления в  половой жизни» 
[51, с. 93], достигалось это за счет контактов с про-
дажными женщинами или простолюдинками, что 
не считалось зазорным, но и достоинства не добав-
ляло. Придворное общество четко противопостав-
ляло себя окрестным крестьянам (вилланам), и, «де-
монстрируя изысканное умение завлекать женщин, 
придворный подчеркивал свою принадлежность 
к миру избранных, свое отличие от “деревенщины”» 
[51,  с.  92]. Потому «куртуазная любовь была пре-
жде всего знаком престижа в мужском обществе» 
[51, с. 92]. Так что престиж здесь окрашен не только 
в непосредственно маскулинные, но и в сословные 
тона.

Отсюда цель: «Достоин восхищения был тот, кто 
овладевал женщиной своего круга», – это воспри-
нималось как некий «символический подвиг, пре-
дел юношеских мечтаний», который «заключался 
в том, чтобы дерзко соблазнить жену брата, дядюш-
ки или сеньора, нарушив самые строгие запреты 
и презрев величайшую опасность, так как к верно-
сти жен (наряду со способностью их к деторожде-
нию) предъявлялись жесткие требования: от этого 
зависела правильность наследования» [51, с. 93].

Таким образом, «двор был тем местом, где осо-
бенно процветала охота за благородными женщи-
нами» [51, с. 93]. Исходя из этого, Ж. Дюби оценивает 
куртуазную концепцию любви как «своеобразный 
кодекс, положения которого имели целью ограни-
чить ущерб, наносимый сексуальной распущенно-
стью» [51, с. 93].

15 Мы еще встретимся с этим феноменом младших в роду.

И, разумеется, здесь действует общее правило, 
сформулированное Й. Хейзингой: «Для того чтобы 
стать культурой, эротика любой ценой должна была 
обрести стиль, форму, которой она чувствовала бы 
себя связанной, свое особое выражение, которое 
могло бы дать ей прикрытие» [57, с. 116].

Кроме того, Ж. Дюби моделирует в этом контек-
сте и иной возможный вектор отношений рыцаря 
к кастелланше: как супруга владельца замка, она 
имела на мужа определенное влияние, и  рыцари 
замка понимали, что «дама делила с их господином 
не только ложе, но и его помыслы», присутствова-
ла вместе с ним на турнирах, где молодые рыцари- 
однощитники (Ж. Дюби называет их не только юно-
шами, но и  мальчиками) стремились отличиться 
и завоевать тем самым внимание господина. По мне-
нию Ж.  Дюби, эта небескорыстная любовь усма-
тривала в Донне посредницу между ищущими по-
ощрений молодыми рыцарями, с  одной стороны, 
и сеньором – с другой. Тем самым «любовь к даме… 
включалась в  механизм функционирования фео-
дального общества» [51, с. 93–94]. Это гипотеза, она 
любопытна и хорошо вписывается в структуру фео-
дальных отношений, но при этом остается гипоте-
зой. Возможно, такое подчас и имело место, – кто 
теперь возьмет на себя смелость судить… Но точно 
известно, что далеко не все трубадуры боролись за 
внимание хозяина замка и  искали его покрови-
тельства: как мы помним, среди них были и владе-
тельные сеньоры, и даже короли.

Правда, Ж. Дюби в то же время полагает, что хо-
зяйка замка, как единственная благородная дама на 
горизонте рыцарской повседневности, не могла не 
выступать в  глазах неженатых рыцарей-однощит-
ников предметом искреннего сексуального вожде-
ления, носительницей прелестей, «для преодоления 
соблазна которых приходилось иногда окунаться по 
ночам в бочки с ледяной водой» [51, с. 93–94]. Что ж, 
не исключено…

В любом случае домочадцы, «словно астероиды, 
вращаются вокруг сеньора и его жены… на которую 
устремлены взоры всех мужчин» [11].

Так или иначе, рыцарь мог и не пылать любовью 
к Донне: влюбленным можешь ты не быть, но тру
бадуром быть обязан.

Описанная ситуация интерпретируется по-раз-
ному.

По оценке Ж. Брюнель-Лобришон и К. Дюамель-
Амадо, «активная роль женщины в окситанской ли-
тературе может быть истолкована как своего рода 
реванш по отношению к окружающей их женоне-
навистнической среде» [11].

Однако не следует обольщаться (хоть и очень хо-
чется).

Прежде всего не нужно забывать, что общекуль-
турный фон Средних веков характеризуется доста-
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точно жестким антифеминизмом [58–60]. Интел-
лектуальная традиция Средневековья также «почти 
всегда обнаруживает исключительно мизогинисти-
ческий (женоненавистнический) характер» [2, с. 99]. 
Антифеминистская традиция продолжала цвести 
пышным цветом и в средневековой литературе.

Да и не это главное: не все так гладко и в самой 
куртуазной традиции. Поэзия трубадуров могла со-
держать в себе и течения, которые мы сегодня на-
звали бы антикуртуазными. Так, по оценке Р. Нейи, 
«во все периоды развития в окситанской лирике су-
ществовали “дикие поэмы”, плохо согласующиеся 
с куртуазным идеалом… где в… резкой форме… по-
лучили самое широкое распространение себялюби-
вые и женоненавистнические инстинкты распутных 
и воинственных баронов» (цит. по [61]). По мнению 
Ж.  Ле  Гоффа, «тут уже можно говорить о… любви 
дискуртуазной, то есть лишенной какой  бы то ни 
было учтивой формы…»16 [61].

Но даже если рассматривать сугубо куртуазный 
вектор развития поэзии трубадуров, то и здесь мно-
гое неоднозначно. Оно и не могло быть однознач-
ным в том аксиологическом контексте, который за-
давался средневековой культурой.

Сегодня ставится под сомнение значимая об-
щественная роль покровительниц куртуазного ис-
кусства, приписываемая женщинам, занимавшим 
(в  силу брака или рождения) высокое положение 
в  Окситании (упоминавшаяся Алиенора Аквитан-
ская, виконтесса Нарбоннская Эрменгарда, графиня 
Мария Шампанская и др.)  [61]. В эту же парадигму 
укладывается также сомнение в  значимости (и  са-
мом существовании) проводимых дамами куртуаз-
ных судов любви, о чем мы уже говорили ранее [34].

Важные замечания относительно образа жиз-
ни мужчин-авторов, воспевающих в качестве тру-
бадуров Прекрасную Даму, сделал в  свое время 
М. В. Фриче: «Свободное от войны время феодаль-
ный класс тратил на любовь», однако чувство это 
носило грубо-чувственный характер: «Первона-
чально в отношениях феодала к женщине не было 
ничего возвышенного и восторженного» [15, с. 11]. 
Так, например, «один из первых провансальских 
поэтов-воинов, Гильем де Пуатье, разъезжал… по 
всей стране с целью соблазнить как можно больше 
женщин» [15, с. 11].

Действительно, первый трубадур Гильем VII, граф 
Пуатье и  IХ герцог Аквитанский,  – фигура весьма 
противоречивая. В его жизнеописании XIII в. отме-
чается, что он был как «одним из куртуазнейших на 
свете мужей», так и «превеликим обманщиком жен-
щин», «и немало постранствовал он по белу свету, 
повсюду кружа головы дамам» [62, с. 8]. Что же, кру-
жить головы дамам – это по-куртуазному. Гильем 
Аквитанский даже превратил Пуатье в «центр, где 
искусство трубадуров познало первое процвета-

16 Чуть позже мы об этом поговорим подробнее и попытаемся разобраться, почему в куртуазном контексте оформилось 
такое неожиданное направление (и откуда только взялось?!). 

ние» [61]. Однако само творчество его неоднознач-
но, и, по оценке Ж. Ле Гоффа, Гильем IX, будучи ве-
ликим лириком, «в то же время поэт непристойный 
и поэт-женоненавистник» [61].

Другой провансальский поэт, граф Рамбо Оранж-
ский, описывая перипетии процедуры ухаживания, 
«советует ударить женщину в лицо, если она на уха-
живания ответит отказом» (цит. по [15, с. 11]).

Это уже не до, не после и даже не во время труба-
дуров – это прямо-таки про них: Гильем Аквитан-
ский не кто иной, как первый представитель кур-
туазной традиции и ее основоположник… Можно, 
конечно, утешаться тем, что описанные сюжеты 
от носятся к раннему периоду жизни и упомянутых 
персоналий и  имели место прежде, чем их авто-
ры прониклись куртуазными изысками и захотели 
стать галантными,  – абсолютно достоверных дат 
теперь не сыскать, но факт есть факт, как бы его ни 
интерпретировали…

Обнаруживаются и  дополнительные причи-
ны формирования мужского шовинизма именно 
у рыцарей: нельзя сбрасывать со счетов то обсто-
ятельство, что общий фон средневековой культу-
ры провоцировал такой аспект антифеминизма, 
который можно обозначить как своего рода фо-
бию [63, с. 128–138]. Применительно к образу жиз-
ни рыцаря-министериала это был особенно остро: 
как отмечает Ж. Дюби, «придворные обычаи воз-
двигали барьер между мужским и женским миром, 
порождавший непонимание и  недоверие с  обеих 
сторон. В возрасте семи лет мальчиков отнимали 
от матерей, и их дальнейшая жизнь проходила ис-
ключительно среди мужчин. Подобная практика не 
только способствовала развитию гомосексуальных 
наклонностей, порождала не только образ недоступ-
ной утешительницы, но и пугающие предположения 
о том, чем могут заниматься женщины в своем кру-
гу. Мужчины приписывали женщинам таинствен-
ную и опасную власть, влекущую и отталкивающую 
одновременно. Сегрегация полов по рождала в муж-
ском сознании определенную тревогу, которую 
рыцари старались заглушить демонстрацией пре-
зрения, громогласным утверждением своего физи-
ческого превосходства и своих сексуальных подви-
гов» [51, с. 93].

Куртуазную любовь можно трактовать в данном 
контексте как своего рода интерпретационный 
инструмент преодоления этой фобии: оформляясь 
в Прекрасную Даму, женщина, видимая в качестве 
воплощения грозной стихийной сексуальности, вво-
дится в контекст прозрачных правил, как бы приру
чается, тем самым перестает быть опасной.

Современные исследователи оспаривают даже со-
держательные моменты поэзии трубадуров: «…по- 
 вышали ли трубадуры социальную роль женщи-
ны в обществе и служили для ее возвеличивания, 
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или  же они были всего лишь прикрытием прони-
зывавшего все средневековое общество женонена-
вистничества» [61].

И здесь все непросто, и потому для объяснения 
нужно взять разбег. Итак, с  одной стороны, жен-
щина дискредитирована и мыслится как нечистая 
и  опасная. С  другой  – женщина есть, она суще-
ствует и, более того, вписана в  контекст социаль-
ной структуры: от королевы и монахини – до жены 
и конкубины (не говоря уже о падших, которые, мало 
того что онтологически существуют, но ведь тоже 
востребованы…).

Отмахнуться от этого невозможно (от  женщин 
вообще трудно отмахнуться), что порождало необ-
ходимость в разработке инструментов объяснения 
и тем самым принятия факта их наличия в том фор-
мате, в котором их видело Средневековье. Культура 
искала своего рода интерпретационное обоснова-
ние наличия женщины как существа несовершен-
ного (не  хочется говорить неполноценного, чтобы 
не лить таким образом воду на мельницу средне-
векового шовинизма).

К интересующему нас периоду интеллектуаль-
ная культура Средневековья уже предложила две 
модели теоретической (интерпретационной) если 
не реабилитации, то схемы объяснения феноме-
на женщины, не закрывающие глаза на женское 
несовершенство, но предлагающие спасительные 
трактовки для такового. Во-первых, это признание 
андрогинности души, что открывало фактически 
возможность «игнорирования связи женщины со 
своим полом»; во-вторых – «признание женского 
несовершенства естественной частью мироздания» 
[64, с. 61]. И если первое сопряжено с определен-
ными трудностями схоластического характера, то 
второе вписывается в общетеологический контекст 
как раз предельно легко: Бог зачем-то так замыс-
лил, и  коль скоро он создал женщину таковой, – 
что ж, видно, такая она и нужна в общем устройстве 
мироздания, тогда ей, убогой, и простительно…

Отсюда возникает идея не только «о  несовер-
шенстве женской природы», но и о «необходимо-
сти контроля над ней со стороны мужчин» [2, с. 98].

Вот, слово сказано! Главное, чему нужно сле-
довать женщине, – это «оставаться под контролем 
мужчин и следовать наставлениям, созданным муж-
чинами» [2, с. 98]. Ж.-Ш. Юше даже определял кур-
туазную любовь  как «искусство держать женщину 
на расстоянии при помощи слов» (цит. по [61]).

В свете этого ряд исследователей трактуют и ин-
тересующий нас феномен куртуазных отношений, 
и  культ Прекрасной Дамы как «квинтессенцию 
средне вековых представлений о  несовершенстве 
женской природы» и «необходимости контроля над 
ней со стороны мужчин в наиболее концентриро-
ванном виде» [2, с. 98].

Действительно, cortezia  – забава благородных 
рыцарей, мужская забава, в рамках которой «про-

явление рыцарской доблести и изысканной галант-
ности» выступает для мужчины прежде всего атри-
бутом «престижной социальной роли» [2, с. 98].

В сущности, это тот же рыцарский канон: муж-
чина должен преодолевать все преграды, выдер-
живать все испытания и  совершать подвиги – но 
уже во имя любви. Рыцарь должен проявить себя 
рыцарем, а Донна – фактически только повод для 
демонстрации рыцарского благородства, проявля-
ющегося как в высоких чувствах (подчиняющихся 
требованиям cortezia), так и  в  высоком героизме 
(в бою, на турнире, в любом сумасбродстве вроде 
вырванных у себя ногтей – разумеется, во имя люб-
ви…). Однако, в  отличие от северофранцузского 
рыцарского романа, главное здесь – благородство 
чувств и  поэтическое мастерство, позволяющее 
излить эти чувства в  кансонах. Но так или иначе 
в текстах трубадуров «на первом плане находится 
мужчина» [51, с. 92].

Как всегда, мужчина. Но время идет, культура 
совершенствуется, нравы утончаются  – мужчина 
уже не хочет видеть себя грубым мужланом, ему 
уже не так интересно в стогу, ему хочется высоких 
чувств и поэзии. Как пишет Й. Хейзинга, мужская 
любовь «нуждается в романтической сублимации» 
[57, с. 82–83]. О. Андреева говорит в этом контек-
сте о «мужской воле, которая вдруг захотела сми-
рения» [8].

В любом случае достоверно одно: произведения 
куртуазной лирики в большинстве своем, по оцен-
ке Ж. Дюби, «были созданы мужчинами для развле-
чения мужчин» [51, с. 92]. Согласно утверждению 
Й. Хейзинги, «образ благородного рыцаря, страда-
ющего ради своей возлюбленной, – прежде всего 
чисто мужское представление, то, каким мужчина 
хочет сам себя видеть» [57, с. 83].

Что ж, раз рыцарю понадобилась женщина для 
такой любви, прекрасная и достойная, – он и полу-
чит искомое, предписав женщине быть таковой: 
«…прекрасной и достойной восхищения она стано-
вилась только по воле рыцаря, когда он желал сде-
лать женщину объектом куртуазной любви. Только 
подчинение и соответствие правилам куртуазно-
сти, созданным мужчинами, превращало женщину 
в Прекрасную Даму, только мужская воля позволя-
ла Прекрасной Даме “появиться”» [2, с. 102].

Пространство куртуазной любви выстроено та-
ким образом, что в его пределах «исключительно 
воля мужчины-рыцаря, избравшего женщину объек-
том куртуазной любви, и  соответствие правилам 
куртуазности, созданным мужчинами, позволяет 
женщине превратиться в  Даму», т.  е.  фактически 
Прекрасная Дама «имеет право на существование 
только по воле мужчины и  в  границах мужской 
фантазии» [2, с. 98].

Итак, даже в системе координат cortezia женщина 
вторична, поскольку образ Прекрасной Дамы вы-
ступает скорее инструментом создания искомого 



133

Курс по выбору
Option Course

рыцарем образа идеальной возлюбленной, который 
мужчина формировал, чтобы потом сделать «сред-
ством собственной самореализации» [2, с. 102].

Как отмечают исследователи, «здесь женщина 
не просто контролируется и “корректируется” муж-
чиной, как в других женских социальных ролях, но 
“создается” по его воле и согласно его представле-
ниям» [2, с. 98].

Оценивая тексты куртуазной традиции, следует 
понимать, что «эти произведения показывают нам 
не женщину, а  ее образ в  глазах мужчин той эпо-
хи» [51,  с.  92]. Что  же, мы с  этим уже встречались 
и в овидианской традиции, и в северофранцузском 
романе.

И правда: акцент здесь – на мужчине, на его чув-
ствах и доблестях, никак не на женщине. Как лич-
ность она, в сущности, никому не интересна: нико-
му нет дела до ее целей, желаний, запросов (даже 
как-то неудобно говорить обо всем этом примени-
тельно к XI–XII вв.). Любовь трубадура адресована 
не женщине как человеку с неповторимой инди-
видуальностью, но своего рода идеальной модели 
куртуазной Донны, от которой всего-то и ожида-
лось, чтобы Прекрасная Дама была прекрасна и со-
ответствовала требованиям куртуазности, т. е. в су-
хом остатке вела себя подобающим образом.

Вот мы и  пришли к  необходимости признать, 
что это правда: да, в  куртуазной сфере женщина 
так же, как и везде, должна подчиняться правилам, 
установленным мужчинами.

И дело здесь не только в том, что, как отмечают 
исследователи, «в куртуазной литературе склады-
вался образ женщины, отстраненной от реальной 
жизни, созданной только для того, чтобы дарить 
мужчине физическое или духовное наслаждение» 
[65, с. 103]. Это само собой. В XI–XII вв. не могли 
думать иначе (собственно, так в истории было всег-
да). Важно другое, а именно то, что «в высших слоях 
общества любовная игра… ни в малейшей степени 
не имела целью изменить существующий порядок 
подчинения женщины мужчине: как только игра 
кончалась, женщина возвращалась на отведенное 
ей Богом место, в непосредственную зависимость 
от мужчины» [51, с. 95].

Все эти права и  новые привилегии женщина 
приобрела «не на пути эмансипации и не в борьбе, 
а  благодаря все той  же мужской воле»  [8], причем 
лишь в куртуазных сюжетах – не в жизни. Так что 
куртуазная «власть дамы над мужчиной – власть 
иллюзорная, поскольку властью этой женщину на-
делил сам мужчина, который и вправе отнять эту 
власть при злоупотреблении» [9, с. 11]. Таким обра-
зом, в контексте рыцарской идеологии можно гово-
рить только о «призрачной власти женщины» [11].

В силу этого, как предостерегает Ж. Дюби, исто-
рику, изучающему положение дел в  ту эпоху, не 
стоит забывать, что он имеет «дело с источником, 

требующим весьма осторожного подхода. Не сле-
дует думать, что он прямо воспроизводит жизнен-
ную реальность, то есть нельзя принимать мысли 
и действия трубадуров и героев романов за прямое 
отражение мыслей и поступков тех, кто с удоволь-
ствием их слушал», причем «особенно сильно мож-
но ошибаться, определяя именно положение жен-
щины» [51, с. 92].

Иными словами, куртуазная любовь – это, с точ-
ки зрения Ж. Дюби, «литературный образ» [51, с. 91]. 
Близкая оценка встречается и у М. Пастуро, также 
трактующего куртуазную любовь как «литератур-
ный феномен» [12, с. 70]. (Что ни говори, а европей-
ская культура, несмотря на все социально-право-
вые завоевания суфражисток и феминисток, – это 
по сей день культура мужчин и для мужчин: не надо 
даже упоминать знаменитый стеклянный потолок 
в женской карьере (вплоть до крайних его версий: 
пол женщины и  есть ее потолок), – просто попро-
буйте купить телефон с автоответчиком, чтобы но-
мер озвучивался не голосом томно-взволнованной 
женщины…)

И все же, все же! Как бы ни были далеки сюжеты 
куртуазной лирики от повседневно практикуемого 
поведения XI–XIII вв., так или иначе «в мире ры-
царской доблести и  чести женщины неожиданно 
приобретают огромные права, возносятся в созна-
нии мужского окружения на недосягаемую высо-
ту… Правда, все эти права и возможности осущест-
влялись в очень узкой сфере рыцарской эротики, 
но и это уже было победой женщины. <…> …В сфе-
ру влияния женщины вдруг отошла огромная об-
ласть тогдашней жизни, практически все, что име-
ло значение в отношениях полов» [8]. А это немало. 
Совсем немало для начала.

Да, куртуазная любовь, как мы помним, была 
в первую очередь престижным маркером соответ-
ствия мужчины эталонному образцу рыцаря в кон-
тексте придворного уклада и куртуазной системы 
ценностей, но, с другой стороны, именно в силу это-
го она меняла мужское сознание, а именно осозна-
ние себя в отношении женщины и в конечном итоге 
осознание женщины как таковой.

Ибо не только повседневные бытовые нравы 
имеют значение. История идей и идеалов значит 
для трансформаций общества ничуть не меньше! 
В этом контексте уместно вспомнить такой термин, 
как имагинарная история (от лат. imagination – во-
ображение): как пишет Ж. Ле Гофф, «история има-
гинарного не есть история воображения в  тради-
ционном смысле слова, а  это история сотворе ния 
и  использования образов, побуждающих обще-
ство к мыслям и действиям, ибо они вытекают из 
его ментальности, чувственного ощущения бытия, 
культуры, которые насыщают их жизнью» [61]. При 
таком ракурсе рассмотрения нельзя не признать, 
что идеалы и ценности cortezia, побуждая общество 
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к совершенно новым мыслям и действиям, сыграли 
выдающуюся роль в истории культуры.

То  же можно сказать и  об истории женщины. 
В  сложившихся на юге Франции уникальных усло-
виях сформировалась культурная традиция, отво-
дившая женщине центральное место в системе ры-
царских ценностей  – место предмета поклонения. 
Ну да, предмета, но поклонения же, не перетаскива-
ния в укромное место, как было в исторической хро-
нике Саксона Грамматика «Деяния датчан», в част-
ности – в «Саге о Гамлете» («…и вот он повстречался 
с женщиной… <…> …В темном месте, и овладел бы 
ею», но, «встревоженный подозрением о засаде, он 
обхватил девушку и  отнес подальше к  непроходи-
мому болоту, где было безопаснее» [66,  с.  62–63]). 
А между тем это тоже источник XII в., т. е. текст, со-
временный расцвету куртуазной традиции! Так что, 
критикуя трубадуров, надо бы об этом помнить.

И не будем забывать, что речь идет о влиятель-
ной художественной традиции, чрезвычайно по-
пулярной и получившей широкое распространение 
(можно сказать, вошедшей в моду). Говоря о про-
изведениях трубадуров, Ж. Дюби оценивает их как 
«примеры для подражания», причем настолько при-
тягательные, что по силе влияния он даже сравнива-
ет их с житиями святых [51, с. 92–93]. И это не могло 

не отозваться в культуре. Сформированные в рам-
ках cortezia требования галантности постепенно 
превратились «в хороший тон для знати» [51, с. 96], 
что не может не радовать.

Влияние куртуазной модели любви «оказалось 
столь сильным, что смогло со временем изме-
нить отношение к женщинам в обществе в целом» 
[51, с. 92]. И хотя это произошло не в результате ее 
борьбы за эмансипацию, объективно данное изме-
нение имело место, и ряд экспертов даже оценива-
ют его именно как «важный этап в процессе жен-
ской эмансипации» [67]. Статус Прекрасной Дамы, 
обретенный женщиной в рамках куртуазной куль-
туры, – это, что ни говори, шаг на пути преодоления 
того, что гендерные аналитики называют молчани
ем женщин на протяжении долгих веков развития 
культуры  [58]. Пусть небольшой, но шаг. В  конце 
концов, то, что вначале было лишь предназначен-
ным для мужчин светским развлечением, в итоге 
«помогло женщинам феодальной Европы выйти из 
своего приниженного состояния» [51, с. 96].

Эксперты соглашаются с тем, что, «безусловно, 
культ Прекрасной Дамы оказал сильное влияние 
на преодоление женоненавистничества», но (боль-
шое  но!), увы, «главным образом в  последующие 
эпохи» [2, с. 101]…
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