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Пожалуй, в мировой провансалистике нет и не было более противоречивой и слож-
ной темы, чем соотношение между куртуазной культурой трубадуров и христианством.
Одновременно следует отметить, что на протяжении всего времени существования этой
науки появлялись самые невероятные спекулятивные теории на эту тему. Главная про-
блема здесь, возможно, заключается в том, что сами тексты, на основе которых строятся
различные предположения, либо слишком неоднозначны, либо универсальны по своему
содержанию и, таким образом, становятся идеальной площадкой для демонстрации соб-
ственного мировоззрения исследователя.

Однако, несмотря на обилие разнообразных мнений в ученом и «околоученом» мире,
проблема не теряет своей значимости. Вопрос о соотношении между сакральным и про-
фанным пластами культуры достаточно часто поднимается в контексте средневекового
дискурса - и существует множество возможных решений этой проблемы. Достаточно ча-
сто в историографии звучит мнение о сосуществовании двух самостоятельных культур,
по большей части не вступающих в открытое противоборство в человеческом сознании,
несмотря на достаточно глубокие внутренние противоречия [1]. Однако гораздо более ин-
тересной оказывается возможность рассмотреть концепцию самого взаимодействия куль-
туры мирской и религиозной - ортодоксальной и еретической - на примере той поэзии,
духом которой жила средневековая Европа XII-XIII вв.

Истоки наиболее глубокого понимания этой проблемы кроются в истории происхожде-
ния старопровансальской поэзии. Многие ученые отмечали влияние арабской поэтической
традиции на ее зарождение - а как известно, в арабской культуре эта традиция, не являясь
исключительно светской, была связана с мистическими представлениями - не только ис-
ламскими, но и более древними, восходящими к позднеантичным еретическим течениям в
христианстве. Наиболее ярким примером здесь оказывается распространенный в арабской
литературе сюжет Majnun de Leila, демонстрирующий поистине мистическое отношение
к любви между мужчиной и женщиной [2].

Не оставался без внимания и вопрос возможного влияния на старопровансальскую поэ-
зию учения катаров; однако несмотря на попытки установить эту связь со стороны ученых
и философов 60-70-х гг. [3], теория эта имеет очень мало подтверждений. Однако следо-
вало бы указать на возможное существование единого источника у этих двух крупнейших
явлений окситанской культуры XII-XIII вв. Здесь необходимо учесть тот факт, что пред-
ставления о любви и браке, которые воспевались в поэзии трубадуров, входят в серьезное
противоречие с традиционными для ортодоксального христианского мира нормами, и на
глубинных уровнях соответствуют мистическим и даже еретическим представлениям как
более ранней, так и современной эпохи [4].

Однако признание еретических источников представлений о fin’amor может быть опас-
ным с научной точки зрения, как то показывает ряд работ [5], где напрямую заявляется
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об опасной ереси любви, с которой католическая церковь боролась наравне с прочими, бо-
лее серьезными своими противниками. Определенные влияния при знакомстве с текстами
вполне можно признать вероятными, однако ошибкой было бы переоценивать их роль во
всем корпусе текстов: множество других факторов - и в особенности, развитая культура
феодальных отношений - сделало ее облик таким, каким мы видим его сейчас.

С другой стороны, существует тенденция сводить характер этой поэтической традиции
к своего рода средневековому либертинизму [6], которая, на наш взгляд, является оши-
бочной. Сознанию средневекового человека, привыкшего придавать сверхъестественное
значение событиям и одухотворять материальный мир, раздираемого между «раем» и ма-
териально и духовно ощутимым «адом», между верой и суеверием, не стоит приписывать
современные представления и модели мышления.

В некоторых текстах корпуса (например, у Пейре Овернского) появляются вполне тра-
диционные для христианства формулы «отречения» от земной любви, однако в них нет
агрессии, свойственной аскетической мысли в подобных контекстах. Также достаточно ча-
сто встречаются обращения к Богу и святым в контексте любовного дискурса, что зача-
стую современными исследователями и читателями расценивается как богохульство, более
того, в самом языке отчлетливо прослеживается адоративная метафорика [7] и происходит
своего рода сближение двух разных типов восприятия, так что любовный дискурс не про-
сто реализуется посредством религиозных образов, но и сам зачастую принимает схожее
наполнение (например, в кансонах Арнаута Даниэля, Фолькета де Романса и пр.), про-
исходит максимальное сближение двух различных типов дискурса (альба-молитва "Reis
glorios" Гираута де Борнеля).

Необходимо показать, насколько в этой сфере сознание средневекового поэта отлича-
лось от современного: именно особенности поэтического дискурса позволяют нам увидеть
органический характер сосуществования сакрального и профанного в сознании средневе-
кового человека, и даже, возможно, принципиальное отсутствие этих двух противополож-
ностей в том понимании любви, которое создала провансальская культура XII-XIII веков.
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