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Аннотация. В предлагаемой работе содержится опыт исследования процессов формирова-
ния категории «поэтический стиль» на начальном этапе, хронологически совпадающим с пе-
риодом европейского средневековья. Актуальность работы определяется неослабевающим 
интересом к означенной категории в научной среде и неустойчивым характером её содержа-
тельного объёма. Анализ осуществляется на материале творчества трубадуров и труверов, 
что составляет новизну исследования. Целью предпринятого анализа ставится изучение 
специфики процессов формирования стиля на материале поэтических текстов в широком 
контексте средневековой культуры. К определяемым целью задачам относится, в частно-
сти, выявление и описание связей категории поэтического стиля со своими истоками, роль 
в процессах генерации стиля литературно-стилистических традиций и средневековых 
эстетических концепций, соотношение стилистического традиционного и индивидуально-
го. Тем самым работа вписывается в круг комплексных исследований текстовых категорий 
в диахронии и синхронии, нуждающийся в расширении. Для достижения определяемых 
целью задач используются традиционные методы, в том числе, дескриптивно-аналитиче-
ский, контекстологический методы, филологическая интерпретация текста. Исследование 
древних текстов как частный случай практического применения триады “текст — стиль — 
дискурс”, триединства абстракции обусловливает обращение к идее о широких и узких дис-
курсах. Стиль предстаёт как результат материализации куртуазных идеалов посредством 
определённого набора стилистических приёмов, обособляющихся в творчестве куртуазной 
школы Прованса. Статус эталона стилепорождающей куртуазной деятельности со време-
нем обретает синтаксический сегмент. Подвижность границ узких дискурсов широкого 
дискурса куртуазной культуры способствует приятию провансальского стилистического 
эталона северной куртуазной модификацией. На основе анализа вычленяется некая стили-
стическая куртуазная универсалия, подвергающаяся известным изменениям в модифика-
циях куртуазного дискурса.

Ключевые слова: куртуазная стилистика, широкий/узкий дискурс, стиль, текст, традиция, 
трубадуры, труверы
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Abstract. The study suggests some evidence of studying  the “poetic style” of the initial stage. 
The stage corresponds to the mediaeval European period. The actual character of the work is 
determined by the stable interest to the category under study in the scientific society as well as 
by the unstable character of the contents of its meaningful volume. The analytical procedure 
being realized on the literary heritage of troubadours and trouvères, contributes to the research 
challenge of the paper. The analysis made is aimed at the study of the specific features of the style 
generating processes on the poetic texts in the universal context of the medieval culture. The 
purpose of the work makes necessary solving a number of particular tasks, namely, clarifying 
and description the poetic style connections with its original roots, the role of the literary-stylistic 
traditions and medieval aesthetic conceptions in the style generating processes, stylistic traditional 
and individual proportion. Thus, the study contributes to the number of complex investigations 
of textual categories within the scope of diachrony and synchrony to be expanded. To achieve 
the tasks traditional methods are used, i.e., descriptive-analytical, contextual, philological 
interpretation of the text. Ancient texts study, a case of particular practical applying of the triad 
“text — style — discourse”, causes the address to the idea of particular and universal discourses. 
Style, the materialized aesthetic emotion, is considered as the result of the materialization 
of courtois ideals by means of a certain set of stylistic devices, differentiated in the literary 
compositions of the courtois Provençal school. Syntactic segment gains in the course of time 
the etalon status. Due to the volatility of particular discourses of the universal courtois cultural 
discourse the courtois etalon of the mature stage of the courtois lyrics development, under some 
altering turned into the etalon of the Northern courtois modification, close to the Provençal 
one. The analysis also confirms the fact of some existence courtois universalia modified in the 
courtois discourse.
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Введение

В настоящем исследовании, выполненном в русле дисциплин лингвистиче-
ского исторического цикла, предпринимается попытка рассмотреть процессы 
порождения категории художественного стиля начального этапа формирования.

Внимание к категории художественного стиля в российской и зарубеж-
ной научной среде отличается традиционной стабильностью, что подтвержда-
ется многочисленными трудами теоретического характера [1—3], которые 
нуждаются в систематизации и обобщении.

Актуальность исследования определяется интерпретационной вариатив-
ностью содержания объёма феномена художественного стиля, а также неод-
нозначностью применения термина “стиль”, понимаемого как один из выра-
зительных и изобразительных аспектов содержания и формы литературного 
произведения, пространства своей непосредственной реализации, к литера-
турам эпохи средневековья.

Масштабность эмпирического материала, охватывающего произведения 
куртуазной лирики представителей поэтических школ Юга и Севера Франции, 
наряду с вводимым в историческую стилистку пониманием анализируемой 
категории как дискурсивного феномена составляет новизну предпринятого 
исследования.

Понимание подобного рода, в свою очередь, обусловливает обращение 
к триаде “(художественный) стиль — (художественный) текст — дискурс”, 
комплекс сложных объединяющих образующие её элементы связей.

Дискурсивность категории художественного стиля позволяет предста-
вить процесс порождения стиля как разновидность процесса ориентировоч-
ной деятельности. Эволюционное движение категории художественного сти-
ля как преемственности и переосмысления выдвигает на позицию эталона 
в куртуазном сегменте французской культуры Севера стилистические наход-
ки представителей провансальской школы.

Использование в анализе практического материала идеи об узких и ши-
роких дискурсах, предстающей в исследовании как приятие труверами сти-
листических приемов, разработанных трубадурами, с последующим преоб-
разованием, сочетается с традиционными для исторической стилистики син-
хроническим и диахроническим методами.

Восприятие развития категории художественного стиля в куртуазной ли-
тературе как последовательно приходящих друг другу на смену синхронных 
пластов, южного и северного куртуазных узких дискурсов, позволяет просле-
дить динамику стилепорождающей деятельности на оси времени в широком 
дискурсе куртуазной французской культуры.

В число прочих исследовательских методов, используемых в работе, 
включаются также дескриптивно-аналитический, контекстологический ме-
тоды, комбинацию методов индуктивного и дедуктивного анализа, филоло-
гической интерпретации текста. 
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Целью работы является исследование особенностей процессов станов-
ления стиля французской куртуазной литературы, интегрированных в куль-
туру средневековья, на фоне широкой перспективы факторов (эстетической, 
философской, риторической природы). Тем самым предопределяется необхо-
димость изучения предпосылок формирования стилистической системы ли-
тературного языка на фоне раннего этапа формирования наций.

Цель исследования определяет ряд задач частного характера:
• выявить и изучить связи элементов куртуазного словесно-художествен-

ного стиля со своими истоками;
• провести анализ стилеобразующей функции жанра куртуазного художе-

ственного произведения;
• изучить пути влияния литературно-стилистических традиций перио-

да раннего средневековья в комбинации со средневековыми эстетиче-
скими концепциями на становление стиля куртуазного лирического 
произведения;

• рассмотреть соотношение традиционного и индивидуального в процессе 
формирования куртуазного художественного стиля;

• провести исследование процессов формирования категории стиля 
в произведении куртуазной лирики как составляющей средневеко-
вого культурного континуума на основе идеи узких и широких дис-
курсов и лингвистически адаптированной теории ориентировочной 
деятельности.
Поставленные задачи решаются на материале произведений выдаю-

щихся мастеров куртуазной лирики Прованса: Арнаута Даниэля, Бернара 
Арнаута д’Арманьяка, Пейре Овернского, монаха Монтаудонского, а также 
графини де Диа и на Ломбарды. Корпус иллюстративных примеров предста-
вителей Севера Франции составлен на основе работы с материалом извест-
ных труверов: Эсташа Дешана, Адаму де ла Алля, Отона Грандсона, Шарля 
Орлеанского и трувересс Агнессы Наваррской Шампанской и Беатрисы 
Савойской.

Куртуазная стилистика зарождается и развивается в творческих опытах 
трубадуров и труверов, что можно полагать иллюстрацией взаимосвязей уз-
ких дискурсов широкого дискурса средневековой культуры. Корпус текстов 
лирической поэзии Севера и Юга Франции формирует художественный сег-
мент контекста куртуазного литературного дискурса.

Аритмия эволюционного движения практики и теории литературы, 
характерная традиционалистской литературе, проявляется в запоздалости 
систематизации теоретических рекомендаций в научных трактатах и, тем 
самым, обусловливает исследовательскую важность изучаемого литера-
турного пласта.

Частным проявлением значимости «представлений о любви» для средне-
вековой европейской культуры выступает содержательный аспект отдельных 
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литературных жанров, в том числе, лирических стихотворений, романов 
и повестей, произведений дидактической литературы.

В латиноязычном трактате «Три книги о любви» авторства Андрея 
Капеллана, содержатся первые попытки систематизации упомянутых идей. 
С течением времени, отмечается в исследовании Л.В. Евдокимовой, круг 
рассматриваемых в сочинениях о любви перечня вопросов обогащается во-
просами из сферы этики, права и религии. В сложившихся условиях уче-
ние о любви переходит в статус единой и всеобъемлющей системы взгля-
дов, что, в свою очередь, даёт толчок возникновению первых французских 
поэтик [1. С. 207].

Характерное поэзии трубадуров эпохи расцвета стилистическое изя-
щество выступает аргументом схожести древнего поэтического литератур-
ного и современного научного восприятия понимания художественного 
стиля как художественно материализованного эстетического наслаждения. 
Основой материализации, регулируемой эталоном, куртуазным идеалом, 
служит провансальский язык, сокрытый потенциал которого раскрывается 
в авторских стилистических опытах. Куртуазная возвышенность эталона со-
общает стилю изысканность и посылает импульс поискам создания неких 
«наиболее совершенных способов [его] выражения», ведущее к формальной 
усложнённости [2. С. 37].

Результаты провансальских стилистических синтаксических экспери-
ментов, разновидность процесс материализации эстетического наслаждения, 
иначе создания художественного стиля, складываются в соответствующий 
уровень конструкции художественного текста.

Синтаксические опыты  
представителей южной французской куртуазной школы

Бытующие в эпоху средневековья философские представления о гармо-
нии как единства симметрии и пропорциональности становятся эстетическим 
фундаментом процесса вербализации рафинированного куртуазного идеала.

Примером вербального преобразования выделенного принцип в стили-
стическом синтаксисе можно рассматривать случаи анафорических постро-
ений, наблюдаемых, в том числе, в текстовом материале кансоны графини 
де Диа, известной трубадурки:

Ab joi et joven, m’apais / е jois е joven m’apaia, / que mos amics es lo plus gais, / per qu’ieu 
sui coindet’ е guaia, / e pois ieu li sui veraia, / bei’s taing qu’el me sia verais, / qu’anc de lui amar 
non m’estrais / ni ai cor que m’en estraia [3. — выделено мною, Ю.В.].

‘Веселье и юность мне по душе, / По душе они мне, потому что в них истоки моего сча-
стья, / Потому что в них истоки счастья моего избранника, / И поскольку я храню ему вер-
ность, / И он остаётся верен мне, / Потому и любить его я буду вечно, / И вечно мы с ним 
будем вместе [перевод наш — Ю.В.].
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Объектом анафорического повтора в анализируемой цитате становятся 
соединители e, обнаруживаемый во второй и пятой строках строфы, и que, 
встречаемый на анафорических позициях в третьей и седьмой строках 
строфы.

Размещением союза que внутри четвёртой, шестой и восьмой строк стро-
фы достигается её стилистическая целостность и устойчивость.

Близость синтаксической структуры каждой входящей в состав строфы 
пары рифмующихся строк, не являющимися всё же абсолютно идентичным 
и, можно полагать иным примером вербального куртуазного аналога прин-
ципа пропорции и симметрии.

Суть процесса материализации заключается в изменении комбинации 
строевых элементов, объекта параллельного повтора, в каждой нечётной 
строке.

Так, блок рифмующихся субстантивов аb joi et joven в первой строке за-
нимает позицию эмфатически инвертированного дополнения. Вследствие 
действия принципа симметрии тот же блок сдвигается в последующей 
строке на позицию подлежащего. Сдвигу сопутствуют определяемые пра-
вилами грамматики соответствующие изменения в согласовании падежа 
и числа и лица глагола сказуемого. Падежная форма Dativum обращается 
в Nominativum, первое лицо единственного числа заменяется на форму треть-
его лица множественного числа.

О многообразии вербальных воплощений принципа симметрии свиде-
тельствует тождественность динамики стилистических явлений на фонети-
ческом и синтаксическом уровнях стилистической конструкции поэтического 
текста. Синтаксическое стилистическое движение отображается в параллель-
ном потоке рифм, предстающих в кансоне как деривативная модификация.

Иным примером отмеченной вариативности вербальных оболочек, при-
нимаемым принципом пропорциональности служит одновременное исполь-
зование анафорического joi et joven — jois е joven и эпифорического повторов 
m’apais — m’apaia, gais — guaia, veraia — (me) verais, m’estrais — m’en estraia. 
Вследствие такого рода композиционного хода возникает эффект превраще-
ния каждой последующей строки в фонетическую реплику предыдущей.

Особого внимания заслуживает дистантная диспозиция деривативных 
рифм amics — amar. Срединное положение в строке превращает их в своего рода 
центр притяжения рифм, что придаёт стилистическому потоку особый ритм.

Генетика ориентира стилепорождающей деятельности, иными словами, 
комбинация фольклорной и куртуазной стилистической традиций, сообща-
ет его природе неоднородность. На фоне меняющиеся философско-эстети-
ческих условий фольклорные композиционные принципы переосмысляются.

Таков, например, принцип амебейности, один из наиболее охотно ис-
пользуемых провансальскими трубадурами принципов, заимствованными 
поэтами у фольклора.
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Амебейность в научном наследии академика В.М. Жирмунского пони-
мается как «общий и широко распространённый композиционный приём 
… построения словесного материала в параллельные ритмические синтак-
сические (и тематические) ряды с одновременным поступательным движе-
нием в [этих] рядах» [4. С. 475]. Амебейность «как общий художественный 
закон … предопределяет особенности своих отдельных осуществлений 
и видоизменений» [4. С. 475].

Психологическая разновидность являет собой одну из наиболее извест-
ных воплощений амебейной композиции .

Так, сочетание случаев фонетического и синтаксического параллелизма 
с аналогами психологического плана, основы стилистической организации 
проанализированного выше пассажа кансоны, способствуют эмфазе эмоцио-
нального единения поэтессой и её избранника.

Авторская интерпретация использования принципа амебейности как 
психологического повтора обнаруживается в творчестве Пейре Овернского:

Ar resplan la flors enversa / Pels trencans rancs е pels tertres / Quals flors? Neus, gels 
e congalpis / Que cotz e destrenh e trenca; / Don veу morz quils, critz, / brays, siscles 
/ En fuelhs, en rams e en giscles. / Mas mi ten vert e jauzen Joys / Er quan vei secx los 
dolens / croys [5].

‘Теперь природа сияет, капризная, / Средь скалистых гор и холмов. / Какова 
та природа? Снег, лёд и мороз, / Что пронзает, лишает сил и сжигает, / Он убивает 
смех, призывные крики, щебетание и пение птиц / Средь листьев, ветвей и сучьев. / 
Однако я замечаю лишь зелень и радости молодости. / Вижу, как горести и зло исче-
зают’ [перевод наш — Ю.В.].

Стилистическая ценность первой строфы заключается в нарушении 
амебейного характера психологического параллелизма сообразно принци-
пу своего рода “выворачивания наизнанку”. Традиционный для куртуазной 
лирики провансальцев образ природы, воплощаемой картинам зимнего пей-
зажа neus, gels e congalpis, резко контрастирует с эмоциональным состояни-
ем поэта. Отмеченный эмоциональный диссонанс заключается в том, что 
тяготы зимы скупо, лаконично, но ёмко и выразительно представленные 
в строфе, в авторском восприятии получают принципиально иную коло-
ристическую и эмоциональную окраску. По этой причине в строфе нали-
чествуют стилистические приёмы и выразительные средства, характерные 
для весеннего зачина vert e jauzen Joys.

Процитированный текстовый фрагмент, изобилующий однород-
ными дополнениями quils, critz, brays, giscles являет собой также и ил-
люстрацию применения приёма эксполиции. Находясь в поле действия 
принципа пропорциональности приём сбалансирован приёмом инверсии 
отдельных членов предложения, в том числе, предложного косвенного 
дополнения еn fuelhs.
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Арнаут Даниэль относится к представителям сообщества трубадуров 
«золотого» века, потому применение принципа амебейности в его песнях 
представляет особый интерес:

Anc ieu non l’anc mas elha m’a / totz temps en son poder Amors / e fai’m irat let, savi fol 
/ cum selhui qu’en re nos torna, / c’om no’s defend ben ama, / qu’ Amors comanda / qu’om 
la serv’e la blanda: / per qu’ieu n’aten / sufren / bona partida / quan m’er escarida [5. — выде-
лено мною, Ю.В.].

‘Не Амор в моей власти, а / Сам он властвует надо мной: Радость, грусть, ум, дурь — 
всё впрок / Тому, кто, как я, робеет, / Видя, что зла его пара; / Ходить дозором / Должен 
вслед за Аморoм / Всякий, кто ждёт / Щедрот / Будет нажива, / Коль страсть терпелива’ 
[ 6. С. 74].

Сообразно правилам куртуазной стилистики и средневековой поэти-
ки в целом, в основу поэтического фрагмента также ложится принцип сим-
метрии. Следование этому принципу обнаруживается в комбинировании 
в структуре поэтического текста стилистически ценных фонетических явле-
ний с композицией явлениями синтаксической природы.

В первой строфе кансоны доминанта традиционно принадлежит экспо-
лиции. Так, Amors, ключевое в куртуазном словаре понятие, становится объ-
ектом описания, в котором наличествует множество придаточных предложе-
ний, вводимых союзом que.

Корпус примеров вариаций реприз, зафиксированных в текстовом мате-
риале кансоны, включает также эпанострофическую модификацию. Иными 
словами, передвижение деривативной рифмы ключевого слова в последую-
щую строфу, терминологически закрепляемое как сoblas capfindas.

Таков, например, переход деривативной рифмы ben Ama в первой строке 
первой строфы в qu’Amor comanda во второй строке. Тождественная картина 
складывается в шестой строфе: деривативная рифма el cor m’esta переходит 
в u qu’estar me fa temen paors.

‘Страх сковал немотой уста, / Сердце ж мучится полнотой / Чувств’ [6. С. 74].

В тексте наличествует ряд других примеров деривативных рифм Amor — 
ama — Amors, сочетающимися с фонетическими феноменами иной природы. 
Такова, в частности, семантизация гласного а в m’a — Amors, при обратном 
прочтении которого возникает фонемная комбинация аm.

Спектр рифм в кансоне расширяется конфигурацией богатых женских 
рифм, венчающих концы строк: comanda — blanda, partida — escarida.

Универсальность принципа симметрии и пропорциональности, как 
и прочих проведениях куртуазной лирики Прованса, обнаруживается в част-
ности, на фонетическом и синтаксическом уровнях стилистической пирами-
ды стихотворного текста рассматриваемой эпохи.
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Довольно часто в провансальской поэзии встречается антифонный повтор, 
обнаруживаемый, в частности, в известном диалоге Марии Вентадорнской 
и Ги д’Юсселя.

Анализ эмпирического материала выявляет специфический вари-
ант повтора антифонной природы. Своеобразие его проявляется в соз-
дании текста-реплики, сходного по своей стилистической структуре 
с текстом-оригиналом.

Известная тенсона трубадура Бернара Арнаута д’Арманьяка и ответная 
строфа трубадурки доны Ломбарды наиболее ярко иллюстрируют обосо-
бленный феномен:

[L]ombards volgr’eu es[s]er per na Lombarda, / Qu’Alamanda no.m plaz tan ni Giscarda, 
/ Qar ab sos oilitz plaisenz tan jen mi garda, / Qe par qe’m don s’amor, mas trop me tarda [7– 
выделено мною, Ю.В.].

‘Ломбарды ради стать ломбардцем впору. / Гвискарда с Аламандою, без спора, / При-
ятны, но она милее взору, / Хвалящему её — не знать укора. / Но дивный вид / Её сокрыт, 
/ Он, вопреки Амору / Свой блеск от нас таит’ [8. С. 192].

Стилистическим синтаксическим ядром приведённого поэтического 
фрагмента авторства Бернара Арнаута д’Арманьяка выступает анафориче-
ская реприза союза que, которым вводятся придаточные определительные 
предложения. Общность их синтаксической модели указывает на их принад-
лежность к группе случаев применения амплификации.

Удивительная стилистическая гармоничность сбалансированность пер-
вой строфы тенсоны Бернара Арнаута д’Арманьяка также возникает как про-
изводная принципа симметрии.

Так, в фонетическом составе соединителей que, qar, qe, открывающих 
вторую, третью, четвёртую и пятую строки наличествует идентичный на-
чальный звук [k].

Конечные рифмы, которыми закрываются строки, принадлежат к дери-
вативной модификации. Включением элемента ard в морфологический со-
став разных частей речи, имён существительных собственных и глагола, [L]
ombards — Lombarda — Giscarda — garda — (me) tarda, строфе сообщается 
звуковая устойчивость.

Междустрочная симметрия рифм способствует возникновению эффекта 
вокальной цельности. Дальнейший анализ выявляет доминанту выделенного 
принципа в расстановке рифм в каждой отдельно взятой строки. Так, анафо-
рические рифмы становятся в пары с эпифорической разновидностью. Рифмы 
этого типа, также представители деривативных, в свою очередь, симметрич-
но располагаются по отношению к центральной рифме: plaz — plaisenz, за ко-
торой располагается идентичный tan.

Созданная параллельными конструкциями ритмичность эмфатизируется 
инверсией косвенного предложного дополнения в третьей строке Qar ab sos 
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oilitz plaisenz. Тем самым ставится акцент на особенности индивидуальности 
адресата тенсоны, доны Ломбарды.

Стихотворение реплика доны Ломбарды представляет собой стилиза-
цию, ироническое переосмысление исходного поэтического текста:

[N]om volgr’aver per Bernarda na Berna(r)da, / E per n’Arnaut n’Arnauda [estre] apellada, 
/ E gran[s] merses, seigner, car vos agrada / Cab tal[s] doas domnas m’ves nomnada [7– выде-
лено мною, Ю.В.].

‘Бернарда ради мне не стать Бернардой, / Арнауту Арнаудой не стала, / И благодар-
ствую я Вам немало, / Зане с другими в ряд я встала. / Но кто ж из дам / Милее Вам / И кто 
же то зерцало / По Вашим же словам?’ [8. С. 623].

Процитированный текстовый фрагмент строится на основе принципа, 
идентичного используемому в исходном тексте. Как и в тенсоне трубадура 
Бернара Арнаута д’Арманьяка, соединитель е становится объектом анафори-
ческой репризы на фоне феномена полисиндетона, обнаруживаемого в парал-
лельных конструкциях.

Тем обусловлено маркирование соединительным элементом е сочине-
ния, доминанту синтаксического расположения.

Универсальность действия принципа симметрии проявляется в констру-
ировании стилистической пирамиды, в частности, использование на фонети-
ческом уровне применяемого на уровне синтаксической природы принципа 
репризы. Так, синтаксические параллелизмы реплицируются анафорой и эпи-
форой деривативных рифм, которые концентрируются вокруг своеобразного 
центра взаимопритяжения.

В качестве иллюстрации можно рассматривать анафорическую репризу 
деривативных рифм n’Arnaut — n’Arnauda во второй и третьей строчках, кото-
рой соотвествует реприза эпифорического характера Bernarda — Berna(r)da, 
apellada, agrada — nomnada.

Личности поэта монаха Монтаудонского, иначе «куртуазного монаха», 
отводится исключительное место в профессиональном цехе представителей 
куртуазной южной школы. Характерной чертой его произведений выделяет-
ся «дух игры и шутки», о чём свидетельствует текстовый материал создан-
ных им семнадцати песен, доступных современному исследователю. Такова, 
например, «Fort m’enoja, si l’auzes dire» (“Хоть это и звучит не внове”):

‘Enoja m longa temperadura, / E carms quant es mal coita e dura, / E prestre qui m en ni’s 
perjura, / E puta veilla, quan trop dura. / Et enoja m, per saint Dalmatz, / D’avol home en trop 
gran solatz; / E corre quan per via a glatz / E fugir ab caval armatz / M’enoja, е l maldirs 
de datz’ [8].

‘Претит мне долгая настройка / Виол, и краткая попойка, / И поп, кощунствующий 
бойко, / И шлюхи одряхлевшей стойка; / Как свят Далмаций, гнусен тот, / По мне, кто 
вздор в гостях несёт; / Претит мне спешка в гололёд, / Конь в латах, пущенный внамёт, / 
И в кости игроков расчёт’ [8. С. 155].
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Произведение являет собой пример жанра «энуэг» («досада»), «пе-
речисл[ения] веще[й], раздражающих и вызывающих у автора тоску 
и скуку» [8. С. 622].

В самом термине заложена стилистическая стратегия, используемая в соз-
дании произведений этого жанра: обращение к параллельным конструкциям, 
соединяемым на основе принципа сочинения в комбинации с многосоюзием.

Стилистический арсенал, используемый в тексте «энуэга», включает ха-
рактерные для куртуазной провансальской стилистики провансальцев приё-
мы, в том числе, вводные предложения: per saint Salvaire, per saint Marti, per 
saint Dalmatz. Тем самым акцентируется разговорная природа поэтического 
произведения.

Отмеченный приём можно рассматривать и как иллюстрацию исполь-
зования «божбы», трансформации древнего приёма перебранки. С течением 
времени этот приём становится приметой стилистики так называемых «пло-
щадных» жанров, обращение к нему способствует эмоциональной интенси-
фикации текста песни.

Изучение творческого наследия провансальских трубадуров в области 
стилистики синтаксиса наглядно демонстрирует механизм стилепорождаю-
щей деятельности. Двойственный характер её ориентира возникает вслед-
ствие комбинации фольклорной и куртуазной традиций. Унаследованные 
от фольклора принципы, например, амебейности, в меняющихся эстети-
ко-философских условиях получают переосмысление. Процесс создания сти-
листического арсенала, иначе, материализации эстетического удовольствия, 
отличает целенаправленность и масштабность.

Синтаксические опыты  
представителей северной французской куртуазной школы

Анализ творческого наследия представителей северной куртуазной шко-
лы выявляет идентичность принципов, используемых труверами в опытах 
в сфере синтаксической стилистики, принципам, апробированным в курту-
азной стилистике Юга Франции. Создание северной разновидности художе-
ственного стиля куртуазной лирики осуществляется с помощью приёмов, 
рассмотренных ранее, благодаря которым осуществляется преобразование 
эстетического наслаждения в материальную вербальную форму.

К числу таких приёмов относится используемый в описаниях объекта 
поклонения приём эксполиции, предстающий в текстовом материале лири-
ческого поэтического произведения эпохи средневековья в разнообразных 
модификациях.

Иллюстрации предоставляет, например, «Le Lay d’Amoureuse Mercy» 
(«Лэ о влюблённом Милосердии») авторства известной труверессы XIV-го 
века Агнессы Наварской Шампанской:
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Et des autres y a qui ne vuellent joir / Fors d’un très dous regart, ou de leur dame voir, / Ou de ce qu’il 
feront doucement conjoir, / Ou d’amer loyaument, s’on le daigne souffrir; / Et si bien leur souffit, qu’il 
ne leur puet venir / Cuer de plus desirer, tant y ont grant plaisir, / Don’t qui l’un de ces biens prent 
à goust de mérir, / Je dis qu’il a mercy, quant plus ne vuеt quérir [9. — выделено мною, Ю.В.].

‘Существуют и прочие, у которых нет желания радоваться / Когда их избранница дарит 
их нежным взглядом, / Когда она приглашает их к куртуазной игре. / Игре по правилам курту-
азного вежества. / Взгляд тот наносит рану. / Взгляд тот излечивает, / Тогда в душе не остаётся 
никаких иных желаний, / И по той причине наполняется душа блаженством. / Я говорю: «По-
слушайте! Исполненный милосердия / Ни в чём не будет нуждаться» [перевод наш — Ю.В].

В цитате приём эксполиции представлен как скопление придаточ-
ных предложений, объединённых в цепочку посредством подчинения. 
Разнообразию их типов (места, определительных), соответствует широта 
круга союзов, которыми они вводятся (ou, que), что придаёт масштабность 
феномену полисиндетона.

Наличие в представленном выше пассаже союза et можно рассматривать 
как примету «нанизывающего стиля». Таким образом, цельная текстовая 
ткань возникает вследствие сочетания разного вида связей с приёмами поли-
синдетона и эксполиции, что роднит его с другими произведениями, выпол-
ненными в русле куртуазной стилистики.

На каждый тип связи возлагается самостоятельная стилистическая роль. 
Так, сочинительная связь маркирует каждый новый этап рассуждений поэ-
тессы, получающих пояснение в предложениях, вводимых посредством связи 
подчинительного типа.

Следует обратить внимание на тождественность синтаксической 
структуры придаточных предложений, образующих параллельные ряды. 
Отмеченная характеристика, действие принципа симметрии, объединяет по-
эзию представителей северной и южной куртуазной школ.

Иным примером куртуазного стилистического родства является оче-
видная связь синтаксического и фонетического уровней пирамиды поэтиче-
ского текста. Так, подобно кансонам трубадуров, в лэ «Le Lay d’Amoureuse 
Mercy» используется приём аллитерации. Появление согласных через прак-
тически равные текстовые промежутки способствуют появлению у ритма 
разворачивающейся мыслительной спирали особой упругости.

В качестве иллюстрации можно предложить появление звука [k] в союзе 
que в середине почти каждой строки.

Ко-реляционные связи уровней фонетической и синтаксической приро-
ды обнаруживаются также и в дистантной расстановке анаграмматических 
шифровок. Например, фонемное сочетание ame, элемента состава ключево-
го для куртуазного словаря субстантива dame во второй строке фиксируется 
в четвёртой строке строфы в глаголе d’amer.

Наличие отмеченного фонемного сочетания ame в приведённых лексиче-
ских единицах очевидно обусловлено связью с центральным словом куртуаз-
ного словаря amor.
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Иллюстрацией универсальности проявления принципа симметрии и про-
порциональности могут служить деривативные рифмы. Случаи обращения 
к ним, впрочем, довольно немногочисленны и представлены во второй стро-
ке рассматриваемой строфы лэ парами адъектива dous и наречия doucement, 
а также инфинитива глагола souffrir и личной формы глагола souffit.

Наблюдения за текстовым материалом произведений северянок показы-
вают стремление представительницами северной куртуазной школы к ком-
бинированию стилистических приёмов одного уровня. Примеры предостав-
ляют куплеты Беатрисы Савойской (Béatrix de Savoix), труверессы XIII-го 
века, известной и как дама сердца Ричарда Львиное Сердце (Richard Coeur 
de Lion), которые она посвятила королю-поэту:

Mais si voliez de votre nacelle et dame, / Ez feux plus dolz, le cuer tender ployer, / Dont, 
l’attyzant, gloire apurit la flamme, / Et treuve, en soy, digne et noble loyer: / Por sy vous aimer, 
vous le dire / Jusque’à la mors, / Mon cuer, et ma voix et ma lyre / Sont jà d’accors [10. — вы-
делено мною, Ю.В.].

‘Однако если есть у Вас желание и избранница, / И нежный огонь горит в Вашем серд-
це, / Огонь, очищаемый славой, / И обретает в этом достойное и благородное вознагражде-
ние, / Потому что, если любовь Ваша, как Вы утверждаете, продлится вечность, / То серд-
це моё, голос мой и лира моя сливаются в едином звучании’ [перевод наш — Ю.В].

В соответствии с регуляциями куртуазной стилистики в текстовом пас-
саже содержатся анаграмматические шифровки: фонемное сочетание ame 
обнаруживается в составе субстантивов dame и flamme, ключевых слов кур-
туазного словаря. Объединение в пaру этих лексических единиц ценно и как 
свидетельство стилистической импровизации, иначе примером индивиду-
ального начала в художественном стиле лирического произведения.

Выдвинутое предположение подтверждается примером шифровки amor, 
ключевого слова куртуазного словаря ключевого слова куртуазного словаря, 
в куртуазном клише por sy vous aimer … jusque’à la mors.

Стилистическая ценность примера заключается в комбинации приёмов 
разной природы, традиционной гиперболы, лексической, и анаграмматиче-
ской шифровки, фонетической. Тем самым, привлекается внимание к глубине 
чувств труверки, её независимости и незаурядности характера.

В арсенал средств увеличения накала эмоционального фона входит асин-
детон: ввод придаточного определительного Por sy vous aimer, vous le dire 
в обход использования союза. Факультативным стилистическим эффектом 
является и появление известной изысканности.

Характерный куртуазному стилю приём эксполиции представлен в пас-
саже рядом однородных подлежащих cuer, voix, и lyre (сердце, голос и лира), 
метонимически обогащаемых в рамках куртуазного текстового целого. 
Полученные приращения возможно толковать как достойные восхищения 
литературные таланты труверки, но также и способность к ярким и сильным 
чувствам.
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О тенденции к стилистическим опытам в среде лирических авторов сви-
детельствуют стилистические импровизации выдающегося французского 
поэта XIV-го века Э. Дешана.

В качестве примера можно рассмотреть эксперименты с классическим 
приёмом эксполиции, фиксируемом в знаменитой балладе «Ballade à Paris» 
(«Баллада о Париже»):

Mais elle est bien mieux que ville fermée, / Et de chasteaulx de grant anceserie, / De gens 
d’onneur et de marchans peuplée, / De touz ouvriers d’armes, d’orfaverie; / De touz les ars c’est 
la flour, quoy qu’on die: / Touz ouvrages a droit font … [11].

‘О, сколь же краше с толчеею всею, / Чем город, что стеною окружён, / Отрадно здесь 
купцу и казнодею, / Златокузнец и медник восхвалён; / Здесь всех искусств расцвет осу-
ществлён. Столяра и кашевара, / Ума премного, рвения и жара / — Всяк ремесло своё 
развить стремится, / Вещам надёжность сообщает яро. / Ничто, ничто с Парижем не срав-
нится’ [12].

Анализ показывает стремление трувера к соблюдению и одновременно 
нарушению стилистических нормативов. Таково, например, сочетание при-
ёма эксполиции с приёмом анафорической репризы союза de в трёх сменяю-
щих друг друга строф, посредством которого вводится ряд однородных кос-
венных дополнений.

Появление в результате предпринятого стилистического хода эффект не-
кой монотонности несколько сглаживается путём инкорпорирования союза 
et в отмеченную цепочку однородных членов. 

Эмфатическая конструкция c’est … que также вносит свой вклад в реду-
цирование эффекта однообразности.

Проявлением авторского начала в художественном стиле можно считать 
объяснение в любви Парижу, города, родного труверу, который избирается 
им в качестве объекта трепетного описания и поклонения.

В том, вероятно, кроется причина следования куртуазным стилисти-
ческим рекомендациям. Таково, например, использование ключевого сло-
ва amer куртуазного словаря в составе деривативной рифмы: tuit astrangie 
l’aiment et ameront (все иностранцы его любят и будут любить).

Замещение объекта эмоционального поклонения образом города, апроби-
рованного авторского стилистического хода, встречается в другой Э. Дешана 
балладе о Париже:

Adieu сhapeaulx faiz de toutes flourettes, / Adieu bons vins, ypocras, doulz compains, / 
Adieu posson de mer, d’eaues doucettes. / Adieu moustiers ou l’en voit les doulz sains / Dont 
plusieurs sont maintefoiz chapellains. / Adieu déduit et dames qui chantez! En Languedoс m’en 
vois comme contrains: Adieu Paris, adieu petiz pastez [12].

‘Прощайте, шляпы, бантики на брюхе, / Прощай, вино и сладкая стряпня, / Прощай-
те, гуси, рыбины, краюхи, / Прощайте, церкви, где, угомоня, / Свой пыл, святые смотрят 
из огня, / Прощайте, дам весёлые кружки! / Я отправляюсь в Лангедок, стеня. / Прощай, 
Париж, прощайте, пирожки’ [13].
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Синтаксической стилистической доминантой выступает традиционный 
анафорический повтор: каждая новая строка баллады, написанной по случаю 
прощания поэта с родным городом, начинается тематическим прощальным 
приветствием аdieu, 

Использование приёма перечисления способствует созданию яркой 
и обширной панорамы жизни французской столицы. Множественность 
последовательно расположенных субстантивов создаёт некий тематиче-
ский каркас, благодаря которому формируется общее впечатление о топо-
графии Парижа, парижанах, их привычках в трудах и увеселениях, всем 
тем, что представляет ценность для поэта, и потому увеличивает тоску 
неминуемой разлуки.

Некоей попыткой «раскрасить» образ города можно считать расширение 
синтаксической структуры придаточным определительным dont plusieurs sont 
maintefoiz chapellains, что несколько конкретизирует образ Парижа. Акцент 
на чувствах автора, весьма важных в куртуазной идеологии, ставится путём 
притормаживания выработанного ритма введением на инвертивную позицию 
косвенного дополнения еn Languedoс m’en vois comme contrains. Благодаря 
анафорическому рефрену, однако, стиль вновь обретает привычную ритмич-
ность. Образовавшаяся в результате рамка маркирует окончание некоего бло-
ка ритуала прощания.

С течением времени и появлением новых поэтических жанров, в том чис-
ле, рондо, «твёрдой» или «фиксированной» формой с рефреном, происходит 
трансфер созданной стилистической техники в текстовые структуры нового 
жанрового типа.

Примеры подобного перехода предлагаются в приводимой ниже цитате 
из рондо «Li dous regars de ma Dame» («Нежный взгляд моей возлюблен-
ной») принадлежит Адаму де ла Алль (Adam de la Halle), стоявшего у исто-
ков этого жанра:

Li dous regars de ma Dame / Me fait espérer merchi; / Diez gart son gent cor de blasme. / 
Li dous regars de ma Dame. / Jen e vi onques par m’ame / Dame plus plasant de li. / Li dous 
regars de ma Dame / Me fait espérer merchi [14. — выделено мною, Ю.В.].

‘Нежный взгляд моей госпожи / Наполняет меня надеждой на [её] взаимность. / 
Да не познает её нежное сердце горестей! / Нежный взгляд моей госпожи / Убеждает меня 
в том, я любим / Самой прелестной девушкой на свете! / Нежный взгляд моей госпожи / 
Наполняет меня надеждой на [её] взаимность’ [перевод наш — Ю.В].

Пример примечателен как пример переосмысления стилистического ар-
сенала в новых жанровых условиях. Обращение к приёму анадиплосиса жан-
рово оправданно: строка, поставленная в начале произведения, вновь появля-
ется в конце его.

Анаграмматические шифровки представляют собой пример стилистиче-
ских реликтов связей жанра рондо и лирических песен трубадуров.
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Так, типичное для куртуазного стиля фонемное сочетание am, кото-
рое входит в состав ключевого слова куртуазного словаря Dame, выступает 
примером взаимосвязи с куртуазным словом Amor, доминанте куртуазного 
словаря.

Регулярные деривативные рифмы в рядах m’ame — Dame — m’ame, 
merebir — regars — espérér, gart — regars вновь подтверждают соблюдение 
куртуазных стилистических предписаний в произведениях северной курту-
азной лирики.

Анализ расстановки в текстовой структуре деривативных рифм выяв-
ляет некоторую закономерность. Второй слог существительного Dame, по-
ставленный в конце первой строки, выносится на открывающую позицию 
в последующей второй строки в виде самостоятельной части речи личного 
местоимения me.

Пятая и шестая строки строятся на основе того же композиционного 
принципа: m’ame — Dame.

Появляющийся таким образом своего рода эпанострофический подхват 
сообщает стилю некую законченность и изысканность.

В число унаследованных труверами от трубадуров композиционных 
принципов входит также и принцип амебейной композиции. Некоторые 
модификации этого принципа, охотно используемого в песнях прован-
сальцев, обнаруживается также и в стиле произведений вновь возникаю-
щих жанров.

Наиболее ярким примером является повтор антифонного типа, пере-
шедшего в жанр французской лирической поэзии jeu partie, примечательно-
го двойным авторством. Так, в произведениях классической модификации, 
в частности, авторства Адама де Живанши (Adam de Givenchy), в первой 
строфе содержится вопрос, задаваемый одним из труверов, ответ на который 
даёт его собеседник. 

Антифонный вариант становится основой балладе «En grand desduit» («В 
великом блаженстве») Отона Грандсона (Othon de Grandson):

Qu’esse de bien et loiaulment amer? / C’est tous solas pour cuerz oster de painne. / Qu’esse 
a dame foy et honneur porter? / C’est tous deduis en la vie mondaine, / C’est pour venire a joye 
souverainne, / C’est pour tousjours vivre, sans variance, / En grand desduit et ane doulce 
plaisance [15. — выделено мною, Ю.В.].

‘Что есть благородная и бескорыстная любовь? / Любовь такая есть утешение, которое 
уврачёвывает сердечную боль. / Что есть верность и преданность своей избраннице? / 
То есть самоё наслаждение в бренном мире. / То есть бесконечная, всеобъемлющая ра-
дость. / То есть жизнь вечная, неизменно / И только в блаженстве и сладчайшем удоволь-
ствии [перевод наш — Ю.В]).

Специфика применения антифона у Отона Грандсона заключается в объ-
единении ролей вопрошающего и отвечающего: поэт задаёт вопросы о курту-
азном вежестве и от себя же получает ответы.
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Таким образом формируется сочетание проявления индивидуальности 
поэта и следование куртуазной стилистике.

Верность куртуазным стилистическим предписаниям обнаруживается 
в использовании параллелизмов в конструировании развёрнутых ответных 
реплик, объединяемых в цельность путём анафорической репризы предика-
тивного ядра c’est.

Изобилование текста баллады словами куртуазной азбуки amer, cuerz, 
painne, dame, porter honneur, la vie mondaine, joye, desduit, doulce plaisance, как 
единичного примера казуистической лексики loiaulment позволяет рассма-
тривать её примером вербализации куртуазно-казуистического языка.

Иная интерпретация психологической амебейности представлена в бал-
ладе Шарля Орлеанского (Charles d’Orlean) «Le beau soleil, le jour saint Valentin» 
(«Прекрасное солнце, день святого Валентина»):

Lors en moillant de larmes mon coessin / Je regrettay ma dure destinee, / Disant: “Oyseauix, 
je vous voy en chemin / De tout plaisir et joye desiree. / Chascun de vous a per qui lui agree, / 
Et point n’en ay, / Car Mort, qui m’a trahy, / A prins mon per don’t en deuil je langyu / Sur le dur 
lit d’ennuieuse pensee [16. — выделено мною, Ю.В.].

‘Роняя слезы на свою подушку, / Сожалею я о своей суровой судьбе, / Взывая к птицам: 
“Птицы! Вижу я, что направляетесь вы к тому, что есть удовольствие совершенное и ра-
дость желанная. / У всех вас есть то, что по нраву вам. / У меня же нет ничего, потому что 
Смерть предала меня, / Унеся с собой отца моего, / По ком скорблю я / На жёсткой кровати 
своей, и мысли печальные владеют мной’ [перевод наш — Ю.В].

Используемый в балладе тип можно толковать как тематический, по-
скольку в его основу положен глубокий контраст веселья щебечущих на рас-
свете птиц резко и мрачного уныния поэта в заточении.

Тем самым обусловлено наличие синонимических линеек со значением 
“свет” beau soleil — chandelle alumee — matin и антонимичным значением 
«тьма» chambre fermee — (la) nuit larmes, deuil.

Образ птиц, традиционно понимаемый как метонимия самого трувера, 
автора лирического произведения, выступает примером переосмысления 
ключевых куртуазных образов. 

Поэт в интерпретации Шарля Орлеанского вынужден отказаться от про-
славления гармонии прекрасного мира и сферы утончённых переживаний.

На основе анализа стилистической техники, примеры которой были об-
наружены в текстовом материале куртуазной лирики авторства труверов, 
было выявлено обращение к принципам стилистической техники, разрабо-
танной ранее в куртуазной лирике провансальцев. Впоследствии, апроби-
рованные стилистические приёмы заимствуются авторами произведений 
новых жанров (например, рондо), которые появляются в литературной но-
менклатуре. В основу стилистических технологий ложатся традиционные 
фольклорные принципы возведения текстовой конструкции. С течением вре-
мени традиционные принципы получают новое преломление под влиянием 
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складывающихся поэтических традиций, философской доминанты, индиви-
дуальных особенностей стиля поэта.

Таким образом, можно констатировать наличие некоей композиционной 
универсалии, претерпевающей в диахронической перспективе, как и на синхрон-
ном срезе ряд модификаций под влиянием набора факторов различной природы.

Заключение

Применение сочетания синхронического и диахронического методов 
исследования в совокупности с идеей узких и широких дискурсов даёт воз-
можность выявить и проследить динамику развития процессов порождения 
стиля в куртуазном сегменте континентальной европейской средневековой 
литературы, представленной провансальской и северной модификациями. 
Анализ эмпирического материала показывает, что в рамках хронологически 
более ранней южной разновидности начинает формироваться эталон сти-
легенерирующей деятельности, генетика которого тесным образом связана 
с древней фольклорной традицией, основы возникновения новой куртуазной 
традиция. Процессы становления стиля находятся под глубоким влиянием 
ряда факторов вне-языковой и лингвистической природы как универсальной, 
так и этно-индивидуальной природы (факты внешней истории, собственно 
законы языкового развития, философские и культурные доминанты, личные 
предпочтения автора-поэта). Таким образом формируется двойственный ха-
рактер ориентира процессов в рамках порождения стиля в художественном 
поэтическом произведении. Куртуазные эстетические переживания матери-
ализуются как переосмысление унаследованных фольклорных принципов, 
одним из наиболее важных из которых является принцип амебейности, зани-
мающий особое место в творческих экспериментах трубадуров.

Наблюдения за используемым в произведениях труверов стилистиче-
ским арсеналом позволяют прийти к заключению о преемственности, в част-
ности, в сфере стилистических принципов, созданных трубадурами. С по-
явлением новых жанров происходит заимствование куртуазных принципов 
в новые текстовые структуры с их последующим переосмыслением под воз-
действием вновь формирующихся традиций стихосложения, философских 
воззрений и стремления к автора к индивидуальности.

Анализ эмпирического материала выявляет существование некоей ком-
позиционной универсалии и её модификаций, следствия действия ряда набо-
ра объективных факторов.
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