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В рамках современной общегуманитарной ан-
тропологической парадигмы особый интерес вы-
зывают исследования, связанные с поисками путей 
реконструкции личности и ее социально-истори-
ческого развития. В частности, инструментарий 
диахронической лингвокультурологии делает воз-
можным изучение тех этапов эволюции культуры 
и личности, которые обусловлены изменениями 
социального, политического и культурного фона в 
определенную эпоху. В центре внимания настоя-
щего исследования находится вопрос о личности и 
статусе мужчины-рыцаря во времена становления 
средневекового европейского феодализма.  

Значение эпохи так называемого Высокого 
Средневековья, т. е. исторического периода конца 
IX в. – середины XIV в. на территории Западной 
Европы, обуславливается рядом факторов. В част-
ности, историки-медиевисты отмечают, что к се-
редине X в. практически полностью прекращаются 
нападения на европейские королевства норманнов, 
скандинавских варваров и викингов, и вместе с 
этим заканчивается эпоха Темных веков. Появле-
ние большей стабильности и постоянства в повсе-
дневном укладе жизни позволяет начать процесс 
образования государств, устойчивого развития 
стратифицированного общества и национальной 
культуры. На фоне сохранявшейся государствен-
ной раздробленности запускаются механизмы за-
рождения феодальной социополитической иерар-
хии: феодально-вассального строя, основанного на 
особом разделении земельной собственности, тру-
да, налогообложения и воинской повинности. 
Кроме того, в рассматриваемый период беспреце-
дентно развивается и повсеместно распространя-

ется особый тип христианского мировоззрения – 
схоластика, характеризующаяся экспансией дея-
тельности церковного института, который прони-
кает во все духовные и материальные аспекты 
жизни средневекового человека.  

Результатом стали значительные изменения 
в социальной, политической и этико-культурной 
сферах жизни, глубокое социальное неравенство 
получило отражение в формировании трех сосло-
вий (ordines) [11, c. 11]: 

 oratores («сeux qui prient») – духовенство, 
наиболее привилегированный класс клириков, 
чьей основной социальной функцией была молит-
ва о духовном спасении и благополучии членов 
двух других сословий; 

 laboratores или aratores («сeux qui 
travaillent») – трудящиеся, наиболее многочислен-
ный класс, состоящий из различного рода ремеслен-
ников, которые обязаны заботиться о продовольст-
венном и экономическом достатке государства; 

 bellatores («сeux qui combattent») – рыцар-
ство, элитарный класс свободных искусных вои-
нов, стоящих на защите королей, крупных и мел-
ких феодалов, обычных крестьян.  

Предметом настоящего исследования выбран 
феномен рыцарства (chevalerie), в связи с тем, что 
классическое аристократическое рыцарство в наи-
большей степени отражает идеалы и базовые куль-
турные ценности европейской феодальной культуры, 
называемой также la société chevaleresque (рыцарское 
общество) [1]. В этой связи chevalerie воспринимается 
как лингвокультурема. Под лингвокультуремой по-
нимается такая комплексная единица мышления, 
которая аккумулирует в себе языковое (лингвис-
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тическое) и понятийно-предметное (когнитивное, 
экстралингвистическое) значения [2, c. 45]. Таким 
образом, в отличие от рядовой лексемы, соотно-
сящейся с определенной реалией, лингвокульту-
рема отражает многоуровневое поле, которое 
включает в себя комплекс смыслов, образов и ка-
тегорий, относящихся к определенному культур-
но-историческому содержанию понятия.  

Наиболее глубоко раскрыть содержание такой 
комплексной межуровневой структуры, как лин-
гвокультурема chevalier, позволяет семиометрия. 
Это особый метод лингвистического аксиологиче-
ского анализа, разработанный представителями 
лингвистической школы профессора Л.М. Скрели-
ной, в частности, профессором Е.Ф. Серебренни-
ковой, которая характеризует семиометрию как 
«интегральное измерение состояния социального 
мира на основе базы данных об исследуемых в 
определенное время, на определенной территории 
группе/обществе» [4, с. 41]. Целью данного вида 
концептуального анализа служит выявление со-
держательных, онтологических и ценностных 
смыслов, которые представляются значимыми для 
социума определенной исторической эпохи с уче-
том комплекса культурологических и социокуль-
турных значений [3, с. 100–101]. Для проведения 
семиометрического анализа предпочтительно вы-
бирать «ключевые слова», т. е. лексемы, репрезен-
тующие глобальные социальные и духовные цен-
ности лингвокультуры [4, с. 45]. Видится, что лек-
сема chevalier, взятая в ракурсе диахронического 
исследования французского языка периода IX–
XIV вв., отвечает данному требованию. 

Одним из основных компонентов семиомет-
рии является этимологический анализ рассматри-
ваемой лексемы. Любопытно привести нетриви-
альную теорию происхождения феномена 
chevalier, описанную И.К. Стаф в словаре средне-
вековой культуры. Утверждается, что на заре 
Средневековья для обозначения мужчины-рыцаря 
использовалась лексема miles, которую дословно 
переводят как «один из тысячи». Этимологически 
miles восходит к латинскому militia, означающему 
солдата, а позднее, в схоластическую эпоху, упот-
ребляемому в экклезиастических речах как харак-
теристика служителей неба – ангелов. Ученый 
следующим образом описывает лингвокультурный 
фон появления фигуры рыцаря: для упорядочива-
ния разрозненных и воинствующих общественных 
коллективов раннего Средневековья народ разде-
лили на группы по тысяче человек. Во главе каж-
дой такой группы был назначен наиболее отваж-
ный, сильный и мудрый мужчина, которого назы-
вали miles. В качестве атрибутов власти ему 
причитались личная лошадь, обмундирование и 
оружие, а его призвание состояло в защите хри-
стианской веры, защите своей группы и демонст-
рации справедливости и добродетели [5, с. 435].  

Видим, что приведенные качества типичны 
для описания образа рыцаря, поэтому гипотезу об 

абсолютной синонимии лексем miles и chevalier 
следует рассматривать как вероятную альтернати-
ву. Этого мнения придерживается, в частности, 
историк языка Т.Г. Игнатьева, которая отмечет 
семантическую эволюцию соотношения данных 
понятий: первоначальная синонимия переходит к 
разграничению профессионально-терминологи-
ческого сhevalier, который постепенно вытесняет 
латинский эквивалент из употребления [3, с. 102]. 
Кроме того, один из наиболее авторитетных исто-
рических словарей французского языка также ука-
зывает на происхождение категории рыцарства от 
латинского корня militis [8, с. 11]. Однако тради-
ционно словари возводят этимологию лексемы 
chevalier к латинскому корню caballum, означаю-
щему «лошадь». Примечательно, что изначально 
лексеме caballum могли приписывать пейоратив-
ные значения «домашнего трудового мерина» и 
даже «плохой лошади», а происхождение латин-
ского слова относили к галльским, кельтским, бал-
канским и даже венгерским корням [10, с. 2095]. 
Производное слово caballarium появляется к V в. 
В значении «солдата кавалерии» («soldat de la 
cavalerie, aide militaire»), а позднее, после IX в., 
cловоформы cevalier, cavailler, chelier, chevaler и 
chevalier имели значение «мужчины, обладающего 
лошадью, вассала» («homme à cheval, vassal») [7, 
с. 34]. Для периода IX–XIII вв. были отмечены и 
другие дефиниции: 

 дворянин, служащий на лошади; военный, 
служащий в конной кавалерии; в феодальном об-
ществе, член сословия/ордена рыцарства – 
«gentilhomme servant à cheval; militaire servant dans 
la cavalerie; dans la société féodale, membre de 
l'ordre de la chevalerie» [10, с. 1032–1033]. 

 всадник; мужчина, вооруженный для бит-
вы; член сословия/ордена рыцарства – «cavalier; 
homme équipé pour le combat; membre de l’ordre de 
chevalerie» [7, с. 32]. 

 низший ранг в дворянской иерархии – 
«degré inférieur de la hiérarchie nobiliaire», изна-
чально обладающий лошадью – «possesseur d’un 
cheval», позднее – титул, который подразумевает 
благородное происхождение и принятие в некото-
рый орден через ритуал посвящения – «titre qui 
implique une naissance noble et une initiation 
assurant l’accès à un ordre particulier par 
l’adoubement» [13, с. 295]. 

В дополнение приведем ряд описаний рыцаря, 
предложенных в теоретических трудах по истории 
и культуре Средневековья. Понятие chevalier со-
относится с фигурой воюющего на коне всадника, 
который добровольно приходит на службу к сень-
ору, принцу или королю, становится его товари-
щем по оружию («compagnons d’armes») и, таким 
образом, формирует военную аристократию 
(«aristocratie guerrière») [11, с. 83]. Сравнительно-
сопоставительный анализ дескрипций позволил 
выделить ряд ключевых аксиологических катего-
рий, приписываемых феномену chevalier. Во-
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первых, перечисляются морально-этические ха-
рактеристики: смелость и отвага (courageux), фи-
зическая сила (force physique, fort), преданность 
(loyauté), верность своему слову (respectant la 
parole donnée), чувство справедливости (sentiments 
droits, esprit de justice), благочестие и набожность 
(pietas, pieux), тяга к подвигам (prouesse), щед-
рость и великодушие (largesse hardi). Заметим, 
однако, что такое идеалистическое восприятие 
средневекового рыцаря представляется излишне 
клишированным и не всегда соотносилось с реаль-
ным поведением мужчин. Приведем лишь одно из 
множества изречений: «A côté des exemples de 
chevaliers courageux […] figurent en tout aussi grand 
nombre d’hommes violents, passionnés par la guerre 
et se vendant au plus offrant» (Наряду с примерами 
смелых рыцарей […] существует столько же муж-
чин жестоких, одержимых войной и служащих 
тому, кто больше платит [за службу]) [11, с. 93].  

Во-вторых, центральное значение отводится 
комплексному концепту courtoisie (куртуазность, 
куртуазия), который можно понимать как нерег-
ламентированную этикетную систему, своеобраз-
ный кодекс поведения, подразумевающий учти-
вость, любезность и вежливость в придворном 
общении, а также в обращении с дамой. Француз-
ский историк-медиевист Д. Летт обозначил сле-
дующие компоненты, составляющие интересую-
щее нас понятие: «honorer l’Eglise, ne pas être 
orgueilleux, ne pas mentir ni se vanter, aimer la joie 
et les chansons, se garder de l’envie, se protéger de la 
médisance et aimer sincèrement la dame» (почитать 
Церковь, не быть горделивым, не обманывать и не 
хвастаться, любить развлечения и песни, остере-
гаться завистливого желания, защищать себя от 
злословия и искренне любить даму) [12, с. 49–50]. 
Как видим, феномен courtoisie поливалентен, так 
как отражает, с одном стороны, христианские или 
даже заветные заповеди, а с другой – исключи-
тельно светское, профанное мировосприятие, 
включая эмоционально-чувственную сферу жизни. 

В-третьих, в силу мобильности социо-полити-
ческой ситуации, а именно развития феодальной 
раздробленности и распространения частной воен-
ной охраны, в эпоху Средневековья зарождается 
этический принцип, который по сей день остается 
осевым элементом французской цивилизации – 
fraternité (братство). Феодально-рыцарской фено-
мен fraternité guerrière вербализуется в лексеме 
compagnie (conpaignie, compaignie, companio). Ис-
торический электронный словарь лексики, исполь-
зуемой в произведениях наиболее значимого сред-
невекового автора-романиста Кретьена де Труа 
(1135–1183 гг.), свидетельствует о высокой час-
тотности употребления лексемы compagnie (71 
употребление). Значение данного понятия обоб-
щенно представляем в следующем виде: особый 
круг лиц, постоянно находящихся вместе (tenir 
compagnie) и объединенных дружескими чувства-

ми (compagnie amicale) и общими занятиями 
(partage les occupations) [9]. 

Прослеживающаяся идея ограниченности, за-
крытости и некоторой элитарности группы рыца-
рей находит отражение в лингвокультурном фено-
мене «посвящения в рыцари», который представ-
лен практически во всех сохранившихся 
культурных памятниках рассматриваемой эпохи. 
В связи с этим значительное внимание уделяется 
ритуальным церемониям. Первая церемония – 
hommage (гоминиум или оммаж), обозначает сим-
волическую присягу или клятву верности, кото-
рую вассал (служащий рыцарь) приносит своему 
новому сеньору или королю. Второй значимый 
ритуал – adoubement (акколада), описывает обряд 
посвящения в рыцари, который характеризуется 
достаточной закрытостью, таинством, ограничен-
ностью круга лиц, которые присутствуют на цере-
монии. Процесс посвящения в рыцари репрезенту-
ется в синонимичных предикатах adober и armer 
(вооружить), а также предикатами conférer (наде-
лить [титулом]) и entrer (войти [в орден, в сосло-
вие]). Приведенные данные указывают на то, что 
стать рыцарем – значит перейти в новый военный 
социальный класс, приобрести особый закрытый 
круг общения и более значимый статус в общест-
ве. Отмечается, что chevalier – это титул, получае-
мый за личные военные заслуги, за долгие годы 
службы, обучения военному делу (начиная с воз-
раста семи лет) и упражнений в искусстве битвы, а 
возможность передачи титула по рождению до сих 
пор остается дискуссионной [11, с. 112–113]. Од-
нако вместе с этим, приведенные ранее дефиниции 
свидетельствуют о том, что благородство проис-
хождения играет не последнюю роль в достиже-
нии титула рыцаря (l'ordre de chevalerie).   

Контекстный анализ современной теоритиче-
ской и средневековой художественной литературы 
позволил выявить ключевые атрибуты рыцаря: 
лошадь (cheval), оружие (armes), обмундирование 
(équipement), рыцарские турниры (joutes et 
tournois), герб (blason), знамя (bannière) и оруже-
носец (écuyer). Формируемое лексическое поле 
ярко отображает такие аспекты рассматриваемой 
лингвокультуремы, как военная деятельность, 
служба в отрядах конной кавалерии, боевая слава 
и личные достижения, и, наконец, высокий соци-
альный статус, подчеркиваемый наличием личного 
слуги. 

Неотъемлемой частью семиометрического 
анализа является обзор коллокаций. Он позволяет 
выявить дополнительные, расширенные смыслы 
рассматриваемого феномена и проследить, какие 
оценочные характеристики ему традиционно при-
писывали авторы-современники. Для анализа были 
отобраны коллокации атрибутивного (описатель-
ного) типа, которые выражают отношения между 
субстанцией, представленной лексемой chevalier, и 
ее признаками. Система конкорданса (сoncordance), 
которой оснащен электронный словарь Кретьена 
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де Труа (Dictionnaire Électronique de Chrétien de 
Troyes), позволила выявить ряд устойчивых описа-
тельных конструкций, которые свидетельствуют о 
наличии общей модели создания и восприятия об-
раза рыцаря. Приводим наиболее частотные атрибу-
тивные словосочетания и их значения: 

 Bon chevalier: базовая характеристика 
члена куртуазного социума, сочетающая добросо-
вестное исполнение обязанностей приличного 
христианина и воинское благородство, отвагу и 
доблесть; 

 Chevalier armé: воин, прошедший церемо-
нию посвящения (adoubement) и официально при-
нятый в рыцарское сословие; 

 Nouveau chevalier: очень юный мужчина, 
накануне получивший новый статус рыцаря. Про-
слеживаются дополнительные коннотации – не-
опытный, особенный, выдающийся; 

 Franc chevalier: полисемичная характери-
стика, которая включает в себя ряд значения: сво-
бодный от феодальной зависимости (с VI в.); знат-
ного происхождения (с XI в.); этническая принад-
лежность к роду франков; 

 Chevalier vaillant: доблестный, мужест-
венный, храбрый, отважный; 

 Gentil chevalier: для периода XI–XIII вв. 
эта обобщающая положительная характеристика 
обозначает сочетание благородства происхожде-
ния и души («noble de naissance et noble de cœur»); 

 Chevalier errant: характеристика выступа-
ет в двух значениях: 1) свободный странствующий 
рыцарь, ищущий приключений (aventures) для то-
го, чтобы проявить свои героические качества; 
2) неуверенный в правильности выбранного пути, 
сомневающийся, ошибающийся; 

 Chevalier noble: знатный, благородный по 
происхождению, свободный; 

 Chevalier hardi: смелый, отважный;  
иногда – дерзкий, наглый; 

 Beau chevalier: в маскулинной характери-
стике значение внешней привлекательности усту-
пает место почтенному обращению к уважаемому 
человеку; 

 Сhevalier adroit: характеристика сочетает 
ряд внешних физических и моральных качеств: 
изящество, утонченность; воинское мастерство; 
чувство справедливости; 

 Сhevalier vilain: социальная характеристи-
ка свободного рыцаря скромного происхождения, 
проживающего в сельской среде к XII в. приобре-
тает метафорическую негативную коннотацию: 
трусливый, слабый, скупой, уродливый, косноя-
зычный; 

 Chevalier preux: в характеристике человека 
– совершенное моральное поведение, заключаю-
щееся в сочетании боевого мастерства, отваги, 
мудрости и добродетели.  

Аксиологический подход к рассмотрению 
приведенных характеристик для лексемы сhevalier 
позволяет выдвинуть ряд наблюдений относитель-

но средневековой антропологической модели. Во-
первых, отмечается важность знатного происхож-
дения и свободной службы, автономной от феода-
лов. Во-вторых, особое внимание уделяется офи-
циальному статусу рыцаря, факту вхождения в 
определенный рыцарский орден, что отражает су-
щественную роль фиксированной социальной 
стратификации в средневековой европейской со-
циокультуре. Наконец, в образе рыцаря прослежи-
ваются две составляющие: христианские мораль-
ные ценности обязательно сочетаются с маскулин-
ными чертами, такими как героизм, отвага и 
смелость. Таким образом, в картине мира рассмат-
риваемой эпохи очевидными становятся менталь-
ные категории идеализации и героизации фигуры 
рыцаря, воспринимаемого как представитель со-
цио- и культурообразующей элитарной группы 
искусных и смелых воинов.     

В целях обоснования актуальности и интереса 
исследования лингвокультуремы сhevalier в за-
ключении семиометрического анализа остановим-
ся на тех ассоциированных категориях и смыслах, 
которые сохранились в современной западноевро-
пейской культуре. В первую очередь, после более 
чем пяти вековой эпохи рыцарства отголоском в 
современных европейских языках осталась харак-
теристика «рыцарственный» (фр. сhevaleresque, 
англ. chivalrous, ит. cavalleresco). Во французской 
литературной и разговорной речи XX–XXI вв. этот 
эпитет используется для описания личности, обла-
дающей такими качествами, как героизм, щедрость, 
смелость, достоинство. Английское прилагательное 
chivalrous применяется в большей степени в маску-
линном моральном портрете и обозначает благо-
родство и достоинство. Наконец, современный сло-
варь по лингвострановедению Франции содержит 
две статьи с лексемой сhevalier:  

 Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur 
(Рыцарь ордена Почетного легиона) – награда и 
звание, которое присваивается государственным 
служащим президентом Французской республики 
за выдающиеся заслуги перед нацией [4, с. 194]. 

 Chevalier du Tastevin (Рыцари Тастевена) – 
братство-общество любителей вкусной еды, орга-
низованное сообразно средневековым обычаям [6, 
с. 195]. 

В приведенных дефинициях прослеживаются 
следующие компоненты, сохранившие историче-
ское смысловое наполнение: получение звания 
рыцаря неразрывно связано с повышением соци-
ального статуса, общественным почетом и уваже-
нием; рыцарский титул жалуется представителем 
более высокого класса и связан со служением на-
роду, государству; рыцарство остается закрытым 
обществом, для причисления к которому необхо-
димо разделять ценности и идеалы группы, быть 
выбранным представителями этой общности и 
пройти обряд посвящения.   

Семиометрический анализ лексемы сhevalier в 
средневековом и современном лексических фон-
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дах европейских языков позволяет сделать ряд 
заключений. Рассмотренное слово является одним 
из ядерных лексем французского языка IX–XIII вв. 
Оно вербализует лингвокультурему сhevalier, ко-
торая в сжатой форме отражает весь комплекс ба-
зовых аксиологических категорий и социокуль-
турных феноменов эпохи Высокого Средневеко-
вья. Основными смыслами проанализированной 
лексической единицы являются «доблестный, 
умелый и благородный воин», «мужчина, за свои 
заслуги удостоенный почетного статуса и места 
в закрытой группе избранных». Наконец, факт со-
хранения в современных дискурсах лексем и лин-
гвокультурных феноменов, которые транслируют 
ценности, сформированные в средневековом ры-
царском феодально-христианском социуме, гово-
рит о том, что лингвокультурема сhevalier обосно-
ванно признается одной из важнейших основ фор-
мирования французской цивилизации и развития 
западноевропейской культуры.  
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In the article an attempt to realize a semiometric analyses of the lexeme «chevalier», which is the 
key notion in European medieval discourse, is made. In this regard, the lexeme chevalier is perceived as 
a linguistic cultureme that represents the most valuable social and cultural categories of High Middle
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Ages. Special attention is paid to validating the efficiency of the semiomerty as one of the special types 
of linguistics axiological analyses in diachronic research. The suggested overview is based on the results 
of etymological and semantic analyses of the kernel lexemes as well as on contextual analysis of the 
collocations. We prove the hypothesis that the lexeme under consideration becomes «the word of civili-
zation», that represents some moral and esthetical ideals of the Middle Ages society which are related to 
the perception of masculine identity. The results of this research make it possible to partly reconstruct 
the system of anthropological values, associated with a particular status of a man in the period of feudal 
Christian Medieval Europe.  

Keywords: axiology, linguistic cultureme, reconstruction of the system of representations and cul-
tural values, chivalry, semiometric analysis. 
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