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ИСТОРИЧЕСКИИ ЭКСКУРС

с. Лихачева при содействии Н. Дульневой

2009 год -  год в своем роде юбилейный. Восемьсот лет 
назад начался крестовый поход в «землю ересей» -  в 
южные области нынешней Франции, в современной 
историографии называемые собирательным словом 
«Окситания». Участие в нем приравнивалось ни много 
ни мало как к крестовому походу в Святую землю. «Пусть 
архиепископы и епископы твердо пообещают отпущение 
грехов именем Господа и Его наместника тем, которые, 
воспламененные истинной верой, готовы отмстить за 
праведную кровь <...>, мужественно препоясавшись 
против зачумленных гонителей мира и правды...»^ -  гла
сила булла Иннокентия III от 6 марта 1208 года. Этот 
единственный в своем роде официально провозглашен- 
ный^ крестовый поход христиан против христиан, раз
вязанный Иннокентием III против законных правителей 
южных земель, продолжался десять лет, с 1209 по 1219 год. 
Непосредственными «мишенями» стали сперва -  земли 
Тренкавелей, виконтов Альби, Безье и Каркассона, а

’ Цит. по: Petri Vallium Sarnaii M onachi.  ̂Здесь уместно вспомнить также завоевание 
Hystoria albigensis. Vol. I / Ed. P. Guebin, и разграбление Константинополя во время 
Е. Lyon. Р.: Champion, 1926-1939, 1951. R 60. Четвертого крестового похода (1202-1204),

изначально планировавшегося в Святую 
землю.
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после -  графство Тулузское. За «крестовым походом 
баронов», откликнувшихся на призыв Папы, последовал 
«королевский крестовый поход» (1226-1229), когда новую 
армию крестоносцев возглавил лично Людовик VIII. 
Королевский поход официально закончился заключением 
Мосского/Парижского договора, однако военные дейст
вия в Окситании продолжались еще многие годы.

Эта война положила начало последовательности 
событий, в конце концов приведших к присоединению 
Лангедока к короне Капетингов; таким образом. Юг 
оказался в составе современной Франции, и дорогой 
ценой: в результате была уничтожена уникальная окси
танская культура, оказавшая беспримерное влияние на 
развитие средневековой Европы. Здесь, в Окситании, 
возникла цивилизация, во многом опередившая другие 
европейские страны и содержавшая в себе ростки совре
менного менталитета. Здесь наблюдался бурный подъем 
городской жизни, связанный с появлением и экономи
ческой экспансией нового класса бюргеров и торговцев. 
Оживленный торговый обмен способствовал началу 
развития денежной экономики. Растуш;ие и структури- 
руюш;иеся города приобретали свободы, льготы и кон
сульское управление в уш;ерб старым феодальным сень
ориям: в этом смысле Тулузу, Каркассон, Лиму, Памье, 
Безье можно сравнить со свободными итальянскими 
городами Ломбардии и Тосканы.

Именно здесь, в рамках окситанской культуры, на 
рубеже XI-XII веков возникает великолепная лири
ческая поэзия -  поэзия трубадуров. Впервые в евро
пейской лирике столь высокой степени совершенства 
достигает не латынь, а народный язык. Так, Данте в 
трактате «О народном красноречии», рассуждая о трех 
романских наречиях (они определялись по звучанию 
слова «да» -  «ос», «si» и «оИ», отсюда «Лангедок» -  стра-
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на языка «ок»), говорит: «...А другой язык, то есть «ок», 
доказывает в свою пользу, что мастера народного крас
норечия впервые стали сочинять стихи на нем, как на 
языке более совершенном и cлaдocтнoм»^ Поэтическая 
традиция трубадуров, по всей видимости, зародилась 
в Гаскони и в западной Аквитании (Пуату и Сентонж). 
Первый известный нам трубадур -  это герцог Гильем IX 
Аквитанский (1071-1127); однако считается, что его 
наследие представляет собой не столько точку отсчета, 
сколько этап развития уже существующей традиции. 
Далее поэзия трубадуров утверждается в восточной 
Аквитании (Лимузен и Овернь) и в Провансе, на рубе
же XI-XII веков расцветает в Руэрге, Тулузе, Керси, с 
началом XIII века распространяется в Италии и через 
Каталонию проникает в Испанию (т. н. rayonnement des 
troubadours -  распространение влияния трубадуров по 
всей Европе). Поэзия окситанских трубадуров с ее вир
туозной усложненностью метрики и строфики непос
редственно повлияла на становление итальянской лири
ки и на взгляды Данте (Данте, как известно, изначально 
собирался писать «Божественную комедию» на языке 
«ок»). Под воздействием лирики трубадуров сформиро
валась французская, испанская, португальская поэзия, 
немецкий миннезанг; она косвенно повлияла на литера
туры Европы через творчество Петрарки и петраркис- 
тов. Американский поэт У X. Оден связывает «одно из 
наиболее революционных изменений во вкусах и стиле», 
к которым восходит современная поэтика, «с возникно
вением в XII в. у трубадуров понятия amor»^ Эта новая 
поэзия стала ответом на моральные и эстетические 
запросы феодальной аристократии, которая опередила

 ̂Пер. Ф. А. Петровского.  ̂Цит. по: Мейлах М. Язык трубадуров. М.,
1975. С. 5.



В своем развитии высшие слои общества всей Европы: 
РтАтоГу основное содержание поэзии трубадуров, реа
лизуется в бесконечном совершенствовании куртуазной 
личности, восхождении ее на новую ступень морального, 
социального и эмоционального бытия. Ключевые поня
тия в поэзии трубадуров отражают основные составля- 
юш;ие мировоззрения, сложившегося на Юге и на много 
веков опередившего свое время: Paratge (равенство), 
Pretz (достоинство), Libertat (свобода), Leialtat (верность), 
FinAmor (любовь), Mesura (умеренность), Опог (честь), Jdi 
(радость в высшем своем проявлении).

В начале XIII века «страна языка “ок”» в политиче
ском смысле напоминала лоскутное одеяло -  из-за мно
жественности владений, принадлежащих разным сюзе
ренам, и крайне прихотливого переплетения вассальных 
связей; к тому же запутанная феодальная география 
региона постоянно менялась.

Самым влиятельным представителем южной арис
тократии на момент начала крестового похода был, 
несомненно, Раймон VI граф Тулузский -  глава древней 
и знатной Сен-Жильской династии. Один из его пред
ков, граф Раймон IV Тулузский, влиятельный участник 
Первого крестового похода, через брак присоединил к 
своим владениям маркизат Прованс. Внук Раймона IV и 
отец Раймона VI, Раймон V (1134-1194, граф Тулузский 
с 1148 г.), женившись на Констанции, сестре короля 
Людовика VII Французского, породнился с французской 
короной. Четвертая жена Раймона VI, Иоанна, сестра 
короля Ричарда I Английского, принесла мужу в при
даное Ажене (1196), область к северо-западу от Тулузы, 
собственность английских королей. Брак Раймона VI 
с Элеонорой, сестрой короля Педро И, упрочил союз 
с Арагоном. На протяжении нескольких поколений 
династические союзы постоянно менялись, однако семья
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графов Тулузских оставалась одним из могуществен
нейших родов в западном христианском мире. Земли 
графов Тулузских едва ли не равнялись владениям фран
цузской короны, и, хотя правители Тулузы номинально 
считались вассалами нескольких государей -  королей 
Франции, Англии и т.д., на деле они пользовались 
гораздо большей автономией, нежели, например, граф 
Шампанский или герцоги Бургундские. Французские 
короли, не отказываясь формально от своих прав на 
южные земли, не вмешивались в дела графов Тулузских. 
То же самое можно сказать и об английской короне: 
сюзеренитет английского короля над переданными гра
фам Тулузским доменами был еш;е более номинальным 
в силу удаленности этих земель от Англии. Маркизат 
Прованс граф Тулузский держал как вассал императора 
Свяш;енной Римской империи. Таким образом, владения 
графов Тулузских представляли собой разрозненную 
коллекцию фьефов с центром в Тулузе: от Ажене на запа
де до маркизата Прованс на востоке, от Кастельнодари 
на юге до реки Дордонь на севере.

Территории эти не представляли собой однородного 
единства, -  что для Европы того времени было нормой. 
Тут и там находились области, принадлежаш;ие дру
гим правителям и их вассалам. Самым значительным 
массивом земель владела семья Тренкавель: это были 
виконтства Каркассонское и Безьерское, а также Разес и 
юг Альбижуа. Тренкавели являлись вассалами как графа 
Тулузского, так и короля Арагона. Кроме того, на начало 
XIII века король Педро Арагонский владел в «стране языка 
“ок”» виконтствами Карлат и Мийо, Монпелье и граф
ством Прованс к востоку от Роны, а также Руссильоном и 
Серданьей -  областями Каталонии к северу от Пиренеев. 
Он же являлся сюзереном виконтства Беарн, графств Фуа, 
Комменж и Кузран.

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  ЭК СК УРС  1 1



Значительное количество правителей само по себе 
оставалось залогом самостоятельности политико-куль
турного развития южных земель; с другой стороны, 
политическая раздробленность препятствовала консо
лидации сил. Формальные феодальные связи здесь были 
гораздо слабее, нежели в северной Франции. Окситанский 
феодализм имел свою специфику: он был менее иерархи- 
зирован, и графы имели меньше власти, чем, например, 
во Фландрии. Огромные окситанские семейные кланы 
сохраняли за собой широкую автономию религиозного 
и культурного выбора, что было невозможным в центра
лизованной феодальной системе Бургундии и Шампани. 
Графская власть не имела ни прав, ни возможностей 
навязывать своим вассалам какие-либо нормы; в сло
жившемся на Юге обш;естве это не входило в обычный 
способ управления. Мелкопоместное дворянство во 
взаимоотношениях со своими номинальными сеньора
ми, графами Тулузскими или виконтами Безьерскими 
и Каркассонскими, пользовалось значительной незави
симостью. (Так, воинственный Раймон Термский, вла
делец замка Терм близ тогдашней границы с Арагоном, 
по слухам, говорил о себе так: «Народы боятся виконта 
безьерского, графа тулузского и короля арагонского, 
а король арагонский с графом тулузским и виконтом 
безьерским боятся господина Терма».^) Кроме того, эга- 
литарность средиземноморского феодального обш;ества 
представляется нам выходяш;ей за рамки социальной 
схемы «классического феодализма». Разграничение на 
три четко иерархизированных и строго разделенных 
сословия -  работаюш;их, моляш;ихся и воююш;их (мона-

 ̂Осокин Н. История альбигойцев и их време
ни. М.: ACT, 2000. С. 270. Текст воспроизве
ден по изданию: Осокин Н. А. История альби
гойцев и их времени. Казань, 1869-1872.
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хам следует жить в монастыре, воинам -  в замке на скале, 
а работникам -  в хижине или в городском доме в низи
не) -  здесь не было столь жестким. На территории от 
Италии до Гаскони между XI и XIV веками существовала 
уникальная система поселений, где за одними и теми же 
стенами жили знать, ремесленники и крестьяне (для ее 
описания французский историк А. Бренон использует 
термин incastellamentof. Такие поселения возникали на 
скалах или вершинах холмов в виде укрепленных дере- 
вень-бургад (оке. borgada, фр. bourgade), в центре кото
рых находилась церковь (экклезиальная бургада) или 
замковая башня (кастральная бургада). Знатные кланы 
совладельцев при этом делили свою власть еш;е и с город
скими консулами и сами жили по соседству с ремеслен
никами, лавочниками и богатыми крестьянами.

Принятые на Юге законы наследования сами по себе 
способствовали раздробленности. Раздел наследства 
практиковался повсеместно, особенно у мелкопоместного 
дворянства. Здесь, согласно обычаям еш;е римского проис
хождения, совместно правили совладельцы и даже совла
делицы, так как сеньориальное владение делилось между 
братьями, кузенами и более дальними родственниками; 
принцип майората (т. е. права, по которому за старшим 
сыном закрепляется все наследство) не практиковался. 
Это еш;е больше ослабляло феодальные связи между сюзе
реном и его вассалами: один и тот же укрепленный замок 
мог принадлежать нескольким совладельцам, а один и 
тот же сеньор мог быть совладельцем нескольких замков, 
в результате оказываясь в вассальной зависимости от 
нескольких сюзеренов. Так, в Мирпуа в период с 1063 по 
1223 год насчитывалось 80 совладельцев. Показательным

 ̂Подробнее см.: Вгепоп А. Les femmes cathares.
P., 2004. Р. 117ff.
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примером может послужить юридический статус семейс
тва Перейль: эти сеньоры являлись совладельцами замка 
Ларок д’Ольм (принося вассальную клятву виконту 
Каркассонскому), владели замком Перейль (как пря
мые вассалы графа де Фуа, а через него -  вассалы графа 
Тулузского); и непосредственно от Тулузы держали 
Нальзен и Рокфиксад в области Ольм.

Властью обладала не только аристократия; даже при 
наличии номинального сюзерена многие южные города 
жили по принципу самоуправления. Города управля
лись консулами; консулы или капитулы избирались из 
буржуа и городской знати, причем и те и другие были 
уравнены в правах -  так Paratge, «равенство», одна из 
ключевых составляющих окситанской культуры и одно 
из ключевых понятий поэзии трубадуров, легло в основу 
повседневной жизни. Горожане обладали огромными 
привилегиями: они имели статус свободных граждан, 
подлежали суду только городского трибунала, были 
избавлены от ряда налогов и повинностей, пользовались 
свободой завещания и наследования. Так, в городской 
хартии Безье от 1194 года, в статье 10 говорится: «Всякий 
иногородний человек, который поклянется, что будет 
жить в Безье в течение года, будет освобожден от побо
ров и податей и пусть свободно живет, как другие жите
ли города». И далее, в статье 14, уточняется: «Человек, 
который прибудет, чтобы поселиться в городе Безье, да 
будет свободен и неприкосновенен как от виконта, так и 
от любого другого господина в отношении всех сервитуд 
(«аЬ omni servitute»), как и другие жители города, и пусть 
свободно занимается своим делом»^

 ̂Цит. по: Карпачева-Беляева М. Е. О сво- Саратов, 2001. С. 62-74 . См.: Saba tier  Е. 
бодительное движ ение в средневековом  Histoire de la ville et des eveques de Beziers, 
городе Безье (начальный этап) //  С ред- Beziers, 1854. P. 215 ff. 
невековый город: Межвуз. науч. сб. Вып. 14.

П Е С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е  1 4



в городах процветали ремесла, искусства, науки. 
Постоянное общение с мусульманским миром суще
ственно расширяло границы познания: укреплялись 
как торговые, так и научные связи -  с академическими 
центрами философии, науки, богословия в Грана
де и Кордове. В Лангедоке, значительно опережая 
эпоху, в повседневной жизни господствовал принцип 
Convivencia (сосуществования), подразумевающий мир
ную совместную жизнь и терпимость, равные права без 
расовых и религиозных ограничений. Представители 
иных религий не воспринимались как враги. Большим 
почетом пользовались арабские и еврейские врачи и 
другие ученые. Евреи -  а в крупных торговых городах, 
как повсюду в Европе, их жило немало -  не исключа
лись из общественной жизни: они входили в состав 
консулатов и магистратов крупных городов, а также 
в личную свиту знатных сеньоров (так, секретарем 
и байлем при виконте Безьерском в 1203-1204 годах 
числился еврей Самуил). Такое положение дел шло 
вразрез с официальными постановлениями Церкви: 
евреям запрещалось управлять христианами, но на 
просвещ енном Юге национальные и религиозные 
меньшинства пользовались свободой большей, нежели 
где-либо. В медицинской школе в Монпелье в XII сто
летии преподавали арабские и еврейские профессора, 
последователи Авиценны; по всем крупным торговым 
городам Лангедока имелись еврейские коллегии. «Их 
врачи и учителя пользовались большим почтением, у 
них были свои школы, где занятия велись бесплатно, 
иногда в форме публичных лекций, и многие горожане 
не считали для себя зазорным их посещать. Нам извест
ны имена доктора Авраама из Бокера, мудреца Симеона 
и раввина Иакова из Сен-Жиля. Иудаистские и мусуль
манские апокрифы имели хождение среди духовенства
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И населения»^, -  пишет 3. Ольденбург, давая широкую 
панораму повседневной жизни окситанских городов. 
В таком обш;естве -  просвещенном, веротерпимом, не 
привыкшем к диктату свыше и ревностно оберегающем 
свои свободы -  правители не смогли бы насильственно 
подавить «ересь», даже если бы и захотели, не подрывая 
тем самым собственных позиций.

Между тем в конце XII века положение западного 
христианского мира было крайне нестабильным. Послед
няя треть XII века ознаменовалась затяжным конфликтом 
между императором Фридрихом I Барбароссой и Святым 
престолом. В 1187 году Иерусалим был захвачен Салах ад- 
Дином (Саладином): Священный град оказался в руках 
мусульман, а королевство Иерусалимское практически 
погибло. Третий крестовый поход (1189-1192) с участием 
четырех самых могущественных европейских монархов, 
предпринятый как попытка вернуть Иерусалим, закон
чился крайне неудачно для его предводителей. Даже в 
Испании христиане потерпели поражение: в 1195 году в 
битве при Аларкосе войска Альмохадов одержали победу 
над кастильцами и арагонцами короля Альфонса VIII и 
оттеснили их на север. Годы 1194-1198 ознаменованы на
воднениями, голодом и эпидeмиями^.

В такой невыигрышной ситуации в 1198 году на пап
ский престол взошел Иннокентий III. В миру -  Лотарио 
Конти, граф Сеньи, представитель одного из знатных 
итальянских семейств, он изучал теологию в Парижском 
университете, каноническое право -  в Болонье; в 27 лет 
стал кардиналом. Не прошло и нескольких часов с 
момента смерти престарелого Целестина III, как карди
налы единодушно проголосовали за избрание преемника,

® Ольденбург 3. Костер Монсегюра. История  ̂Labal Р. L’Eglise de Rome face au catharisme // 
альбигойских крестовых походов. СПб., 2001. Les cathares en Occitanie. P., 1982. P. 22.
C. 27.
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несмотря на его молодость (ему исполнилось 37 лет). 
Решительный политик, один из лучших юристов своего 
времени, деятельный Иннокентий III взошел на престол 
с твердым намерением возвысить до предела значение 
Церкви и ее главы -  Римской курии. Вся его последу
ющая деятельность, и в первую очередь международная 
политика, была направлена на осуществление обширных 
теократических планов. Новый глава христианского мира 
бросил вызов внешней опасности, сарацинам: уже в год 
своего избрания он провозгласил Четвертый крестовый 
поход, задавшись целью отбить Иерусалим и христиани
зировать территории Запада, еще находящиеся в руках 
у неверных, как это было на Пиренейском полуострове. 
В качестве опасности внутренней Церковь рассмат
ривала трех врагов: наемников-рутьеров (лат. ruptarii, 
фр. routiers), ростовщиков-евреев и еретиков. Эти три 
опасности, равно как и призывы к борьбе с ними, будут 
снова и снова озвучиваться в постановлениях соборов -  
III Латеранского 1179 года. Монпельерского 1195 года и 
далее; попустительство первым, вторым и третьим будет 
то и дело вменяться в вину южным правителям. Римская 
Церковь последовательно стремилась очистить западный 
мир от всех неортодоксальных религиозных движений -  и 
в теократических планах Иннокентия III борьба с ересями 
сыграла ключевую роль.

Эти теократические планы имели свою предысторию. 
Еще во второй половине XI века папство предприняло 
григорианскую реформу (по имени Папы Григория VII), 
чтобы освободиться из-под опеки германских импера
торов, попытаться вернуться к идеалам и ценностям 
ранней Церкви и навести порядок в священническом и 
монашеском чине. В это время в идеологии реформа
торской Церкви усилились тенденции, которые Жорж 
Дюби образно назвал «манихейскими». Возникла

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  ЭК СК УРС  1 7



теория, оправдывающая и даже обязывающая христи
анское рыцарство применять силу против врагов Бога 
и веры, поскольку после проповедей святого Бернара 
Клервоского стало считаться, что при этом не совер
шается никакого греха. Под конец столетия появляется 
новый образ врага -  мусульманин в Испании или в 
Святой земле: этих врагов можно и нужно было убивать, 
и евангельские заповеди при этом якобы не нарушались. 
Под крики «Сие угодно Богу!» стала активно пропа
гандироваться священная война -  «крестовый поход». 
Западному христианству военизированная григори
анская идеология предложила учение о двух Церквях: 
истинной Церкви трона святого Петра -  Церкви като
лической и Римской -  и лживой, вероломной Церкви 
Антихриста и врага, состоящей из неверных и еретиков. 
Поскольку последняя действует по дьявольскому науще
нию, то уничтожать ее во имя Бога -  деяние праведное 
и дозволенное законом. Эту же функцию впоследствии 
взяла на себя инквизиция.

Первый призыв «К оружию!» относительно еретиков 
прозвучал уже в 1198 году: в письме к архиепископу 
Ошскому от 1 апреля Иннокентий III пишет: «Мы наде
емся, что, ревностью вашей и прочих епископов, будет 
остановлено распространение этой болезни, которая 
постепенно развивается в виде язвы, тем более опасной, 
что гибнет много сил и помрачаются умы верных. <...> 
В случае же, если ересь будет препятствовать вам, вы 
можете прибегать к строгим мерам и даже, но только если 
того потребует необходимость, можете обратиться при 
посредстве государей и народа к силе светского меча»^°.

Осокин Н. А. С. 207. Patrologiae cursus 
completus. Series Latina. Ed. /. P. Migne. (Далее 
PL.) Vol. 214. Col. 81; Die Register Innocenz III.
Vol. 1. Gratz. P. 134.
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«Сила светского меча» уже фигурировала в постанов
лениях III Латеранского собора 1179 года: епископам и 
архиепископам разрешалось и вменялось в обязанность 
потребовать у светских властей осуществления прину
дительных мер в борьбе с еретиками и их защитниками 
(канон 27); но именно Иннокентий III взялся ревностно 
претворять постановление в жизнь. Три недели спустя 
после пресловутого письма Папа шлет циркуляр архи
епископам Оша, Экса, Эмбруна, Арля, Вьена, Лиона, 
Нарбонны, Таррагоны, а также обращается к светским 
властям и населению, сообщая об отправке на Юг особой 
миссии -  брата Ренье и брата Ги, призванных действовать 
от имени Папы -  «ловить лис, опустошающих виноград
ник Господень»В  последующие годы Иннокентий III 
пытается достичь своей цели, отсылая все новых легатов 
в области, затронутые ересью, и снова и снова требуя 
содействия от светских властей и южного епископата. 
Проповедническую миссию бороться против ересей «in 
situ» Римская Церковь поручает сперва цистерцианскому 
ордену, а позже, уже в XIII веке, доминиканцам и фран
цисканцам. В промежутке Папа обращается к француз
скому королю Филиппу-Августу и его сыну Людовику с 
призывами выступить с оружием против лангедокских 
сеньоров и помочь легатам истребить катаризм.

Планы Иннокентия III касательно южных областей 
были весьма обширны -  в папской корреспонденции то 
и дело фигурирует термин negotium pads et fidei («дело 
мира и веры»), означающий борьбу с ересью на Юге, 
сперва посредством проповеди, потом -  посредством 
силы, в ходе Альбигойской войны (по контрасту с 
термином terrae sancte negotiuniy «дело Святой земли», 
для обозначения крестового похода в Палестину).

“ PL. Vol. 214. Col. 94.
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А непосредственными мишенями становятся южные 
правители, в первую очередь -  Раймон VI граф Тулузский, 
в силу своей неспособности или нежелания сотрудни
чать с Церковью в деле искоренения ереси (что было 
настоятельно рекомендовано светским властям в 27-м 
каноне III Латеранского собора 1179 года и в булле Ad 
Abolendam, выпущенной Люцием III в 1184 году в Вероне; 
вменение этого содействия в обязанность было закреп
лено только IV Латеранским собором 1215 года). Ему 
же (равно как и другим южным сеньорам) ставились в 
вину содержание у себя на службе наемников-рутьеров, 
этих врагов мира и христианской веры, несправедливые 
налоги и поборы, неуважение к церковной юрисдикции 
и нарушение прав собственности Церкви, терпимость к 
ростовш;икам и участие евреев в делах управления.

Забегая вперед, скажем, что уже сами обвинения, 
выдвигаемые против южных правителей, свидетель
ствуют о «двойных стандартах»: все то, в чем упрекали 
Раймона VI и его соотечественников, в суш;ности, было 
справедливо и в отношении участников Альбигойского 
крестового похода, призванных бороться с вышеопи
санным «злом». Южным сеньорам то и дело вменяли 
в вину попустительство ростовш;ичеству. Во времена 
нестабильности, эпидемий и беззакония денежные 
ссуды под проценты были практически неизбежны: в 
Лангедоке, так же как в Каталонии и Арагоне, еврейские 
и ломбардские купцы и банкиры давали деньги в рост. 
Эта практика стала настолько распространенной, что 
III Латеранский собор 1179 года запретил ростовш;и- 
чество под угрозой отказа в причастии и христианском 
погребении. При этом в хрониках Альбигойской войны 
фигурирует некто Раймон де Сальваньяк, каорский 
банкир, знаменитый кредитор крестоносцев: именно он 
ссудил немалые средства для организации похода. Как
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явствует из писем Иннокентия III, Раймон де Сальваньяк 
был персональным банкиром Симона де Монфора, пред
водителя крестоносного войска; в частности, ему, в счет 
погашения долга, по распоряжению Монфора досталась 
вся богатая добыча, захваченная в Лаворе: кони, доспехи, 
пшеница, вино, дорогие ткани.

«Граф всегда весьма жаловал наемников», -  с него
дованием порицает Раймона VI в своей хронике Петр 
де Во де Серне (§42). «Наемниками», или рутьерами (в 
хрониках и в папской переписке по отношению к ним 
применялся собирательный уничижительный термин 
ruptarii, «разрушители»), называли и небольшие, хорошо 
организованные профессиональные отряды вне вас
сальных связей, продающие свои услуги, и инженеров- 
специалистов по осадным машинам, и полуразбойничьи 
банды, разорявшие страну. Профессиональные наемни
ки вербовались главным образом в северной Испании и 
в Нидерландах (поэтому их зачастую именовали просто 
«арагонцами», «фламандцами» или «брабантцами»), под
чинялись своим собственным вождям и в XII-XIII веках 
повсеместно задействовались в Западной Европе: их 
услугами пользовались и французский король Филипп- 
Август, и король Иоанн Английский в ходе войн с 
Францией, а до него -  брат Иоанна Ричард. Искоренение 
этого зла было одной из ключевых составляющих 
negotium pads etfidei; Церковь с самого начала связывала 
воедино искоренение ереси и избавление от наемников. 
В постановлениях III Латеранского собора, в одном и том 
же каноне (27) произносится анафема против наемников 
заодно с еретиками. В списке обвинений, приведших к 
отлучению Раймона VI от Церкви в апреле 1207 года, 
фигурируют все те же «разбойники арагонские», состо
ящие у графа на службе; это же обвинение выдвигается 
против графа Тулузского на IV Латеранском соборе.
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В «мандате», врученном легатом Милоном Раймону VI 
перед отпущением грехов в Балансе (1209), говорится: 
«Я велю тебе немедленно изгнать из своих земель и владе
ний Aragonenses [арагонцев], Ruptarios [«разрушителей», 
т.е. наемников], Cotarellos [головорезов], Bramenzones 
[? брабантцев], Blascones [? бласконцев], Mainadas [воору
женные отряды] или под какими бы то ни было иными 
именами они ни фигурировали» (PL. Vol. 216. Col. 91). 
То же самое обвинение предъявляется и другим южным 
сеньорам, в частности Раймону-Рожеру Фуаскому. 
Воспользоваться услугами наемников в глазах Церкви 
означало совершить непростительное преступление.

Между тем, в то время как Церковь предает анафеме 
рутьеров и их покровителей, услугами наемников не 
брезгают сами крестоносцы, в том числе и граф Симон 
де Монфор. В своей хронике П. де Во де Серне тщательно 
избегает упоминаний этого факта, точно так же, как и 
легаты в своей корреспонденции; однако тому есть пря
мые свидетельства. В сентябре 1209 года, после отбытия 
основного корпуса крестоносцев, Монфор в письме к 
Папе жалуется на то, что войско его сильно поредело, 
и сообщает о непомерных расходах на наемную боевую 
силу: «...Мне приходится нанимать soldarios, которые 
остаются со мной за цену более высокую, нежели в любых 
других войнах. Мне с трудом удается заручиться их услу
гами, если не заплатить двойную цену» (PL. Vol. 216. 
Col. 141-142). В данном случае вместо одиозного в глазах 
Церкви термина ruptarii используется слово soldarii, но 
суть его такова же. «Арагонские рыцари», сражающиеся 
на стороне крестоносцев под Фанжо (1209), -  это все те 
же рутьеры: возглавляет их некто Пейре Арагонец, по 
определению Гильема Тудельского «ип mainader ardi» 
(«смелый предводитель банды наемников»), который на 
том «изрядно обогатился».
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Продолжая претворять в жизнь «дело мира и веры», 
Иннокентий III назначает все новых легатов, призван
ных действовать от его имени. В 1203 году он отсылает в 
Тулузу двух легатов-цистерцианцев, Петра де Кастельно 
и Рауля де Фонфруад. В 1204 году полномочиями легата 
был наделен их третий собрат, Арнольд-Амальрик, аббат 
Сито. Отношения Раймона VI с папскими посланцами 
складывались крайне непросто: легаты настроили про
тив себя как местные духовные, так и светские власти, 
вину же за происходящее возлагали в первую очередь на 
графа Тулузского, обвиняя его в нежелании содейство
вать их миссии, в попустительстве ереси в своих землях, 
в неспособности поддерживать христианский мир и 
защитить Церковь. В апреле 1207 года Раймон Тулузский 
был отлучен от Церкви Петром де Кастельно; 17 ноября 
того же года Иннокентий III вновь призвал к оружию 
не только французского короля Филиппа-Августа, но и 
знатных французских баронов: бургундского герцога, 
графов Невера, Дре и Бара и «всех графов, баронов и 
рыцарей, верных Христу, что проживают в королевстве 
Франции» -  впервые обратившись к ним напрямую, не 
через короля. Долгожданным поводом к войне послу
жила гибель легата Петра де Кастельно: утром 14 января 
1208 года, по пути из аббатства Сен-Жиль, легат был убит 
при переправе через реку Рону. Предполагалось, хотя так 
и не было доказано, что к убийству непосредственно 
причастен граф Тулузский; в любом случае преступле
ние совершилось на его земле. Узнав о происшедшем, 
в марте 1208 года Иннокентий III снова провозгласил 
крестовый поход в землю ересей -  и на этот раз призыв 
его был услышан.

Гибель Петра де Кастельно -  один из ключевых эпизо
дов в истории Альбигойского крестового похода и вмес
те с тем один из самых «темных». Личность убийцы так
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И не была установлена; равно как и личность «заказчика» 
преступления. Известно, что накануне в Сен-Жильском 
аббатстве легат крайне непочтительно разговаривал с 
Раймоном VI; Раймон VI, в свою очередь, в запале ссоры 
позволил себе угрожать папскому посланцу. В своем 
письме Папе легат Милон сообщает, что убийца якобы 
был в немилости у Раймона VI и рассчитывал вернуть 
себе благоволение графа, избавив его от ненавистно
го легата. Латинская конструкция в тексте письма не 
вполне понятна: Милон возлагает вину либо на брата 
знатного арльского сеньора Гильема Порселлета, либо на 
брата одного из его приближенных. В знаменитой папс
кой булле от 10 марта 1208 года, основанной на письме 
Милона, христианскому миру сообщаются подробности 
убийства, а ответственность возлагается на некоего 
оставшегося безымянным слугу графа Тулузского, кото
рый действовал не иначе как по прямому приказу своего 
господина:

«...Когда же легаты прибыли в город [Тулузу], граф 
казался то кротким и искренним, обещая исполнить все 
благие наставления, ему данные, а то становился упрям 
и лжив в своем отказе им подчиниться. Засим легаты 
решили удалиться, граф же публично угрожал им смер
тью и клялся, что бдительно проследит за их отъездом, 
отбудут ли они по земле либо по воде, и, перейдя от слов 
к делу, подготовил засаду, отослав туда своих пособни
ков. Его безумный гнев не могли утишить ни молитвы 
нашего возлюбленного сына аббата Сен-Жильского, 
ни увещевания консулов и горожан; так что послед
ние сопроводили легата -  вопреки пожеланиям графа 
и воистину к вящему его раздражению -  под защитой 
вооруженного эскорта до берегов Роны. С наступлением 
ночи легаты остановились на отдых, не ведая, что тут же 
находятся прислужники графа, которые, как показало
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дальнейшее, жаждут их крови. На следующий день спо
заранку, отслужив по обычаю мессу, добродетельные 
рыцари Христа собирались уже переправиться через 
реку, когда один из пресловутых прислужников Сатаны, 
потрясая копьем, пронзил Петра со спины между 
ребер -  Петр же, не ждавший подобного предательс
тва, стоял твердо, словно опираясь на несокрушимый 
камень, камень же был Христос^^. Затем -  праведник 
пред неправедным -  Петр взглянул в лицо нападавшему 
и, подобно святому Стефану^^ следуя примеру учителя 
своего Христа, сказал ему: “Да простит тебя Господь, 
как я прош;аю”; и много раз повторил эти благочести
вые и кроткие слова. Надежда на небесное блаженство 
позволила ему забыть боль нанесенной раны, и, хотя 
близился момент его благословенной смерти, он про
должал обсуждать со своими собратьями, что надобно 
сделать, дабы посодействовать делу мира и веры, пока 
наконец, после многих молитв, не упокоился блаженно 
в Гocпoдe»^^

Другой хронист, Гильем Пюилоранский, пусть и осно
вываясь на хронике Петра де Во де Серне, берет тон куда 
менее категоричный: «Легат Петр де Кастельно отдал 
душу Богу, пронзенный мечом святотатцев. В этом деле 
подозрения не могли не коснуться графа Тулузского. 
Когда бы нашлись судьи, когда бы князья, что потвор
ствуют таким делам, были низлoжeны»‘̂

Умеренный характер носит версия Гильема Тудель- 
ского: описание непростых отношений между фанатич
ным легатом и Раймоном VI сводится к единственному 
упоминанию об отлучении; детали, способные скомп-

I Кор 10:4. Guillaume de Puylaurens. Chronica Magistri
Деян 7-59-60 G uillelm i De Pod io Laurentii / Ed., trad.

‘ , /. DMvernov. P., 1996. P. 58.
Цит. no: Petri Vallium Sarnaii M onachi.

Hystoria albigensis. Vol. I. P. 54-55.
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рометировать Раймона VI, -  ссора в Сен-Жиле, угрозы 
графа, -  опущены, равно как и принадлежность убийцы к 
графской свите. Создается впечатление, что он действовал 
по собственной инициативе, на свой страх и риск. Зато 
добавлены новые детали касательно личности убийцы: в 
частности, его проживание в Бокере (лэсса 4).

Спустя два столетия, в анонимной прозаической хро
нике, основанной на повествовании Гильема, появляется 
совсем иная версия:

«Когда легат [т.е. Арнольд-Амальрик] жил несколько 
дней в Сен-Жиле, Петру де Кастельно довелось жарко 
поспорить по поводу ереси с одним дворянином из свиты 
Раймона. Их спор дошел до того, что дворянин поразил 
кинжалом Петра де Кастельно и тем убил и умертвил его. 
<...> Что же до дворянина, который совершил убийство, 
то, как рассказывает история, он бежал в Бокер к своим 
родным и друзьям, и если бы граф Раймон мог захватить 
его, то совершил бы над ним такой суд, от которого легат 
и все духовные лица были бы совершенно удовлетворены. 
Граф был так сильно опечален и удручен этим убийством, 
совершенным одним из его людей, как никто на свете не 
бывал так опечален подобным обстоятельством.. .»̂  ̂

Ведущий специалист по истории Альбигойских войн 
М. Рокбер, анализируя имеющееся «досье обвинения» и 
соответствующие фрагменты хроник, неизбежно при
ходит к вопросу: кому было выгодно убийство папского 
легата? Самоочевидно, что не графу Тулузскому; в создав
шихся обстоятельствах совершить подобное преступле
ние означало неминуемо навлечь на свою голову чудо
вищные последствия. Раймон VI, зарекомендовавший 
себя превосходным политиком, способным к умелому 
лавированию, никак не похож на человека настолько

Histoire Anonyme de la guerre des albigeois.
Nimes,2001.P. 2-3.
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наивного или безумного, чтобы из соображений личной 
неприязни поставить под удар себя и свои владения. По 
всей видимости, убийство было совершено спонтанно, 
тем, кто не был в состоянии провидеть последствия; граф 
повинен разве что в том, что ненароком заронил идею в 
чью-то горячую голову ^ Гибель Петра де Кастельно обер
нулась в первую очередь на руку Арнольду-Амальрику: 
как показало дальнейшее, именно он был поставлен во 
главе похода и именно ему война принесла наибольшую 
выгоду -  вскорости он стал архиепископом Нарбонны, 
а потом и герцогом Нарбоннским. Смерть Петра де 
Кастельно отнюдь не послужила непосредственной при
чиной войны, давным-давно задуманной и идеологически 
подготовленной; по выражению Рокбера, «оставалось 
лишь поджечь фитиль» -  подкрепить впечатляюш;им 
мотивом призывы к оружию 1207 года.

Тело убитого Петра де Кастельно было погребено в 
Сен-Жильском аббатстве; спустя год останки перенесли 
в крипту и захоронили близ гробницы святого Эгидия, 
где они и находятся по сей день. Спустя приблизительно 
месяц известия о гибели легата достигли Рима; и зна
менитое письмо от 10 марта возвестило христианскому 
миру о совершенном преступлении -  письмо с очеред
ным грозным призывом к войне:

«Грядите, воины Христовы! Грядите, отважные 
паладины христианского воинства! Да подвигнет вас 
стенание святой вселенской Церкви, благочестивый 
пыл да вдохновит вас к отмш;ению столь чудовиш;ного 
преступления против Господа! <...> Во имя Господа 
любви и мира, порадейте всеми силами об умирот
ворении этих народов. Трудитесь над искоренением 
гнусной ереси теми способами, что подскажет Господь.

R oqu ebert М. L ep opee cathare. Vol. I.
L’invasion 1198-1212. P., 2006. P. 311-315.
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Разите приверженцев ереси отважнее, чем сарацин, ибо 
они -  еще большее зло, -  разите рукою крепкою и мыш
цею пpocтepтoю^^ Что до графа Тулузского, который, 
подобно тем, кто заключил союз со cмepтью^^, о собс
твенной смерти не задумывается, -  если кара пробудит в 
нем понимание, если с лицом, исполненным бесчестия, 
станет он взыскивать имя Божье^°, продолжайте, умно
жая угрозы, притеснять его, к вящей радости своей и 
Церкви, а также и Господа. Изгоняйте его самого и его 
приверженцев из городов Господних и захватывайте 
их земли, где католики заступят место выдворенных 
еретиков и станут служить Господу в праведности и 
святости, согласно доктрине истинной веры, которой 
вы следуете»^\

В своем письме о необходимости крестового ополче
ния Иннокентий III обращался ко всему католическому 
миру, но главным образом к южному епископату и к 
королям Франции и Англии -  дабы те заключили между 
собой перемирие и обратили оружие против земель, 
погрязших в ереси. Более того, Филиппу-Августу Папа 
снова написал напрямую.

В «деле мира и веры» Иннокентий III с самого нача
ла делал ставку на поддержку французской короны. 
Еще 28 мая 1204 года он писал французскому королю 
Филиппу-Августу: «Конфискуй имущество графов, баро
нов и граждан, не желающих уничтожать ересь на своих 
землях. Поспеши присоединить всю эту землю к королев
ским в л а д е н и я м . Н а  это письмо король ответить не 
соизволил. Филипп-Август и опальный Раймон VI были 
двоюродными братьями: мать РаймонаУ1, Констанция 
Французская, приходилась сестрой Людовику VII, отцу

Пс 136:12. Цит. по: Petri Vallium Sarnaii M onachi.
19 pjc 28-15 Hystoria albigensis. Vol. I. P. 63-65.

20 Пс 82:17. PL. Vol. 215. Col. 526-528.
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Филиппа-Августа. Филипп-Август поддерживал с родст
венником вполне дружеские отношения. Новое папское 
послание с теми же требованиями пришло 16 января 
1205 года; король опять не ответил ни словом. 17 ноября 
1207 года, уже после отлучения Раймона VI от Церкви, 
Папа вновь написал французскому королю: «Пусть 
ужасы войны обрушатся на сторонников ереси и таким 
образом дадут им познать правду...» Король наконец 
откликнулся, но только чтобы написать, что он слишком 
занят войной с Англией и не собирается идти воевать в 
«альбигойскую землю».

После убийства Петра де Кастельно Иннокентий III, 
обратившись к клиру, знати и всем веруюш;им со зна
менитым торжественным призывом к войне, снова 
напрямую пишет французскому королю (дословно 
дублируя целые фрагменты из общего обраш;ения): 
«Когда вы изгоните еретиков с земель графства Тулуз
ского, поселите там католических жителей...» На сей 
раз король ответил -  хотя и уклончиво: «Вы предлага
ете земли графа Тулузского тем, кто захочет захватить 
их. А ведь мы узнали от людей выдаюш;ихся и ученых, 
что вы не имеете права по закону {de jure) так действо
вать...» Светская власть, в том числе королевская, всегда 
с подозрением относилась к вмешательству Церкви в 
проблемы феодального землевладения, даже если это, 
как в данном случае, формально было на пользу первой. 
Буллы от 10 марта приняли в расчет вышеупомянутое 
возражение: в них говорилось, что завоеватель, чтобы 
не уш;емлять прав сюзерена, должен принести ему ом- 
маж за захваченную землю в надлежаш;ей форме. Но 
Филипп-Август ничего не хотел знать: с какой стати ему 
признавать вассалов, которых он не выбирал, и отвер
гать вассалов, которых он не лишал прав? Сам принцип 
крестового похода в «альбигойские земли» выглядел
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В глазах французского короля недопустимым вмеша
тельством Святого престола в феодальные права, и он 
не собирался создавать прецедента даже под предлогом 
борьбы против ереси. Только после года тяжелых пере
говоров, под сильным давлением французского клира 
и могущественных баронов Франции, Филипп-Август 
разрешил некоторым своим вассалам принять крест: 
так, первыми французскими баронами, получившими 
особое разрешение короля присоединиться к походу, 
стали Одон III, герцог Бургундский, и Эрве IV де Донзи, 
граф Неверский. Но саму возможность вмешательства 
в войну французской короны Филипп-Август резко 
отверг -  и категорически заявил, что ни сам не станет 
участвовать в походе, ни своему сыну принцу Людовику 
не разрешит, невзирая на требования Пaпы^^

К весне 1209 года все практические приготовления к 
походу были завершены; в частности, король Филипп- 
Август дал разрешение своим высокопоставленным 
вассалам принять участие в войне. На данном этапе в 
поход выступили крестоносцы главным образом из север
ной Франции, Бургундии и рейнских областей. В июне 
1209 года армия собралась под обш;им командованием 
папского легата Арнольда-Амальрика, аббата Сито.

Еш;е в булле от 28 марта Иннокентий III официально 
назвал предводителей похода -  Арнольда-Амальрика, 
Наварра и Юка, епископа Риэзского -  и подтвердил 
их полномочия: все трое должны были всеми силами 
содействовать искоренению ереси, объявлять анафему, 
изгонять виновных из их владений и конфисковывать 
их земли. Также в папских буллах оговаривалось, что 
командование походом возлагается на Церковь -  коман-

Roquebert М. Lepopee cathare. Vol. V. La fin 
des Amis de Dieu 1244-1321. P., 2007. P. 22-23.
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дование не только духовное, но и военное. К тому вре
мени проповедническая миссия против ереси была по 
большей части прекращена, за исключением деятельнос
ти святого Доминика на базе Фанжо и Пруйля, где зимой 
1206/07 года им была основана обитель, и позже, около 
1215 года, -  на базе Тулузы.

Крестоносная армия собиралась под Лионом -  дабы 
двинуться на юг вниз по долине реки Роны. Между тем 
Раймон VI -  против которого и был организован крес
товый поход, как явствует из материалов папской дипло
матии, -  был занят переговорами с Римским престолом. 
Граф просил легатов о заступничестве; в начале 1209 года 
он отправил в Рим посольство, в составе которого были 
высокопоставленные южные прелаты -  архиепископ 
Ошский, Раймон Рабастен (бывший епископ Тулузский) и 
приор госпитальеров. В начале июня Раймон VI предстал 
в Балансе перед новым назначенным легатом, Милоном, 
нотариусом Иннокентия III, поклялся повиноваться всем 
повелениям Папы и его представителей, в залог исполне
ния всех обеш;аний передал легату семь замков по берегам 
Роны и 18 июня того же, 1209 года прошел обряд торжест
венного покаяния в Сен-Жильском аббатстве, где покои
лись останки убитого Петра де Кастельно^"*. Основываясь 
на папской документации, М. Рокбер подробно описыва
ет, как Раймон VI был подвергнут «публичному униже
нию перед Церковью, но также и перед своим народом»: 

«Там были архиепископы Экса, Арля и Оша и девят
надцать епископов Прованса и Лангедока. Выстроившись 
в ряд пред изображениями детства и Страстей Иисуса, 
они держали реликварии у подножия огромного алта
ря, на котором лежали Святые Дары. Граф приблизил-

Петр де Кастельно входит в состав католи- Vauchez А. La saintete en Occident aux derniers 
ческих святых в ранге Блаженного; но насто- siecles du Moyen Age. R., 1988. P. 480-481. 
ящего процесса канонизации не было. См.:
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ся -  босой, обнаженный до пояса. Он принес клятву на 
Евангелии, на гостии и на святых мощах: “Клянусь пови
новаться всем приказам Папы и вашим, магистр Милон, 
клянусь, что добросовестно исполню все, что мне 
повелят Папа или его легат.. ”» После того как Раймон 
Тулузский выслушал список из пятнадцати обвинений 
и получил от Милона подробные указания касатель
но того, как исправить уш;ерб, причиненный Церкви, 
шестнадцать вассалов графа в свою очередь принесли 
сходную клятву. «Затем легат укрыл графа своей епитра
хилью и, взяв пучок розог, ввел его в церковь, бичуя его 
по пути. Такова была церемония oтпyщeния»^^

В результате Раймон VI был примирен с Церковью -  
на тяжелых и унизительных условиях, и обязался беспо- 
ш;адно бороться с ересью и еретиками, а также их защит
никами и укрывателями -  теми, на кого ему укажут 
легаты. А 22 июня граф Тулузский принял крест -  при
соединившись к походу, организованному в первую оче
редь против него и его владений. В создавшихся обсто
ятельствах это был блестящий политический ход: поход, 
объявленный против графа Тулузского и его доменов, к 
которому примкнул сам граф Тулузский, внезапно утра
тил цель. С момента присоединения Раймона VI к крес
товому походу его земли с точки зрения канонического 
права оказались в неприкосновенности как имущество 
крестоносца.

Тем самым Раймон VI устранил непосредственную 
угрозу военного вторжения в свои владения и на время 
отвел опасность от Тулузы. Однако, принимая крест, 
Раймон VI никак не мог знать, что в этот самый момент 
война уже вспыхнула в каких-нибудь тридцати километ-

R oqu ebert М. L epopee cathare. Vol. I. основывается на документах, опубликован- 
L’invasion 1198-1212. Р., 2006. Р. 337-339 . ных в PL. Vol. 216. Col. 127-128.
Рокбер, в свою очередь, в описании обряда
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pax от Тулузы. В то время как основная армия двигалась 
по долине Роны, в Керси и прилегающих областях фор
мировался второй контингент крестоносцев. Именно 
эти войска, более чем за месяц до захвата Безье, начали 
боевые действия и ознаменовали крестовый поход пер
выми кострами: они проследовали из Керси в Ажене, 
взяли Пюиларок, Гонто, Тоннейн, Кассеней, Вильмур. Об 
этой операции говорится только у Гильема Тудельского, 
и неудивительно: Керси и Ажене -  это владения графа 
Тулузского, на которые также должна была распростра
няться неприкосновенность.

Присоединение Раймона VI к крестоносной армии 
поставило крестоносцев в крайне затруднительную 
ситуацию. Как явствует из знаменитой буллы от 10 марта 
1208 года и других булл, изначально речь шла в первую 
очередь о вооруженном вторжении в земли Раймона VI 
Тулузского -  но тот внезапно перестал быть мишенью. 
Тогда Арнольд-Амальрик и прочие вожди похода реши
ли (при каких обстоятельствах -  неизвестно) сменить 
направление удара и вместо Тулузы атаковать владения 
виконта Раймона-Рожера Тренкавеля. В июле 1209 года 
армия крестоносцев двинулась через Монпелье (пись
мом Папы от 1 марта было запрещено причинять какой- 
либо вред этому городу -  в силу безупречной репутации 
его сеньоров и в силу его принадлежности Педро II 
Арагонскому) на Безье и Каркассон.

Примечательно, что прямых обвинений против 
Раймона-Рожера Тренкавеля лично не обнаруживается 
даже в тенденциозных католических источниках; про
католический хронист Гильем Тудельский однозначно 
свидетельствует: «Он [виконт] был добрым католиком; 
за подтверждением я сошлюсь на ряд клириков и ка
ноников, что жили в его монастырях» (лэсса 15). Даже 
известный своей нетерпимостью к южанам Петр де Во
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де Серне не противоречит Гильему Тудельскому: он 
не называет виконта еретиком и обвиняет разве что в 
попустительстве ереси («он следовал дурному примеру 
своего дяди и ничего не делал, дабы обуздать еретиков», 
§88). Молодой виконт был женат на Агнессе де Монпе
лье, представительнице ортодоксального католического 
дома, и приходился свояком королю Педро II Арагон
скому, чья ортодоксальность также не ставилась под 
сомнение; он щедро жертвовал на церкви и монастыри 
и никогда не обвинялся в преступлениях против церков
ной собственности. В пресловутой булле от 10 марта имя 
виконта, в отличие от графа Тулузского, не фигурирует; 
что характерно, в отличие от Раймона VI, его даже не 
призывали на суд и возможности опровергнуть какие 
бы то ни было обвинения ему не предоставили. Тем не 
менее Раймон-Рожер попытался оправдаться перед лега
тами (10 июля 1209 г.), для чего отправился в Монпелье 
навстречу армии. Но примирение его с Церковью по 
примеру Раймона VI легатам никоим образом не было 
на руку: если бы он тем самым обеспечил неприкосно
венность четырех виконтств -  Безье, Каркассона, Альби 
и Разеса, -  на сей раз поход утратил бы всякий смысл. 
21 июля, по дороге заняв Сервиан, армия подошла к сте
нам Безье, укрепленного города в самом центре владе
ний Тренкавелей, и встала лагерем на берегу реки Орб.

«Безье был весьма достопримечательный город, но 
насквозь отравленный ядом ереси. Жители его были 
не просто еретиками, но последними из ворюг, пре
ступников, прелюбодеев и мошенников, средоточием 
всевозможных грехов...», -  пишет Петр де Во де Серне 
(§84). Неудивительно: для католического хрониста 
сопротивление крестоносцам уже приравнивалось 
к ереси. Между тем сохранился список безьерских 
еретиков -  двести двадцать три человека, из которых
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поименно названы двести десять: через католического 
епископа Безье, Регинальда де Монпейру, легат Арнольд- 
Амальрик ультимативно потребовал выдачи этих людей. 
Население города на тот момент оценивается приблизи
тельно в 20 ООО человек^^ таким образом, число «ерети
ков» составляет около одного процента. Значение этого 
процента, несомненно, меняется в зависимости от того, 
вошли ли в список только катарские священники или 
простые верующие; но в любом случае -  статистика 
весьма наглядна. Выдать «еретиков» горожане отка
зались. М. Рокбер, рассуждая о том, почему двадцать 
тысяч жителей поставили город под угрозу, отказавшись 
выдать двести соотечественников, говорит не только о 
велениях чести. Безьерцы защищали больше чем жизнь: 
свои политические свободы -  и то, что мы сегодня назва
ли бы свободой совести^^ Безье дорогой ценой отвоевал 
свои городские свободы и независимость: консулат в нем 
действовал еще с 1131 года. Власть в городе принадлежа
ла виконту и епископу, но непосредственное управление 
осуществлялось избираемыми консулами; историки 
подчеркивают, что из всех окситанских городов-коммун 
именно в Безье все особенности городской цивилизации 
Окситании отразились наиболее ярко. Позиция, занятая 
безьерцами, несомненно, свидетельствует о немалом 
мужестве -  но это и политический жест. Точно так же 
другие города сопротивлялись крестоносному воинству, 
помимо прочих причин, еще и из желания сохранить 
самоуправление. У Гильема Тудельского дословно гово
рится: «Мы ничего не уступим крестоносцам, пусть даже 
в цену денье, что могло бы повлечь какое-либо измене
ние в управлении сеньорией» (лэсса 17).

Roquebert I. Р. 352 ff. Roquebert I. Р. 355.
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К вечеру 22 июля город был взят. История взятия 
Безье -  первого крупного города на пути крестоносного 
воинства -  задает характер всего последующего раз
вития событий. «Христово воинство» с благословения 
Святого престола захватило и разрушило христианский 
город, владельцу которого не предъявлялось никаких 
обвинений; в ходе разграбления Безье крестонос
цы сожгли два католических храма -  кафедральный 
собор Святого Назария (Сен-Назер) и церковь Святой 
Магдалины (Сент-Мадлен), и «перебили едва ли не всех 
жителей от мала до велика» (П. де Во де Серне, §90), 
в том числе семь тысяч укрывшихся в церкви Святой 
Магдалины -  нарушив тем самым средневековое право 
убежиш;а, установленное самой Церковью. Именно там, 
если верить словам немецкого монаха-цистерцианца 
Цезария Гейстербахского, легат Арнольд-Амальрик про
изнес знаменитую фразу: «Убивайте всех. Господь узнает 
своих» -  что, при всей ее гипотетичности, могла бы 
послужить эпиграфом к истории Альбигойского кресто
вого похода в целом. В знаменитой сирвенте трубадура 
Гильема Фигейры говорится: «Рим и Сито, дурную репу
тацию снискали вы себе, приказав учинить страшное 
побоиш;е в Бeзьe»^^

Первый же мош;ный удар, нанесенный крестоносца
ми, явился индикатором сознательной политики запла
нированного террора -  террора, всецело одобренного 
Церковью. Из речей епископа Регинальда, обраш;енных к 
горожанам Безье, недвусмысленно явствует, что истреб
ление жителей города в случае отказа выдать «еретиков» 
не было случайностью: прелат уговаривает жителей

в оригинале: «...Roma [del cervel] /  Quar de языке сирвента опубликована в переводе 
mal capel /  Etz vos e Cistel /  Qua Bezers fesetz  B. Дынник (Поэзия трубадуров, вагантов, 
faire /  M out estranh mazel». Цит. no: M artin м иннезингеров / Библиотека всемирной  
de Riquer. Los trovadores: Historia literaria у литературы. Т. 23. М., 1974. С. 133-139). 
textos. Barcelona, 1975. P. 1278. На русском
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вступить в переговоры с крестоносцами, «чтобы не ока
заться пронзенными остриями мечей» (лэсса 17). Еще 
нагляднее о целенаправленной политике устрашения, 
принятой крестоносцами, говорится в лэссе 21: если бы 
не ужасный пример Безье, уверяет автор, «Монреаль, 
и Фанжо, и остальные земли никогда не победить бы 
посредством силы» (лэсса 21). Впоследствии, на разных 
этапах похода, многие города разделили участь Безье, 
как, например, в июне 1219 года -  Марманд; это про
изошло при вторжении французского принца Людовика, 
уже после гибели «волка-Монфора». Хроника католиче
ского автора Петра де Во де Серне изобилует пассажами, 
выдаюш;ими истинные намерения вождей похода (иног
да даже против желания автора). Один из многих при
меров: при осаде крепости Минерв Гильем Минервский 
вступил в переговоры с Монфором и обсуждал условия 
сдачи замка. «Услышав о том, аббат [Арнольд-Амальрик] 
был сильно обеспокоен, ибо желал гибели врагов 
Христовых, но, как монах и свяш;енник, не смел пригово
рить их к смерти. Потому задумался он, как бы вынудить 
либо графа, либо Гильема отказаться от соглашения, к 
которому они пришли». Аббат повелел обоим изложить 
условия соглашения в письменном виде, надеясь, что 
либо тот, либо другой сочтут их неприемлемыми. Но 
Гильем Минервский безоговорочно согласился на тре
бования Монфора. Одно из условий договоренности 
гласило, что катарские свяш;енники останутся в живых, 
если согласятся перейти в католичество. «Там же при
сутствовал Робер Мовуазен, католик благородный и рев
ностный. Услышав о том, что происходит и что еретиков, 
возможно, пош;адят, в то время как крестоносцы пришли 
только того ради, чтобы уничтожить их всех, он весьма 
обеспокоился -  что, если страх заставит их пообещать 
выполнить любое условие нашей стороны? <...> Аббат

И СТ О Р И Ч Е С К И Й  ЭКСКУРС 3 7



ответил: “Забудь о своих тревогах; я полагаю, очень 
немногие согласятся oтpeчьcя”»̂ .̂

Последующие за началом похода события можно 
условно подразделить на несколько этапов. Этап пер
вый -  от начала крестового похода в июле 1209 года до 
середины 1211 года, когда крестоносцы захватили все 
владения Тренкавелей, невзирая на значительное сопро
тивление: эти эпизоды подробно изложены в хронике 
Гильема Тудельского. Спустя несколько недель после 
падения Безье, в июле 1209 года, был взят Каркассон. 
Согласно хронике П. де Во де Серне (§98), предводители 
крестоносцев обсуждали судьбу Каркассона на военном 
совете и приняли решение действовать следующим 
образом: если Каркассон возьмут штурмом, то город 
будет разрушен и разделит участь Безье. Если же, напро
тив, город сдастся, то виконт будет посажен в тюрьму, 
жители выпущены на свободу, а город перейдет в соб
ственность нового виконта, которого назначат на место 
Тренкавеля^°. Согласно донесению папского легата, ини
циатива переговоров принадлежала самим осажденным, 
которые предлагали сдать город и все добро в нем, «лишь 
бы им сохранили жизнь и взялись бы их сопровождать 
по дороге изгнания на протяжении одного дня»^\ Гильем 
Пюилоранский сообщает, что «виконт, охваченный ужа
сом, принял эти условия мира: жители выходят из города 
в камизах и брэ; город будет передан крестоносцам, а сам 
он останется в заложниках до выполнения всех условий 
соглашения»^^ Автор анонимной провансальской хро
ники описывает расстроенные чувства крестоносцев, 
вошедших в опустевший город: «После напрасных поис-

Petri Vallium Sarnaii M onachi. H ystoria Ibid. P. 391. 
albigensis. Vol. I. P. 157-159. 32 Quillaume de Puylaurens. P. 69; Roquebert I.

Roquebert\.V.b90. P 391.
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ков их объяло горе, ибо они рассчитывали поступить с 
беглецами так, как они поступили с безьерцами»” . Но 
вожди крестоносцев хорошо отдавали себе отчет, что в 
случае повторения истории с Безье может пострадать 
сам город и значительная часть добычи. К тому же у 
рыцарей заканчивался карантен (т.е. сорок дней -  мини
мальный срок участия в крестовом походе, который 
давал крестоносцу право на все положенные по статусу 
привилегии и льготы), а это означало, что войско очень 
скоро поредеет. На тот момент им было важнее получить 
добро побежденных в целости и сохранности и закре
питься в завоеванной стране, нежели истребить «ерети
ков» и им сочувствующих.

Молодой виконт Раймон-Рожер отправился во фран
цузский стан для переговоров о мире и согласился стать 
заложником до окончательного выполнения условий 
капитуляции. Однако же, когда город перешел в руки 
крестоносцев, свободу виконту не вернули; пробыв в 
тюрьме около трех месяцев, Раймон-Рожер умер -  от 
болезни, вызванной жесткими условиями заключения, 
или от яда. В любом случае речь идет о насильственной 
смерти: даже Иннокентий III в письме к Арнольду- 
Амальрику и прочим легатам говорит о погибшем викон
те как о «miserabiliter interfectus»^^у «плачевным образом 
умерш;вленном». На совете баронов владения и титулы 
Тренкавелей были предложены по очереди герцогу 
Бургундскому, графу Неверскому и графу де Сен-Поль. 
Все они отказались от этой сомнительной «чести»: по 
словам поэта, они утверждали, будто им довольно своих 
владений во Франции, чтобы посягать на чужую собс
твенность. На тот момент был еш;е жив законный сеньор; 
кроме того, у Раймона-Рожера имелся сын и законный

”  Histoire Anonyme. Р. 18. Цит. по: Осокин. PL. Vol. 216. Col. 739.
С. 245.
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наследник, так что речь могла идти разве что о регентстве. 
Тогда кандидатом в сюзерены захваченных земель был 
назван Симон де Монфор. Согласившись «послужить 
делу Церкви», Симон де Монфор охотно принял все земли 
и титулы; с этого момента он фактически встал во главе 
крестового похода, наряду с Арнольдом-Амальриком.

За осень 1209 года Монфор прошел из конца в конец 
по завоеванным территориям, а также занял Памье, 
Саверден и Прейксан -  владения графа Раймона-Рожера 
Фуаского. Множество городков или укрепленных дере
вень (castra) перешло в руки захватчиков, а их сеньоры 
стали файдитами -  изгнанниками, объявленными вне 
закона и лишенными законной собственности, актив
ными участниками южного сопротивления. Этот период 
М. Рокбер называет «войной замков». В июле 1210 года 
крестоносцы захватили Минерв, где состоялось массо
вое сожжение еретиков. После долгой и тяжелой осады 
в ноябре пала крепость Терм. Весной 1211 года сдался 
замок Кабарет. Завоевав три самые мош;ные крепости в 
бывших владениях Тренкавелей, Симон де Монфор ока
зался единовластным хозяином этих территорий.

Отсчет второго этапа начинается с того момента, 
когда Монфор впервые открыто атаковал владения 
Раймона VI: 6 февраля 1211 года граф Тулузский в оче
редной раз оказался под отлучением за невыполнение 
взятых на себя обязательств^^ -  а значит, земли его 
были открыты для завоевания. Весной 1211 года был 
осажден и захвачен Лавор, город на границе виконтства 
Тренкавелей и Тулузского графства. В июне 1211 года 
Монфор воевал в северном Альбижуа; тогда же он 
начал первую осаду Тулузы -  и, потерпев неудачу, занял 
Керси. Раймон VI и Раймон-Рожер Фуаский, объединив

Roquebert I. Р. 531 ff.
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усилия, с переменным успехом давали крестоносцам 
отпор; так, в сентябре 1211 года им удалось осадить 
врага в Кастельнодари. Но перевес был по-прежнему 
на стороне крестоносцев: Монфор захватывал замок за 
замком во владениях графа Тулузского -  Сент-Антонен, 
Муассак, Пенн д’Ажене, а также вторгся в Фуа, Комменж 
и Гасконь. К концу 1212 года практически все земли 
Раймона VI оказались в руках Монфора: в декабре 
Монфор созвал рыцарей в Памье, и на этом собрании 
были утверждены так называемые Памьерские статуты, 
призванные организовать управление завоеванными 
Монфором территориями. Оригиналы этих статутов, 
скрепленные печатью Монфора, сохранились до наших 
дней. В статутах подтверждались свободы и привилегии 
Церкви и судебные иммунитеты клириков («Если кто 
арестует духовное лицо за преступление или по какой- 
либо иной причине, да передаст его без промедления 
епископу, архидиакону или их представителю, если 
только речь не идет о младшем чине клира. Любой, кто 
задержит клирика, подлежит отлучению, клирик же 
будет возвраш;ен через вышестояш;его сеньора», ст. VI). 
А также устанавливались жесткие меры по подавле
нию ереси, приводившие, в частности, к утверждению 
религиозной несвободы. («Если кто-либо на графской 
территории имел возможность захватить врагов веры 
или графа, но не сделал этого и может быть в том уличен, 
земли его будут отобраны и сам он окажется во власти 
и на милости графа. Та же кара распространяется на 
любого, кто знал о помянутых врагах, но не пожелал 
сообш;ить о том и преследовать их согласно закону здеш
ней земли», ст. XXXVII. «Кто без ведома графа в будущем 
станет поставлять продовольствие или помогать людьми 
или иным добром Тулузе или другим врагам Господа или 
графа и будет в том уличен или сознается сам, он утра
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чивает навеки свое имение и прочее добро, в силу одной 
этой причины. Ежели сержант или бальи поступит так 
без ведома своего сеньора, он утратит все свое добро 
и сам окажется во власти и на милости графа. Люди и 
имущество, захваченные в подобных обстоятельствах, 
всецело и бесповоротно становятся собственностью 
того, кто их захватил», ст. XXXVI. «Прихожане обязаны 
ходить в церковь по воскресеньям и праздничным дням 
(когда все работы должны быть прекращены) и выслу
шивать мессу и проповедь от начала и до конца. Если 
же в оговоренные праздничные дни хозяин или хозяйка 
дома, находясь в городе, в церковь не пойдет (разве что 
им воспрепятствует недут либо иная веская причина), 
пусть заплатят 6 денье турского чекана, причем поло
вина этой суммы отходит правителю города, а вторая 
часть да будет поделена поровну между священником 
и Церковью», ст. IX. «Ни один верующий из числа ере
тиков, даже будучи примирен с Церковью, да не займет 
должности прево, или бальи, или судьи, или асессора; 
и да не выступит в суде свидетелем либо адвокатом; 
то же касается евреев, за исключением того, что еврею 
дозволяется свидетельствовать против другого еврея», 
ст. XIV. «Любому облаченному еретику, даже прими
ренному с Церковью, запрещено жить в городе, где он 
занимался своей порочной деятельностью, но будет 
дозволено ему жить за пределами города, там, где укажет 
сеньор», ст. XV.) «Писаное право» (сборники римского 
права, по которым жили южные области) было заменено 
«обычным правом», действующим в Париже и в Иль- 
де-Франсе в вопросах брака и наследования. В общем и 
целом новые правовые нормы носили дискриминаци
онный, зачастую откровенно унизительный для южан 
характер. («Пусть с каждого жилого дома в покоренной 
земле взимается три мельгейских денье ежегодно в поль-
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зу Папы и Римской Католической Церкви в знак вечного 
напоминания о том, что лишь с помощью Церкви в борь
бе против еретиков эта земля была отвоевана и передана 
и навечно закреплена за графом и его наследниками», 
ст. VII. «Все жены предателей и врагов графа, даже буду
чи католичками, должны покинуть территории графа, 
дабы не давать повода к каким-либо подозрениям», 
ст. XLV. «Никакая знатная женщина, будь то вдова либо 
наследница, владелица замков или castra, не смеет выхо
дить замуж за местного уроженца без разрешения на то 
графа в течение ближайших десяти лет», ст. XLVI»^^)

В 1213 году в событиях на Юге активное участие 
принимает Педро Арагонский, родственник графа 
Тулузского (и граф Раймон VI, и его сын Раймон VII 
приходились ему зятьями). Теперь, когда положение дел 
в Испании не требовало его непосредственного вмеша
тельства -  христиане одержали победу в битве при Лас 
Навас де Толоса (16 июля 1212 года), -  король поспешил 
на помощь оказавшейся в беде родне. На этом обрывает
ся часть, написанная Гильемом Тудельским.

В битве при Мюрете 12 сентября 1213 года южане, 
несмотря на численный перевес, были разгромлены; 
погиб король Педро II Арагонский -  добрый католик, 
прямой вассал Папы, герой победоносной кампании 
против мусульман в Испании. Однако на этом сопротив
ление крестоносцам не закончилось: Симон де Монфор 
так и не смог занять Тулузу -  ему не хватало войск для 
успешной осады. На протяжении последующих двух лет 
бои продолжались в Провансе, Керси, Ажене и Руэрге. 
Для урегулирования ситуации на Юге Иннокентий III

Roquebert I. Р. 690 ff; Peter of les Vaux-de- 
Cernay. The History of the Albigensian Crusade /
Transl. W. A. and M. D. Sibly. Приложение H.
Woodbridge, 1998. P. 321 ff.
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назначил нового легата, Петра Беневентского; он же дол
жен был обеспечить возвращение в Испанию наследника 
Арагона, короля Хайме (находившегося на попечении 
Монфора). Несмотря ни на что, Монфор продолжал еди
новластно распоряжаться в южных землях. К 1215 году 
он фактически владел Тулузой и всеми территория
ми тулузских графов; узурпация Монфором земель и 
титулов Раймона VI была подтверждена и узаконена на 
IV Латеранском соборе в ноябре 1215 года.

Этот собор стал истинным триумфом Иннокентия; 
как писал в свое время Н. Осокин, «в какой бы конец 
Европы он [Иннокентий III] ни бросил взор, он видел 
осуществление своих замыслов»^^ Семьдесят соборных 
канонов охватывают все сферы жизни христианского 
мира и организацию Церкви как таковую. В первом 
каноне в очередной раз разъясняется догмат о пресу
ществлении (т.е. о реальном присутствии Тела и Крови 
Христовых в таинстве Евхаристии) -  иначе говоря, 
сформулировано ортодоксальное исповедание като
лической веры, что в контексте борьбы с катаризмом 
обретает особую важность. В третьем каноне предписы
вается ряд карательных мер против еретиков: отлучению 
подлежат все те, кто верит еретическому учению, равно 
как и те, кто принимает еретиков у себя, защищает их и 
им покровительствует. Они утрачивают право избирать 
и быть избранными на официальные должности, право 
свидетельствовать в суде, лишаются завещательной пра
воспособности и права наследования. Если они из судей, 
то их приговоры не имеют силы, если из нотариусов -  
составленные ими документы объявляются недействи
тельными, если из духовенства -  то лишаются своего 
сана и своих бенефициев. Те, кто откажется избегать с 
ними общения, тоже подлежат отлучению; священники

Осокин. С. 386.
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ни в коем случае не должны их причащать, давать им 
церковное погребение или принимать от них подаяния 
и пожертвования; в противном случае такой священник 
лишается сана и может быть восстановлен в сане только 
по особому разрешению Святого престола. Вассалов тех 
светских правителей, что находятся под отлучением, 
Папа освобождает от вассальных обязанностей, а владе
ния сеньора отдаст католикам, которые, по искоренении 
еретиков, смогут владеть этими землями беспрепят
ственно и блюсти в них чистоту веры.

Свое практическое выражение данный постулат 
находит в соборном решении, сформулированном в пап
ской булле от 14 декабря 1215 года:

«Граф тулузский Раймон <...> в силу неопровержимых 
свидетельств с давних пор показавший себя неспособ
ным управлять страной в интересах мира и веры, дол
жен быть навсегда лишен своего права собственности, 
коим пользовался не иначе как во зло. Должно ему жить 
вне своей земли, в приличествующем ему месте, неся 
достойное покаяние по грехам своим <...>. Все же доме
ны, отнятые крестоносцами у еретиков, их верующих, их 
соумышленников и укрывателей, вместе с Монтобаном и 
Тулузой, городом, что наиболее запятнан ересью, долж
ны быть переданы и предоставлены (за исключением 
того, что по праву принадлежит католикам обоего пола 
и церквям) графу Монфору, храброму мужу и доброму 
католику, более всех прочих содействовавшему успеху 
этого дела»^ .̂ Следующей же весной, в апреле 1216 года, 
французский король Филипп-Август официально под
тверждает узурпацию, вручив Монфору инвеституру и 
приняв у него формальную вассальную присягу.

Цит. по: Roquebert М. Lepopee cathare.
Vol. II. Muret ou la depossession 1213-1216. P.,
2006. P. 376.
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Весьма показательно, что, едва IV Латеранский собор 
признал свершившийся факт и узаконил Монфора в 
правах, как вожди Альбигойского похода перессори
лись из-за добычи. По возвраш;ении из Рима Арнольд- 
Амальрик, архиепископ Нарбонны, которую Монфор 
привык считать своим доменом, объявил себя герцо
гом Нарбоннским и единоличным правителем города. 
В яростном споре за герцогство каждый из претендентов 
сражался привычным ему оружием: Монфор взял город 
штурмом, папский легат Арнольд-Амальрик торжест
венно отлучил «воина Христова» от Церкви.

Третий этап крестового похода отсчитывается с 
начала 1216 года, вскоре после IV Латеранского собора. 
Южане упорно не желали смириться с поражением, 
а весть о передаче Папой земель графа Тулузского 
М онфору и ф ранцузам  всколыхнула новую волну 
сопротивления. Южные силы под предводительством 
Раймона VI и его сына, Раймона-младшего (будуш;его 
Раймона VII), начали освободительную войну против 
узурпаторов. Прованс восстал; города-коммуны, никог
да не принадлежавшие тулузской династии, -  Марсель, 
Авиньон, Тараскон, -  предлагали опальному графу 
помощь как военной силой, так и финансовой поддерж
кой. Раймон VI отправился в Арагон, чтобы набрать 
там войско и освободить Тулузу, а в это время девят
надцатилетний Раймон-младший занял город Бокер, 
под стенами которого продержал армию М онфора 
около трех месяцев. Между тем 17 июля 1216 года 
Иннокентий III умер и был погребен в Перудже; на пап
ском престоле его сменил Гонорий III. События в Риме 
еш;е больше обнадежили южан, а будущий Раймон VII 
зарекомендовал себя умелым предводителем; под его 
началом южное сопротивление набирало силу. Тулуза 
взбунтовалась.
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Первое восстание было подавлено благодаря вмеша
тельству епископа Фулька; город обложили непосильным 
налогом. Тулуза восстала снова; в сентябре 1217 года 
Раймон VI, проведший последние 18 месяцев по большей 
части в Арагоне, во главе армии арагонцев и каталонцев 
перешел Пиренеи и вместе с графами Комменжским и 
Фуаским двинулся на Тулузу. В руках крестоносцев остался 
только графский дворец -  Нарбоннский замок; законного 
владельца в городе ждал восторженный прием. «Когда же 
граф вступил под сводчатые врата, население устремилось 
к нему, все, от мала до велика, и бароны, и дамы, и мужья, 
и жены, падали перед ним на колени и покрывали поце
луями его одежды, и ноги, и руки, и пальцы. Со слезами 
радости принят был граф среди всеобш;его веселья, ибо 
радость вернулась и принесла цветы и плоды...» -  так 
описывает возвращение Раймона VI в Тулузу -  в день 
13 сентября 1217 года -  анонимный автор второй части 
«Песни» (лэсса 182)̂ .̂ Едва заслышав об этом, Монфор, на 
тот момент воевавший в долине Роны, поспешил к Тулузе, 
и крестоносцы вновь осадили город. 25 июня следующе
го года, на девятый месяц злополучной осады, Симон де 
Монфор был убит камнем, выпущенным из катапульты 
с городских стен, -  камнем, который «полетел прямо и 
точно, куда следует». Тулузцы ликовали: «В городе все 
так возрадовались, что из тьмы сотворился свет» {lescurs 
esclarzic), -  рассказывает поэт-Аноним (205-206). Месяц 
спустя осада была снята. Восстание охватило весь Юг. 
Знаменитый историк XIX века Н. Пейра, в своем труде 
«История альбигойцев»'’̂ , цитирует народную песню тех 
дней:

La C hanson  de la cro isad e  a lb ig eo ise . N. Histoire des Albigeois. T. I. R, 1870.
Tome II / Ed., trad. E. Martin-Chabot. P., 1957. P. 407.
P. 276-277.
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Montfort 
Es mort!
Es mort!
Es mort!
Viva Tolosa,
Ciotat gloriosa 
Et poderosa!
Tornan lo paratge et Vonor!
Montfort 
Es mort!
Es mort!
Es mort! [Монфор мертв, мертв, мертв! Да здрав

ствует Тулуза, город славный и могучий! Возвращаются 
Достоинство и Честь. Монфор мертв, мертв, мертв!] 

Симону де Монфору унаследовал Амори, его стар
ший сын, -  он же был провозглашен вождем крестового 
ополчения. Однако как военный лидер он сильно усту
пал отцу. К весне 1219 года Раймон VI отвоевал большую 
часть своих родовых владений. И хотя в 1219 году принц 
Людовик, сын французского короля Филиппа-Августа, 
привел на юг большое войско в помощь Монфору-млад- 
шему, южане продолжали одерживать победу за побе
дой, а вербовать новых крестоносцев становилось все 
труднее -  Пятый крестовый поход в Египет перетянул 
силы феодальных сеньоров и монархии. Летом 1219 года 
Людовик осадил Тулузу, но спустя месяц снял осаду и 
вернулся во Францию, посчитав, что карантен исполнен. 
«Не должно пролиться безвинной крови... Да не убоятся 
они [тулузцы] ничего, ведь святой Сатурнин ведет их, а 
Бог, правота, сила, молодой граф и святые заступники 
защитят ради них Тулузу» -  на этих словах обрывается 
«Песнь» поэта-Анонима. К 1222 году Раймон VI отвоевал 
все свои владения, а в 1224 году Раймон Тренкавель- 
младший, сын обездоленного виконта Раймона-Рожера,
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полностью вернул отцовские земли. Амори де Монфор 
покинул южные края -  и уступил все свои притязания 
на тамошние домены новому королю Людовику VIIL 
Спустя пятнадцать лет окситанские земли вновь обрели 
своих прежних сеньоров.

Однако на этом крестовый поход в «землю ересей» не 
закончился. 14 мая 1222 года Гонорий III призвал к ново
му крестовому походу в южные земли сперва Филиппа- 
Августа (который не проявил должной заинтересован
ности), а после его смерти в 1223 году -  Людовика VIII. 
В 1226 году Людовик выступил в путь, и, хотя его армия 
задержалась на несколько месяцев под Авиньоном, далее 
он прошел через южные территории практически беспре
пятственно -  страна, ослабленная годами войн, не могла 
сопротивляться. Большинство сеньоров были вынуждены 
покориться. Людовик VIII назначил своим сенешалем в 
завоеванной стране Юмбера де Божё -  первого француз
ского наместника в Лангедоке. Король умер в том же году; 
править стала его вдова. Бланка Кастильская, от имени 
несовершеннолетнего сына (будущего Людовика IX), одна
ко королевская интервенция, им начатая, имела решаюш;ее 
значение. Снова сменился Папа -  на Святой престол взошел 
Григорий IX, племянник Иннокентия III, ревностный про
должатель его политики папской супрематии. Императора 
Фридриха II он призывал к походу на сарацин в Святую 
землю, короля французского -  к походу против альбигойс
кой ереси во имя Святой Церкви. В 1227-1228 годах после
довали новые военные кампании; Раймон VII оказывался 
все в большей изоляции. На этом этапе борьба велась не с 
нерегулярными войсками крестоносцев, но с гораздо более 
организованной военной силой под эгидой французской 
короны. Раймон VII запросил мира.

В январе 1229 года в городе Мо в Ш ампани на 
Моском совете было подписано мирное соглашение.
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ратифицированное 12 апреля того же года в Париже, 
где граф Раймон прошел публичное покаяние в соборе 
Парижской Богоматери. Основным условием мира стал 
брак между одним из королевских братьев и дочерью 
Раймона Иоанной, -  чтобы через этот брак Тулуза со 
временем отошла Франции, причем при любом разви
тии дальнейших событий. «После нашей смерти Тулуза 
и тулузский диоцез отойдут к брату господина короля, 
женатому на нашей дочери, и их детям. Если же коро
левский брат, не приведи Господи, умрет бездетным, то 
Тулуза с тулузским диоцезом отходят к королю и его 
наследникам; и ни наша дочь, ни другие (возможные) 
сыновья и дочери никакого права на эти владения заяв
лять не могут. Если же наша дочь умрет без потомства от 
королевского брата, то Тулуза и тулузский диоцез отхо
дят к королю и его наследникам, так что в любом случае 
Тулуза и тулузский диоцез после нашей смерти отходят 
к господину королю и его наследникам, и никто не смо
жет предъявить на них права, кроме сыновей и дочерей, 
рожденных от брата господина короля и нашей доче
ри, как говорилось выше»'^\ -  обещает Раймон VH по 
условиям Парижского договора. (Примечательно, что в 
Моском документе предусматривалось дополнительное 
условие: «Если наша дочь умрет прежде нас, не оставив 
потомства, и если у нас будут другие дети, рожденные 
в законном браке, тулузский диоцез отойдет к ним». 
В текст Парижского договора этот фрагмент не вошел.) 
Также Раймон VII брал на себя обязательства пресле
довать еретиков, избавиться от наемников, вернуть 
Церкви ее собственность и утвердить ее привилегии; 
разрушить новые укрепления, возведенные в Тулузе;

Roquebert М. tepopee cathare. Vol. III. Le lys 
et la croix 1216-1229. P., 2007. P. 496 ff.

П Е С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е  5 0



разрушить до основания стены тринадцати городов 
(в их числе -  Фанжо, Ажен, Муассак, Гайяк, Монтегют), 
а также отправиться крестоносцем в Святую землю на 
пять лет. Этот Моский/Парижский договор обозначил 
собою финал Альбигойских войн: французская коро
на приобретала в собственность цветущие, дававшие 
огромный доход земли.

Однако, невзирая на военную и дипломатическую 
победу Капетингов, Раймон VII Тулузский сохранил 
за собой значительную часть владений, а катарская 
Церковь в 1229 году не просто удерживала свои пози
ции в Лангедоке -  она их укрепила. Ни крестовый поход 
баронов, ни массовые костры не подорвали ее влияния, 
напротив -  придали ей ореол мученической славы. Если 
до крестового похода на Юге было четыре Церкви -  
Тулузы, Альби, Каркассона и Лжена, -  то в 1226 году на 
Пьоском соборе (Pieusse, близ Лиму) создается пятая, 
Церковь Разеса. Но резкое сокращение южной знати во 
время королевского крестового похода -  знати, которая 
служила активной поддержкой и опорой диссидент
ской Церкви, -  привело к необратимым последствиям. 
Катарские священники, диаконы и епископы вынужде
ны были уйти в подполье. Одержавшая победу Римская 
Церковь отныне была занята борьбой с этим подполь
ем. Необходимость искоренения катарской Церкви в 
Окситании послужила одним из стимулов для формиро
вания судебно-расследовательского института Римской 
Церкви, известного под названием инквизиции -  инсти
тута, задействовавшего юристов и специалистов по рим
скому праву, что вышли из стен понтификальной курии 
и высших школ Тулузы.

История последующих пятидесяти лет -  это история 
локального, спорадического военного сопротивления: 
то здесь, то там вспыхивали очаги восстания; неуклонно

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  ЭК СК УРС  5 1



набирала силу папская инквизиция в попытках окон
чательно выкорчевать ересь и искоренить ее светских 
покровителей. В 1240 году был подавлен бунт Раймона 
Тренкавеля, в 1242 году -  Раймона VII Тулузского, 
задавшегося целью пересмотреть Моский договор. 
В 1249 году Раймон VII умер; поскольку наследника 
мужского пола он не оставил, графство Тулузское по 
условиям Моского договора отошло к его дочери Иоанне 
и ее мужу, Альфонсу де Пуатье, брату французского 
короля. По смерти Альфонса и Иоанны (оба скончались 
бездетными в 1271 году) графство Тулузское и сопре
дельные земли -  некогда независимый край, за который 
вот уже около века велись непримиримые споры, -  были 
окончательно, не только de facto, но и de jurey присоеди
нены к французской короне. Лангедок превратился в 
одну из французских провинций «в старинном и тради
ционном смысле этого слова: в страну второстепенного 
значения, колонизированную и эксплуатируемую, адми
нистративно и интеллектуально подавленную сильной 
метрополией, блюдуш;ей свои интересы», -  пишет 
3. Ольденбург в заключении своей книги'’̂ . На многие 
десятилетия в южных областях инквизиция установила 
режим полицейского террора. Столь тяжелая обстановка 
не могла не сказаться на всей культуре: эпоха окситан
ских трубадуров завершилась, время великой поэзии 
ушло, а ее язык -  язык, которым восхиш;ался Данте, в 
многовековой перспективе умалился до провинциаль
ного диалекта. Людовик Святой, находившийся под 
сильным влиянием аскетического благочестия матери. 
Бланки Кастильской, ценил искусство только на службе 
у Церкви. Его биограф впоследствии напишет, что всех- 
ристианнейший король «никогда не пел мирских песен,

Ольденбург 3. Костер Монсегюра. С. 339.
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равно как и не позволял этого своим пpиближeнным»'‘̂  
Последние образцы поэзии трубадуров, в которых вер
ноподданные поэты прославляли королевскую полити
ку, относятся к 1260-1280 годам

В 1244 году, после годовой осады (май 1243 -  16 марта 
1244 года), был взят Монсегюр -  укрепленная горная 
деревня, ставшая последним престолом и убежищем 
организованной катарской иерархии. На костре погибли 
около 200 священников, в том числе катарский епископ 
Тулузской Церкви Бертран Марти и Раймон Агуйер, 
епископ Церкви Разеса. Вместе с историей мятеж 
ной крепости заканчивается и история независимого 
Лангедока.

Монсегюр не был последним пристанищем катаров: 
так, замок Керибюс продержался на горном склоне 
Восточных Пиренеев вплоть до 1255 года. Но костер, 
зажженный в Монсегюре, ознаменовал собою конец 
организованных катарских Церквей в Лангедоке. Послед
нее подполье было децентрализованным. Этим под
польщикам, если они хотели выжить, оставалось либо 
бегство, либо отречение. Добрые христиане (катарское 
священство) и слишком скопрометированные верующие 
поодиночке бежали в Италию, где конфликт гибеллинов, 
сторонников императора Фридриха II, с гвельфами, сто
ронниками Папы, а также относительная независимость 
многочисленных североитальянских городов, обеспечи
вающая некоторую свободу религиозной жизни, долгое 
время давали катарскому христианству возможность 
выжить. Там окситанская церковная иерархия отчасти 
восстановилась; некоторые мужественные добрые люди, 
приняв консоламент, возвращались на родину. Однако

Гарро А. Людовик Святой и его королев
ство. СПб.: Евразия, 2002. С. 64.
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ИНКВИЗИЦИЯ уже не встречала сопротивления; во второй 
половине XIII столетия уничтожение катаризма было 
предрешено.

На заре XIV столетия оказалось, что катаризм все 
еще жив в Окситании -  несмотря на то что там уже гос
подствовал иерархический сеньориальный порядок под 
властью короля. В 1300-1310 годах между Пиренеями и 
Керси действовала маленькая Церковь, пользовавшаяся 
активной поддержкой многочисленных и ревностных 
веруюш;их. Братья Пейре и Гийом Отье, нотариусы из 
Акса (Арьеж), смогли найти в итальянском убежиш;е 
возможность обучиться и получить крепление из рук 
последних катарских иерархов. Они вернулись на роди
ну как добрые люди незадолго до начала 1300 года, начали 
последовательную религиозную «реконкисту» при под
держке своих семей, многочисленных родственников и 
клиентов, возобновляя старые полузабытые связи, -  и 
достигли значительных успехов. Единственной надеж
дой маленькой Церкви было резкое увеличение коли
чества ее служителей. Своей проповедью Пейре Отье 
вызвал целую волну призваний; он обучал и крестил 
новых монахов, которые в свою очередь могли пропо
ведовать Евангелие и крестить. Инквизиторы, Жоффре 
д’Абли в Каркассоне и Бернард Ги в Тулузе, ответили 
на это скрупулезными расследованиями, массовыми 
карательными мерами и гонениями. Один за другим, от 
горной деревни Монтайю до Тулузы, последние добрые 
люди были схвачены, осуждены и сожжены на соборных 
плош;адях.

Много позже, в 1960 году, в Монсегюре, у подножия 
скалы, на краю «Prat dels Cremats» («поле сожженных» -  
оке.) был установлен небольшой алтарь из камней, 
доставленных вниз от разрушенной крепости. Над ним 
возвышается стела: на одной ее стороне высечен диско-
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идальный крест; на другой -  звезда под ткацким челно
ком. Надпись на языке катаров и трубадуров гласит:

ALSCATHARS 
ALSMARTIRS 

DELPURAMOR 
CRESTIAN 

16 MARS 1244- 
(Катарам, 
мученикам 

чистой христианской любви 
16 марта, 1244)
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Существует три основных источника информации о 
событиях Альбигойского крестового похода, три «крае
угольных камня» его историографии; помимо стихо
творной «Песни» -  это латинские прозаические хроники 
Петра де Во де Серне и Гильема Пюилоранского. Сюда же 
следует добавить соответствующие фрагменты из хроник 
Робера Оссерского и Гильема Бретонского. Интересны 
также некоторые сведения из книги «Беседы о чудесах» 
{Dialogi miraculorum) Цезария Гейстербахского, где, в 
частности, впервые зафиксирована впоследствии знаме
нитая фраза: «Убивайте всех. Господь узнает своих», кото
рую автор вкладывает в уста папского легата Арнольда- 
Амальрика. Из источников Пиренейского полуострова 
следует в первую очередь назвать «Книгу деяний» (Llibre 
dels fey ts) за авторством Хайме Арагонского, сына короля 
Педро II, в которой рассказывается, в частности, о битве 
при Мюрете 1213 года.

Автор «Альбигойской истории» (Historia Albigensis, 
известной также под названием Historia de factis et 
triumphis memorabilibus nobilis viri domini Simonis comitis



de Monteforti), написанной на латыни, -  Петр де Во де 
Серне, монах-цистерцианец, племянник и протеже 
аббата Ги из обители Во де Серне. Это аббатство, нахо
дящееся неподалеку от Парижа, было основано в начале 
XII века семейством Нофль и получило в дар богатые 
земли от Монфоров и других знатных семей. Аббат Ги 
и его племянник сопровождали Симона де Монфора 
в Четвертом крестовом походе; по словам Петра, Ги 
был близким другом (familiarissimus) Монфора. В марте 
1212 года Ги вместе с племянником присоединились к 
Монфору на Юге; Ги предстояло сыграть важную роль в 
руководстве походом, особенно после того, как Арнольд- 
Амальрик временно отбыл в Испанию. В мае 1212 года 
Ги стал епископом Каркассона. С этого момента и далее 
Петр становится свидетелем и участником описываемых 
им событий. Как явствует уже из названия, его хроника -  
это в первую очередь история Симона де Монфора («бла
городного мужа господина Симона графа де Монфор»), 
посвященная Папе Иннокентию III, и соответствующим 
образом организованная. Ее структура отчасти совпа
дает с композицией «Песни» -  хроника начинается с 
рассказа о распространении ереси на Юге, с назначения 
легатами Петра де Кастельно и Рауля в 1203 году и смер
ти Петра де Кастельно в 1208 году, повествует о первых 
десяти годах похода и доводит повествование до гибели 
Монфора при осаде Тулузы 25 июня 1218 года и до при
соединения к походу французского принца Людовика. 
Ценность хроники как исторического свидетельства 
велика: автор был очевидцем многих событий, о которых 
повествует; он лично знал главных участников похода 
(включая своего дядю Ги, самого Симона де Монфора, 
многих знатных крестоносцев, легатов и св. Доминика) 
и имел доступ к официальным документам (в частности, 
к папской переписке), фрагменты из которых включал в
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свой текст. Естественно, история событий предстает в 
его хронике в прокатолическом, проримском, профран- 
цузском ключе.

Латинская хроника Гильема Пюилоранского, напи
санная около 1250 года, повествует об Альбигойском 
крестовом походе в контексте присоединения Тулузского 
графства к владениям французской короны. Ее автор, 
магистр Гильем, родился в Тулузе, а в Пюилоране близ 
Тулузы (Puylaurens; не путать с Пюилорансом в департа
менте Од) некоторое время был священником. В 1228- 
1230 годах он находился на службе у Фулька, епископа 
Тулузы, время от времени оказывал услуги инквизиции 
и состоял капелланом при Раймоне VII на протяжении 
последних семи лет жизни графа. Гильем Пюилоранский, 
несомненно, опирался на хронику Петра де Во де Серне, 
которую дополнил своими собственными воспоминани
ями молодости и сведениями из обитуариев (церковных 
книг с записями имен умерших) и официальных доку
ментов. Тон его куда более сдержан и объективен, неже
ли у его предшественника; так, Гильем, искренний като
лик, описывая ситуацию в стране после IV Латеранского 
собора (гл. XXV), говорит о том, что крестоносцы сами 
навлекли на себя гнев Господа, ибо сделались «рабами 
собственного корыстолюбия», позабыв об исходной 
цели пoxoдa'‘̂  Возможно, Гильем Пюилоранский поль
зовался и рукописью «Песни» и отдельные детали заим
ствовал из нее; либо рукописи в своем распоряжении он 
не имел, но вспоминал многие ее фрагменты, восприня
тые со слуха.

Гильем кратко пересказывает события -  год за годом, 
начиная с 1145 года, -  и доводит повествование до смер-

Guillaume de Puylaurens. Chronica Magistri 
G uillelm i De Pod io Laurentii / Ed., trad.
/. Duvernoy. P., 1996. P 103.
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ти Раймона VII (1249). На страницах хроники история 
Альбигойских войн (главы с XIV по XXII) постепенно 
сменяется историей Франции (Седьмой крестовый 
поход, смерть Людовика IX и коронация Филиппа III 
Смелого, события вплоть до 1275 года). Как отмеча
ет Ж. Дювернуа, издатель и редактор текста, «Гильем 
пытается придать своему труду провиденциалистский 
характер: резкие политические изменения в Европе за 70 
лет в пользу французской монархии становятся знаком 
божественного пpoвидeния»'‘̂  Объем хроники невелик; 
в ней встречаются неточности, особенно в том, что каса
ется дат, а многие важные эпизоды опущены вовсе.

Помимо упомянутых хроник, важным источником 
информации о событиях эпохи являются дипломатиче
ские документы Святого престола, в том числе переписка 
между Иннокентием III (а после его смерти -  Гонорием III) 
и папскими легатами, графом Раймоном VI, тулузскими 
консулами, французским королем Филиппом-Августом 
и испанским королем Педро Арагонским; тексты 
клятв, принесенных Раймоном VI в Сен-Жиле (1209); 
Памьерские статуты и т.д."*̂

«Песнь об Альбигойском крестовом походе» -  цен
нейший исторический документ, к которому обраща
ются все без исключения историки, как европейские, 
так и русскоязычные, занимающиеся периодом Альби
гойских войн. Это -  кладезь фактологической инфор
мации, изложенной очевидцами; в нем, точно в зеркале,

Guillaume de Puylaurens. P. 13. Toulouse, 1872-1904. Recueil des historiens
« Э т о т  материал содержится в коллекциях: S au les et de la France. P 1738-1776 .
Patrologia Latina / Ed. /. Mignc. P., 1844-1864. 23 vols. Сюда же следует добавить мате-
221 vols. (Материалы папской канцелярии инквизиционных расследований, в
Иннокентия III содержатся в томах 214-217.) частности материалы коллекции Doat (Biblio- 
Layettes du Tresor des chartes. P. 1863-1902. ‘^ Ц ие Nationale. Paris) -  инквизиционные 
4 vol.; Histoire generale de Languedoc / Eds. протоколы X III-X IV  веков Тулузского и 
С. Devic, 1. Vaissete, et al. 2 nd ed. 16 vols. Каркассонского диоцезов.
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отражен менталитет эпохи. Тем не менее на русском 
языке этот уникальный литературный памятник пол
ностью никогда не издавался. На наш взгляд, необходи
мость в таком издании, имеющем равно историческую 
и художественную ценность, крайне велика. Она тем 
более велика, что в наши дни, к сожалению, люди, в том 
числе довольно образованные, порою основывают свое 
представление об эпохе Альбигойских войн на источ
никах весьма сомнительных, в частности на малогра
мотных дамских «исторических романах», в которых 
Симон де Монфор превраш;ается в своего рода непо
бедимого супермена, идеологическая правота которого 
напрямую обусловлена его физическими параметрами, 
персонажи-тезки перепутаны, а исторический колорит 
воспроизводится средствами ненормативной лексики. 
Вызывает сожаление и тот факт, что сравнительно но
вые работы, опубликованные за последние три десяти
летия на тему катаризма и военно-политической исто
рии Альбигойских войн, до сих пор не были изданы на 
русском языке (если не считать ряда интернет-публи- 
каций). В отечественной историографии оригинальные 
исследования на эту тему закончились на Н. Осокине 
(вторая половина XIX века).

В результате наблюдаются резкое смеш;ение акцентов 
в восприятии событий Альбигойского крестового похода 
и определенная тяга к христианскому фундаментализму, 
как православному, так и католическому -  мы нередко 
сталкиваемся с попытками оправдания деяний тогдаш
него папства и крестоносцев, апологией инквизиции и 
т.д., в то время как на Западе наиболее интеллектуально 
честные из католических историков, занимаюш;иеся 
научным изучением этих вопросов, уже не стесняются 
называть преступления преступлениями.
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П убликация исторических документов должна 
несколько уравновесить картину. Читателю, который 
хочет увидеть эпоху через ее памятники, мы предлага
ем первую часть аннотированного издания «Песни об 
Альбигойском крестовом походе». Хотя подавляющее 
большинство дошедших до нас источников создано 
сторонниками крестоносцев, факты говорят сами за 
себя -  и это наглядно видно на примере повествования 
Гильема Тудельского.



ДВЕ ЦЕРКВИ. 
ИЛИ КАТАРИЗМ В ОКСИТАНИИ

Н. Дульнева

Стоит рассказать немного о подробностях религиозного 
феномена, известного ныне как катаризм. Катары -  
название, данное противниками христианскому рели
гиозному движению в Западной Европе в XI-XIV веках. 
По мнению современных исследователей, это слово было 
придумано в 1163 году в рейнских землях клириком 
Экбертом из Шёнау. Последователи этого движения жили 
на территории современной Франции, в северной Италии, 
на северо-востоке Испании, в некоторых землях Германии, 
а также в Византии, Малой Азии и на Балканах.

Катаризм не являлся принципиально новым миро
воззрением, возникшим в Средние века. Богословские 
воззрения, впоследствии ставшие характерными для 
катаризма, можно найти также у учителей раннего 
христианства, испытавших влияние гностицизма и нео
платонизма (Ориген Александрийский). Большинство 
исследователей (Жан Дювернуа, Анн Бренон, Анни 
Казенаве, Ильва Хагманн и т.д.) считают его одним из 
многочисленных и в то же время уникальных христиан
ских движений, выявившихся одновременно в Западной 
и Восточной Европе на рубеже первого и второго тыся
челетий. Катаризм исповедовали различные обш;ины, не



обязательно связанные между собой и иногда отличав
шиеся доктриной и образом жизни, но тем не менее обла
давшие определенным единством в области структуры и 
обрядов, как во временных рамках -  между X и XV сто
летиями, так и в географических -  между Малой Азией и 
Западной Европой. В Восточной Европе и Малой Азии к 
таким обш;инам относят богомилов. Богомилы Византии 
и Балкан, а также катары Италии, Франции и Лангедока 
представляли собой одну и ту же Церковь\

Эта религия носила исключительно христианский 
характер -  хотя в некоторых аспектах она была полно
стью противоположна средневековому католицизму. 
Для катарских текстов характерно отсутствие отсылок 
к текстам нехристианских религий. Даже в наиболее 
радикальных своих положениях (например, о дуализме 
или о перевоплощениях) катары апеллируют только к 
христианским первоисточникам и апокрифам. Теология 
катаров оперирует теми же понятиями, что и католиче
ская теология, «то приближаясь, то удаляясь в их тол
ковании от основного течения христианства»^ Правда, 
до недавнего времени, согласно укоренившейся еш;е с 
XIX столетия точке зрения, катаризм рассматривал
ся как одно из ответвлений античных или восточных 
верований, манихейских, зороастрийских или иных, как 
некое чужеродное тело, подобное занозе в самом сердце 
западноевропейского христианства. Занозе, которую, 
конечно же, следовало выташ;ить.

Историография катаризма заслуживает отдельно
го пояснения. Дело в том, что долгое время главным 
источником, на который опирались исследователи, были

‘ Вгепоп А. Le Vrai visage du catharism e.  ̂Martineau R Deux principles antagonistes et 
Toulouse, 2004. P. 39. un sauveur: les cathares italiens du XIII siecle et

le Liber de duobus principiis. Ed. Centre detudes 
Cathares/Rene Nelli. № 29. 1999. P. 7-29.
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антиеретические «Суммы», составленные теологами 
XIII столетия, и до 1950-х годов изучение этого вопроса 
находилось под исключительным влиянием теологов1 
Но с 50-х годов XX века медиевисты стали все чаще и 
чаще говорить о катарской ереси в терминах социаль
ной, а не религиозной проблематики. Кроме того, начи
ная с 1939 года в архивах нескольких европейских библи
отек, в основном благодаря исследованиям доминиканца 
о. Антуана Дондена, были обнаружены многочислен
ные фрагменты подлинников катарских рукописей. 
За последние несколько десятилетий в распоряжении 
ученых появился целый ряд критических исследований 
ценных средневековых документов -  инквизиторских 
архивов и фрагментов найденных и опубликованных 
катарских к н ш \  Это позволило историкам преодо
леть старые стереотипы, касающиеся этого течения. 
Исследователи стали подчеркивать многочисленные 
общие черты катаризма и европейской культуры XI-XII 
столетий в целом. Наиболее серьезный вклад в опровер
жение «традиционного» видения катаризма как ветви 
манихейства внес Жан Дювернуа. В книге «Религия ката
ров», основываясь на документах различных типов, он 
впервые осуществил подробнейший анализ катаризма 
как средневекового религиозного феномена и пришел 
к выводу о том, что катаризм следует рассматривать 
исключительно в контексте христианства. С тех пор 
этот вывод Дювернуа является господствующим в среде 
современных ученых. Информация, содержащаяся в 
данном очерке, почерпнута преимущественно из трудов.
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 ̂Наиболее известный труд такого рода: и окситанском -  было переведено и про-
Borst А. Die Katharer. Stuttgart, 1953. комментировано в книге Рене Нелли (новое
^Собрание этих текстов -  два трактата и исправленное издание): Nelli R., Вгепоп А.
три ритуала Х1П и XIV столетий на латыни Ecritures cathares. Monaco: Le Rocher, 1995.



ставших классикой изучения катаризма и приведенных 
нижe^ В 90-х годах XX века несколько историков, в час
тности Моник Зернье, выдвинули гипотезу о том, что 
катаров вообще не существовало, а катаризм возник как 
«изобретение инквизиции»^ однако это утверждение не 
встретило достаточной поддержки.

Сегодня нам известно, что эта средневековая ересь 
была частью более широкого движения за возвращение 
идеалов vita apostolica, примера апостольской жизни: 
утрата этих идеалов была главной проблемой средне
вековой спиритуальности со времен григорианской 
реформы. Катарские церкви были организованы соглас
но принципам раннего христианства; катары, которых 
воинствующая Церковь^ объявила еретиками, крестили 
верующих возложением рук, и это таинство было одно
временно «крещением покаяния» и «крещением Святым 
Духом». Их религиозное призвание, или «путь правед
ности и иcтины»^ было для них тем знаком, которым 
отмечена истинная Церковь Христа и апостолов. Это 
прямое наследие позволяло катарам и самих себя назы
вать апостолами; с их точки зрения оно передавалось 
через епископов, которым была дана власть посвящения. 
Катары отрицали всякую легитимность Римской Церкви, 
которая, согласно их представлениям, сошла с апостоль
ского пути и избрала дорогу богатства и влacти^.

 ̂Duvernoy J. La religion des cathares des catha-  ̂О репрессивном контексте в деятельно- 
res. Toulouse, 1976; Id. L’Histoire des cathares. сти средневековой Церкви см., например: 
Toulouse, 1978; Roquebert М. L’epopee cathare, Moore R. The formation of a Persecuting society, 
reed. Vol. 1-5. P., 2006-2007; Brenon A. Les Power and Deviance in Western Europe, 950— 
Archipels cathares. Cahors, 2002; Brenon A. Le 1250. Oxford, 1987.
Choix heretique. Toulouse, 2006. s £ф 5 . g_ 9

‘ Zernier M„ dir. Inventer I'heresie: Discours , д  pi^bles et heretiques: les reactions
polem iques et pouvoirs avant 1 Inquisition, ^^ciete en Occident face eux
Nice, 1998. mouvements religieux dissidents, de la fin du

X-e au debut du XII siecle / /  Settimane di Studio 
sulVAlto Medioevo, Spolete, 1989. P. 573-601.
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Давших обеты катарских монахов и монахинь их 
верующие уважительно называли добрыми мужчинами 
и добрыми женщинами (bons omes, bonas femnas); но сами 
они называли себя только христианами или апосто
лами. Термины «совершенный» или «совершенная», до 
последнего времени принятые в западной историогра
фии, происходят исключительно из инквизиторского 
жаргона и означают «совершенный (т.е. законченный) 
еретик» {hereticus perfectus). Современные медиевисты 
практически отказались от использования этого тер
мина: во-первых, исторически он неверен, во-вторых, 
представляется несправедливым использовать вместо 
самоназвания группы людей кличку, придуманную для 
них противниками^^.

Во второй половине XII века прежде разобиженные 
еретические обш;ины, разбросанные по всей Европе, пре
образовываются в структурированные церковные инсти
туции, возглавляемые епископами. Есть сведения о том, 
что около 1170 года Ницетас (Никита или Никвинта), 
богомильский епископ из Константинополя, совершил 
поездку в Западную Европу, целью которой было помочь 
местным обш;инам катаров и поделиться опытом восточ
ных церквей, утвердившихся в Византийской империи. 
Вначале он посеш;ает Ломбардию, затем по приглашению 
Тулузской катарской Церкви отправляется в Лангедок, где 
руководит обш;им собранием западноевропейских ерети
ческих Церквей в Сан-Фелис де Караман. В документах 
XII века подтверждается, что на тот момент в Западной 
Европе у катаров уже были епископы (Льеж, Франция, 
Рейнские земли). Так, в Сан-Фелисе присутствовал епис
коп Франции Роберт дЭпернон. Он представлял обш;ины

‘“Вгеиоп А. LesCathares: vieet mort duneEglise
chretienne /  Ed./. Grancher. R, 1996. P. 14.
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Шампани, Бургундии и Фландрии (о преследованиях 
которых говорят документы XII века), а именно общи
ны Реймса, Везеле, Шарите-сюр-Луар, Лилля и Невера. 
Акты собрания в Сан-Фелисе упоминают также Марка, 
катарского епископа Ломбардии (центром его общины 
был Милан). Эта единая итальянская Церковь под конец 
XII столетия разделилась на пять отдельных Церквей, в 
каждой из которых был свой епископ и своя иерархия. 
Доминиканские источники'^ утверждают, что эти Церкви 
соперничали между собой из-за разницы во взглядах. 
Наиболее сильными противоречиями отличались лом
бардская Церковь Конкореццо и Церковь Дезенцано 
(возле озера Гарда). Активными очагами катаризма были 
Флоренция, Сполете и Мантуя, где также были Церкви со 
своими епископами.

Особенно успешно катарская Церковь развивала свои 
структуры в Окситании, где светские власти -  графы 
Тулузские, графы де Фуа, виконты Каркассона, Альби и 
Безье Тренкавели, -  никак ее не притесняли. Во второй 
половине XII века там уже существовало четыре Церкви, 
или катарских епископства: в Альбижуа, Тулузене, 
Каркассе и Ажене. По инициативе тулузской и каркас- 
сонской общин состоялось их совместное собрание в 
Сан-Фелисе. Там они избрали себе епископов, которых 
посвятил Никита. По-видимому, Церковь Альбижуа, 
более древняя, чем другие, уже имела посвященного 
епископа, Сикарда Селлерье. Именно он несколькими 
годами раньше, в И бЗтоду, в Ломбере, возле Альби, 
участвовал в диспуте с католическими епископами и 
папским легатом в присутствии виконта Тренкавеля.

"МопеГд de Сгетопе. Adversus Catharos et 1950. P. 234-324; The Summa contra haereticos 
Valdenses libri quinque, / Ed. Ricchini, Roma, ascribed to Praepositionis of Cremona / Ed. 
1743; Dondaine A. La hierarchie cathare d’ltalie /. N. Garvin, J. A. Gorett. Notre-Dame (Illinois), 
II 11 Archivum Fratrum Praedicatorum. T. 20. 1958. P. 292. etc.
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Уже в 1145 году, во время своей средиземноморской 
миссии, известный цистерцианский проповедник Бернар 
из Клерво сетовал на «ужасные оскорбления», которые 
аристократия окситанских бургад наносила посланникам 
Папы. По его словам, церкви опустели, а в Верфее (замок в 
Альбижуа) даже не нашлось никого, кто пожелал бы пос
лушать его проповедь. Упоминаемое выше собрание в Сан- 
Фелисе, состоявшееся на границе графства Тулузского 
и виконтства Альби, принадлежавшего Тренкавелям, 
прошло открыто и без всяких препон со стороны свет
ской власти. Конец столетия можно считать временами 
«катарского мира» в Окситании. Катарские епископства 
XII столетия возникают на землях двух крупных терри
ториальных формирований: графа Тулузского -  вассала 
короля Франции, и союза виконтств, объединенных семь
ей Тренкавель, -  Каркассона, Безье, Альби и Лиму, распо
ложенных между Барселоной и Тулузой. В 1177 году граф 
Раймон V Тулузский, не скрываюш;ий своего враждебного 
отношения к еретикам, пишет капитулу Сито, что он не в 
состоянии справиться с ересью, так как ее поддержива
ют все его вассалы. Его сын Раймон VI (1156-1222, граф 
Тулузский с 1194 г.) был настроен к еретикам вполне дру
желюбно. Династия Тренкавелей долгое время оказывала 
ереси еш;е большее содействие. И наконец, графы де Фуа 
пошли еш;е дальше: они были непосредственно вовлечены 
в катарскую Церковь -  на рубеже XII-XIII веков женш;ины 
семейства де Фуа сами становились добрыми христианка
ми. На протяжении жизни нескольких поколений соотно
шение сил в окситанских сеньориях было в пользу катар
ских Церквей, и это исключало любые преследования. 
Перед крестовым походом против альбигойцев катаризм 
распространился на западе от Керси до Гурдона и Ажене 
(Церковь Ажене), в центре -  на территории Тулузена,
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Лораге и графства Фуа (Тулузская Церковь), на севере -  
в Альбижуа (Церковь Альби), на востоке -  в Кабарде, 
Минервуа и Каркассе (Церковь Каркассона), охваты
вая также Корбьеры и средиземноморское побережье. 
В 1226 году было создано пятое епископство, в Разесе 
(область Лиму), которое прежде входило в Церковь 
Каркассе.

Таким образом, в то время как в Шампани, Фландрии, 
Рейнских землях и Бургундии катаров преследовали, 
светские власти в Лангедоке и гибеллинских городах 
Италии не только относились к их вере терпимо, но и 
защищали «диссидентов» от церковных властей. В 1178 
и 1181 годах Святой престол направил в Тулузу и Альби 
цистерцианские миссии, однако посланцы не смогли 
установить сотрудничество с местными властями и 
практически ничего от них не добились в деле пресле
дования ереси. В первые годы XIII столетия посланцы 
Папы Иннокентия III -  Рауль де Фонфруад и легат Петр 
де Кастельно -  участвовали в нескольких публичных 
дебатах с добрыми людьми на теологические темы. 
Большинство историков считают, что особых успехов 
они не достигли. Кастильский каноник Доминик де 
Гусман с 1206 года начал бороться с катарами в Лангедоке, 
проповедуя и соблюдая обеты бедности и нищенствова- 
ния. Ему удалось добиться нескольких десятков обраще
ний в католичество, но крестовый поход, объявленный 
Иннокентием III в 1209 году, по мнению многих истори
ков, например А. Бренон и М. Рокбера, означал, что и эти 
попытки окончились неудачей.

По отношению к существующим догмам катаризм 
представлял собой не типичную еретическую секту, 
а альтернативное христианское вероучение, со своей 
метафизикой и экклесиологией, обрядами и таинствами.
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посланием Откровения и Спасением, своей моралью и 
Святыми Писаниями.

Метафизическую рефлексию катаризма можно опре
делить как дуалистическое прочтение Евангелий. Вся 
его теологическая система основана на Новом Завете. 
Характерные для Евангелий противостояния «Свет» -  
«Тъма», «Правда» -  «Ложъ», «Бог» -  «Мир» служили для 
катаров подтверждением их дуализма. Евангельскую 
притчу о дурных и хороших деревьях, которые позна
ются по своим плодам^^, они трактовали как иносказа
тельную отсылку к Христу, по наследованию которому 
можно распознать истинных христиан.

В католических источниках того времени встреча
ется много упоминаний о том, что катары верят «в двух 
богов -  одного доброго, а второго злого...». Однако, 
согласно мнению большинства современных ученых 
авторов, в частности Ж. Дювернуа, такое представ
ление катарского дуализма является упрощенным и 
тенденциозным. Основой метафизики катаров действи
тельно является вера в два неравноценных начала: с их 
точки зрения, только Добро, символизируюш;ее Отца 
Небесного, обладает реальностью и вечностью, а зло, 
иллюзорное и эфемерное, является на самом деле квази
небытием -  как пишет Рене Нелли, «тексты катарского 
происхождения заявляют об онтической^^ несостоятель
ности и бессилии злого Творца...»^  ̂Но дуализм катаров 
является не отправной точкой, а следствием размыш
ления и рефлексии, выводом из анализа Библии. Вся

Мф 7:16-20, Лк 6:43-45. который последовательно проводит разли-
"Онтинеский -  т.е. относящийся к поряд- чие сущего (предметно-чувственного мира) и 
ку сущего (существующего тем или иным бытия (условия возможности сущего), 
образом), в отличие от онтологического как Nelli R. La Nature maligne dans le dualisme 
относящ егося к порядку бытия. Термин cathare du X lll-e siecle, de I’inegalite des deux 
используется в философии М. Хайдеггера, principes. Carcassonne, 1969. P. 21.
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система катаризма основана на Новом Завете. Катарский 
перевод Библии на окситанский язык не очень отли
чался от Вульгаты святого Иеронима -  он был сделан, 
скорее всего, с латинского оригинала, предшествующего 
Вульгате, -  со «старолангедокской» рукописи Нового 
Завета, так называемого Кольбертинского кoдeкca^^ 
Фактически, окситанский текст Лионского катарского 
Нового Зaвeтa^^ как и фрагменты из Писаний, при
водимые в трактатах и проповедях катаров, являются 
полностью ортодоксальными, а цитаты и отрывки из 
Вульгаты приводятся катарами в их текстах в качестве 
аргументов. Этот текст только в одном месте отличался 
от текста ортодоксальной Библии. Если цитировать по 
синодальному переводу, то он гласит: [Ин 1:3]: «Всё чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть»; [Ин 1:4]: «В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет...». Катары же переводили этот отрывок следую
щим образом: [Ин 1:3]: «Всё чрез Него начало быть, а без 
Него ничто начало быть»; [Ин 1:4]: «Всё, что в Нем, было 
жизнью, и жизнь была свет...». Таким, как они счита
ли, должен быть перевод латинских слов Вульгаты: sine 
ipso factum est nihil Таким образом, смысл цитируемого 
отрывка из Пролога Евангелия от Иоанна выглядит так: 
всё чрез Него стало быть -  то есть то, что реально «есть», 
стало быть чрез Него. Наоборот, «без Него ничто, стало 
быть» -  т. е. возникает «ничто» -  то, что по-настоящему

C odex  C o lb er tin u s (К ольберти н ски й  Colbertinum, 2 vols. (Bonner biblische Beitrage, 
кодекс). Saec. XI (W), ХП (Ay В J К M N S T V); iv-v. Bonn, 1953); Jiilicher. Цит. no: Брюс M. 
XII-XIII (Beu), хранится в Париже, в Нацио- М ецгер. Ранние переводы Нового Завета, 
нальной библиотеке, Lat. 254 (Colbertinus Их источники, передача, ограничения. М.; 
4051); содержит Четвероевангелие и Деяния ББИ, 2004.
в старолатинской версии и остальную  ,в Le Nouveau Testament traduit au X llle siede 
часть Нового Завета по Вульгате. Издания: proven<;ale suivi dun ritual cathare/ /
Bekheim I  Codex Colbertinus Parisiensis... 4051 ^ ciedat. P., 1887, reimpr. Slatkine, Geneve.
(Christiania, 1888); Vogels H. J. Evangelium
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«не есть», то, что «без любви», согласно выражению свя
того Павла, которое охотно цитировали катары: «...если 
не имею любви, -  то я ничто» (1 Кор 13:2). Это означает, 
что катары различали два творения: истинное, дела 
которого на самом деле «есть», то есть творение Божье 
(«Всё чрез Него начало быть»); и иллюзорное, дела кото
рого не имеют истинного бытия -  видимый мир, ассо
циируемый ими с «небытием» («а без Него ничто начало 
быть» или же «все вещи без Него начали быть», как гово
рил последний великий катарский проповедник Пейре 
Отье)^^ Видимый мир, «этот мир», не является творе
нием Божьим. Он возник из другого начала. Дуализм 
катаров предполагал абсолютную независимость корней 
добра и зла по отношению друг к другу. Даже Монета 
Кремонский признает, что катары основывали свою диа
лектику на «Логике» Аристотеля: «Противоположные 
принципы являются противоположностями, следова
тельно, добро и зло, являющиеся противоположностя
ми, происходят от противоположных принципов»

Отношение катаров к Ветхому Завету было в целом 
критическим. Значительную часть ветхозаветных писа
ний они отвергали. Ветхозаветный Бог в их представ
лении -  не кто иной, как бог гнева, «бог века сего, или 
князь мира сего», злое начало. Чтобы вернее ввести 
людей в заблуждение и отвратить от спасительного 
пути, он заставил их поклоняться себе. Доводом в пользу 
того, что Ветхий Завет зачастую инспирирован «князем 
мира сего», катары считали изобилие в нем жестокос
ти и чрезмерное внимание к плотской стороне бытия. 
Напротив, некоторые книги пророков пользовались у

Показания АрнотаТиссейра, декабрь 1321 г. Nelli R. La P h ilo sop h ic  du catharism e. 
ЦИТ. no: Duvernoy J. Le Registre d’Inquisition de Toulouse, 1986; Brenon A. Le vrai visage du 
Jaques Fournier (1318-1325). 3 vols. P., 1978. catharisme. Toulouse, 2004. P. 61.
P. 603.
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катаров большим уважением -  те, которые явно говорят 
не о мстительном и ревнивом Боге Израиля, а о Боге 
благом и духовном, которого и должен был явить людям 
Христос. Священное Писание катары переводили на 
народный язык, хотя в молитвенной практике преобла
дала латынь.

Их учение, основой которого стало устремление к 
Добру {entendensa del Be), сохранило следы внутренних 
дискуссий раннего христианства: так, катары в боль
шинстве своем разделяли докетический тезис об отри
цании человеческой природы Христа в пользу Его боже
ственной или ангельской природы. Будучи дуалистами, 
они проповедовали «Царство Божье, которое не от мира 
сего», но которое является истинной небесной родиной 
человеческих душ, испытываюш;их по нему ностальгию. 
Все души созданы Богом благими и равными; но часть 
их -  падшие ангелы, или «заблудшие овцы Израилевы» -  
были увлечены дьяволом и заключены в темницы плоти 
мира сего, князем которого он является.

Злое начало является совечным Богу, и поэтому Бог 
не имеет отношения к возникновению зла. «Бог не созда
вал ни тьмы, ни зла», -  заявляет «Книга о двух началах». 
Для катаров Бог Отец пребывал в своем невидимом 
Царствии, а обреченный на разрушение мир был делом 
рук злого творца -  дьявола, или восставшего ангела.

Этот мир они расценивали как единственно воз
можный ад, но ад преходяш;ий, который в конце времен 
завершится, не имея ничего обш;его ни с вечностью, ни 
с Богом, ни с Его благим творением. Этот конец времен 
настанет тогда, когда все души людей будут спасены и 
вернутся к своему Творцу.

Эта версия представляет оригинальную форму сред
невекового христианства, лишенную средневекового
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символизма. Ничто видимое, в том числе крест, не могло, 
с точки зрения катаров, свидетельствовать о Боге или 
быть священным символом. Они не строили ни хра
мов, ни часовен и практиковали отправление культов и 
проповеди в домах близких людей, под сенью пещеры, 
в таверне, на лесной поляне, утверждая, что единствен
ной Церковью Божьей является сердце человека. Они 
считали, что истинная природа всякой созданной Богом 
души -  благая.

В трактатах и ритуалах катаров нет никаких упоми
наний, разъясняющих последовательное переселение 
душ из одной телесной тюрьмы в другую. Только в 
антикатарской полемике и показаниях перед инквизи
цией содержится информация на эту тему (в частности, 
у Райнерия Саккони, в показаниях верующих о про
поведях Пейре Отье и Гийома Белибаста). Однако их 
теоретические тексты утверждают, что вопреки тому, 
чему учат католические клирики. Бог не создает беско
нечно новые души, чтобы однажды остановить время 
и судить всех в том состоянии и возрасте, в котором 
Он их застанет. Наоборот, определенное количество 
божественных душ пало, оказавшись в рабстве тел, и 
теперь они должны «пробудиться» от этого мира, перед 
тем как услышать призвание покинуть его и вернуться 
на небесную родину.

Таким образом, «Благая весть» Евангелия, с точки 
зрения катаров, состояла в просвещ ении Словом 
Христовым, в пробуждении душ, получающих спасение 
через крещение путем возложения рук, о котором сказал 
Иоанн Креститель: «Идущий за мною сильнее меня... Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем». Катары счи
тали, что на самом деле Сын Божий пришел в этот мир 
не для того, чтобы искупить первородный грех Своей
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жертвой и смертью на кресте, но для того, чтобы напом
нить людям, что их Царство не от мира сего, и научить их 
спасительному таинству, которое навсегда избавит их от 
зла и от времени. Это таинство -  крещение Духом.

Христос вдохнул этот Дух в апостолов, которые пре
исполнились им и передали его своим ученикам. Таким 
образом, в интерпретации Евангелия катарами особую 
значимость приобретала Пятидесятница, а не Страсти 
Господни: скорее всего, эта интерпретация является 
более архаичной. Потому апостольская роль Церкви 
катаров состояла в спасении всех душ, в том, чтобы при
вести их в Отчий дом проповедью Евангелия и таинством 
крещения покаянием -  consolament (лат. consolamentum). 
Слово consolament непосредственно происходит от обще
христианского термина «Утешитель» (Святой Дух, или 
Параклет). Перед принятием таинства следовало пройти 
испытательный период, а затем покаяться во всех грехах, 
совершенных со дня рождения. Согрешивший должен 
был совершить покаяние и заново принять consolament -  
единственное таинство, которое для катаров являлось 
одновременно и крещением в качестве вступления в 
христианскую жизнь, и посвящением, и причастием, 
поскольку одного только крещения водой было недоста
точно. Оно также являлось отпущением грехов, вступ
лением на путь покаяния, знаком власти «связывать и 
развязывать», которым отмечена Церковь Христова. 
Уделяемое умирающим, это таинство представляло 
собой также и соборование. И, наконец, соединяя душу 
с духом, оно являлось как бы духовным, мистическим 
браком. Таким образом, обряд consolament совмещал в 
себе шесть католических таинств. Единственная состав
ляющая таинств католической церкви, которой не было 
соответствия в consolament, -  это Пресуществление.
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Крещение путем consolament происходило следу
ющим образом. Неофит приходил в дом епископа, 
«чтобы отдаться Богу и Евангелию», перенять тради
цию молитвы «Отче наш» -  наиболее важной молитвы, 
которую следовало регулярно повторять в определенное 
время и определенное количество раз, а потом принять 
саму Книгу Писания. Далее, после долгой церемонии, 
епископ и все присутствующие добрые люди возлагали 
правые руки на голову неофита и произносили первые 
строфы Евангелия от Иоанна -  от слов «1п principio» 
до слов «Gratia et veritas per Jesum Christum facta est». 
Consolament для умирающих был аналогичным риту
алом: его уделяли двое добрых людей в присутствии 
семьи и друзей умирающего.

Религиозная организация катарских Церквей имеет 
признаки христианского архаизма. Для катаризма с 
самого начала был характерен резкий антиклерика
лизм -  критика так называемых «предрассудков Церкви 
Римской» -  культа святых, реликвий, изображений и т.д. 
Однако, критикуя «отступничество Римской Церкви», 
катары никогда не утверждали того, что Церковь и ее 
иерархия не нужны вообще.

Как и Римская Церковь, Церковь катаров делилась на 
клир и мирян. Катарский клир соединял в себе смешан
ные функции священников и монахов и состоял из муж
чин и женщин. Как и католические священники, добрые 
христиане и христианки проповедовали, обеспечивали 
ритуал спасения душ и отпущение грехов. Как монахи, 
они жили в общинах, соблюдали посты и воздержания и 
ритуальные часы молитв.

Так же, как и католический епископ в своей епархии, 
катарский епископ являлся источником священства, 
из его рук происходило посвящение членов общины.
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Крещенные/посвященные епископом христиане и хрис
тианки вели жизнь, посвященную Богу. Во главе каждой 
катарской Церкви стояли епископ и два его помощника, 
или коадъютора -  старший Сын и младший Сын (лат. 
Filius Major и Filius Minor), также возведенные епископом 
в этот сан. После смерти епископа старший Сын ста
новился его непосредственным преемником; младший 
становился старшим, а епископ рукополагал в сан млад
шего Сына одного из диаконов. Территория епископства 
также была разделена между определенным количеством 
диаконов: они играли посредническую роль между епис
копской иерархией и общинами христиан, находящимися 
в деревнях и городках, которые они регулярно посещали. 
Сами епископы редко селились в больших городах, но 
предпочитали жить в общинах небольших городков.

Скорее всего, катарские монахи и монахини носили 
монашеские облачения -  простые черные одежды, если 
верить хронисту Петру де Во де Серне. Инквизиторы 
достаточно часто употребляют выражение «облечен
ный еретик» (hereticus indutus), для того чтобы отличить 
катарских монахов от простых верных. Согласно пока
заниям перед инквизицией, в те времена, когда война 
и репрессии еще не разрушили мир, существовавший 
до крестового похода, «множество мужчин и женщин» 
катарских Церквей Тулузена, Альбижуа или Каркассе 
ходили по улицам и жили в общинных домах. «В те време
на, -  вспоминали горожане, домохозяйки, ремесленники, 
крестьяне, рыцари, -  еретики открыто жили в деревне; 
они открыто держали свои дома». Мужские монашеские 
общины управлялись Старшими (термин, соответствую
щий паулинистскому пресвитеру -  настоятель, игумен). 
Термин «Старшая» по отношению к главе женской общи
ны, по всей видимости, не употреблялся; инквизиция
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пользовалась латинским словом anteposita (настоятельни
ца, управительница). Некоторые из этих общинных домов 
были подобны современным хосписам для безнадежно 
больных -  верующие получали там духовное руководство 
и утешение и обеспечивали себе, как они говорили, «счас
тливую кончину» и спасение души.

И мужские, и женские катарские дома были неболь
шими общинами. Подобно католическим монастырям, 
такие дома были местами, где проходило обучение неофи
тов. Неофитам полагалось прежде всего пройти послуш
ничество. Этот испытательный период был достаточно 
долгим -  в целом он длился «три поста», т.е. по крайней 
мере год, иногда дольше. И молодежь, и более зрелые люди 
учились следовать правилам воздержания, предусмотрен
ным их верой, а также изучали теологию и учились нести 
просвещение Евангелием, чтобы быть допущенными к 
произнесению обетов. Вначале происходил обряд приня
тия в послушники -  когда неофиты получали монашескую 
одежду и возможность произносить молитву христиан, 
Patery потом, научившись жить в аскезе и овладев необхо
димыми знаниями о вере, они принимали consolament и 
вступали в религиозную жизнь.

В этих домах каждый добрый мужнина «и его ере
тические товарищи», каждая добрая женщина «и ее 
еретические подруги» жили на виду у всего населения, 
в общинах; они молились, работали и следовали своим 
правилам и постам. Монашеские общинные дома-ячей
ки -  основа катарских Церквей, -  судя по их количеству 
и расположению в густонаселенных пунктах, были явно 
небольшими и не шли ни в какое сравнение с огромными 
бенедиктинскими или цистерцианскими монастырями. 
Добрые христиане не были склонны к тому, чтобы изо
лироваться от мира и медитировать в своих «головокру-
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жительных цитаделях»Н аоборот, они предпочитали 
селиться в самой гуще христианского народа. В этих 
общинах, где даже для женщин не практиковалось 
затворничество, катарские монахи и монахини зараба
тывали на жизнь своими руками, желая трудиться, как 
апостолы, «которые знали ремесла». Там часто созда
вались небольшие мастерские, где работали с шерстью, 
льном, деревом, костью, металлом.

По-видимому, катаризм, по крайней мере в Окситании, 
не был по преимуществу городским феноменом. Намного 
чаще, чем в больших епископальных городах -  Тулузе, 
Альби, Каркассоне, Нарбонне, -  он укоренился во владе
ниях сельской аристократии, сеньориях графских васса
лов, т.е. в динамичном и пестром обществе castra. Castrum 
(лат., мн. ч. castra) -  это вид укрепленного поселения, 
характерного для сельской местности средиземноморс
кого Юга между XI и XIII веками; каструмы строились на 
возвышенностях, вокруг старой феодальной башни или 
церкви, и обносились стенами. Castrum был интересным 
примером укрепленного поселения, характерным для 
средиземноморского феодализма. Три сословия обще
ства (те, кто воюет, кто молится и кто работает), обычно 
жестко сегрегированные, здесь делили общее небольшое 
пространство каструма. Рыцарское сословие жило очень 
близко к простому люду, и монахи жили там же. Почти 
всегда знатная семья сеньора сама подавала пример, 
вступая в религиозную жизнь; особенно это касалось 
дам. Всякое слово, всякий образец и способ христианской 
жизни распространялись в этом обществе с быстротой 
ветра. Внутри стен каструма никто никогда не говорил 
ни о ереси, ни о еретиках -  все здесь были христиане.

Аллюзия на книгу м. Рокбера, посвященную вается двойной смысл выражения «lesprit du 
горным цитаделям Окситании (Roquebert М., vertige» (лат. spiritus vertiginis) -  «головокру- 
Soula С. Citadelles du vertige. Toulouse, 1966), в жение» и «дух заблуждения, дух непокорнос- 
названии которой, в свою очередь, обыгры- ти» (см., напр., Ис 19:14).
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Очень часто католический приходской священник дру
жил с добрыми людьми: вовлечение знати в их среду было 
дополнительным свидетельством их респектабельности. 
Катарский религиозный дом представлял собой цельный, 
завершенный пример монастыря в миру, непротиворечи
во вписывавшийся в контекст средневековой христиан
ской повседневной жизни.

Проповедники и проповедницы регулярно покида
ли свои общины для исполнения религиозного долга, а 
также навещали родственников и друзей в городе или 
его окрестностях. Поскольку они давали обеты общин
ной жизни, они, как и другие монашествующие того 
времени, не покидали своих религиозных домов без как 
минимум одного спутника или спутницы, называемых 
по-окситански sod (ж.р. soda). Это облегчало им выпол
нение других обетов и, в случае впадения в грех одного 
из них, давало возможность другому отпустить этот грех 
(как это практиковалось и у доминиканцев).

То, что среди катарского клира были и добрые женщи- 
нЫу способствовало укреплению религиозной традиции 
катаров в окситанском обществе. Как и их духовные 
братья, женщины имели право проповедовать (это про
исходило обычно в домах верующих и преимущественно 
для женской аудитории) -  и даже осуществлять, в случае 
необходимости, таинство спасения души. До самых вре
мен инквизиции и несмотря на массовые казни во время 
крестовых походов, среди катарского клира числилось 
немало добрых женщин. Привязанность женщин к этой 
форме христианства, признавшей за ними духовный и 
религиозный авторитет, является одной из причин мас
сового успеха окситанского катаризма.

Другой важнейшей причиной процветания катариз
ма и одной из сильнейших сторон этой Церкви было
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присутствие катарских монахов в самом сердце обще
ства. Иногда разница между семейным домом и катар
ским домом была довольно размытой. Есть множество 
сведений о том, как целые семьи -  отец, мать, сыновья 
и дочери, -  принимали consolament. Обычно мужчины 
вместе уходили в мужской религиозный дом, а жен
щины -  в женский; однако существовали и смешанные 
дома, когда мать семейства, добрая женщина со своей 
ритуальной спутницей, жила под крышей своего экс- 
мужа. Намного чаще встречались случаи, когда несколь
ко женщин из одной семьи формировали религиозную 
общину -  мать и дочь, бабушка и внучка, тетя и пле
мянницы, свекровь и невестка, сестры -  все они, добрые 
женщины, составляли некую «семейную общность».

В то время как среди католических монахов и мона
хинь большинство составляли посвященные девствен
ники и девственницы, в «ордене еретиков» было очень 
много кающихся довольно зрелого возраста -  вдовцов, 
вдов или пар, вырастивших многочисленных детей и 
теперь подумывавших о спасении своей души. Девочки, 
выращенные в катарском доме матерью или тетей, дале
ко не все принимали обеты: многие из них, достигнув 
совершеннолетия, возвращались в мир, чтобы выйти 
замуж и создать семью доброй верующей, а потом, лет 
через тридцать, когда жизнь уже станет клониться к 
закату, сделаться доброй женщиной. Человек, принимав
ший обеты катаров, вовсе не порывал связей ни с обще
ством, ни со своими близкими. Добрые люди оставались 
членами семьи: более того, семейные связи только креп
ли внутри самих общин. Крепость этих связей делала 
пример апостольской жизни видимым для всех и уко
реняла Церковь в сердцах людей; на них основывалась 
базовая структура этой христианской Церкви. Многие
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жители Лангедока считали катаров «добрыми христиа
нами, которые имеют большую силу спасать души» (из 
показаний перед инквизицией).

Моралью Спасения, согласно концепциям катаров, 
могла быть только евангельская мораль. Смысл еван
гельской жизни для них основывался преимуш;ественно 
на Нагорной проповеди: христиане у катаров должны 
были быть настолько «добрыми христианами», чтобы 
даже их противники не могли упрекнуть их ни в чем, 
кроме «лицемерия» их безупречной жизни. Катарские 
монахи следовали правилам «праведности и истины», 
взятым из евангельских предписаний. Они избегали 
убийства (в том числе и животных), лжи, осуждения, 
прелюбодеяния и т. д. -  то есть тех действий, которые 
приводят ко злу и которые человек, принявший таинс
тво духовного крещения, обязывался никогда более не 
совершать. Все это являлось для них грехом, сводяш;им 
на нет нисшедший на них Дух.

Миряне, или веруюш;ие, не должны были отрекаться 
от своих прежних католических привычек или при
вязанностей, но они признавали духовный авторитет 
добрых христиан. М. Рокбер в своей «Катарской эпопее» 
подсчитал, что, согласно показаниям, собранным в ходе 
процессов инквизиции, в начале XIII века в Лангедоке 
насчитывалось 40 ООО верующих и более 1000 добрых 
христиан^. Историки делают вывод, что большая часть 
населения Лангедока как минимум симпатизировала 
катарам. Многочисленные литературные, а позднее и 
юридические источники свидетельствуют о том, что 
«пример апостольской жизни» привлекал к добрым 
людям многих верующих.

См., в частности: Roquebert М. Lepopee 
cathare. Vol. I. L’invasion 1198-1212. P., 2006.
P. 142 ff.
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Когда верующий или верующая встречали доброго 
мужнину или добрую женщину, они приветствовали их 
тройной просьбой о благословении, трижды склоняясь 
перед ними в земном поклоне: «Добрый христианин 
(добрая христианка), просим благословения Божьего и 
вашего». На третий раз верующий добавлял: «И моли
тесь за меня Богу, чтобы Он сделал из меня доброго 
христианина и привел к счастливой кончине». Добрые 
люди отвечали им и благословляли. После третьего бла
гословения верующий поднимался, прикасался лбом 
к плечу каждого из добрых людей и обменивался с ним 
тройным поцелуем мира, на старинный манер, в обе 
щеки, а потом в губы -  «caretas» (милосердие). Между 
мужчинами и женщинами посредником служила Книга 
Евангелия. Эта простая практика, которую катарская 
Церковь называла melhorier, или обряд «устремления к 
лучшему» (но которую инквизиторы переводили на свой 
язык как «поклонение еретикам»), подчеркивала роль 
катарских монахов как заступников перед Богом за хрис
тианский народ, как посредников на пути к Спасению. 
Правда, слово «поклонение», рожденное антикатарской 
полемикой, не было безосновательным. В лице добрых 
людей верующие почтительно приветствовали Святой 
Дух, носителями которого добрые мужнины и добрые 
женщины становились после своего посвящения; сами 
добрые люди приветствовали друг друга при встрече 
точно так же. Под конец всякой ритуальной церемонии 
священство и верующие также обменивались поцелуем 
мира, мужчины между собой, а женщины -  между собой. 
Строгие обеты целомудрия фактически запрещали 
катарским монахам любые физические контакты с лица
ми противоположного пола.

Документы показывают, что добрые христиане часто 
присутствовали за столом верующих. В начале каждой
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трапезы -  исключительно вегетарианской -  старшие из 
добрых мужнин или добрых женщин благословляли хлеб, 
преломляли его и раздавали всем присутствующим. 
Этот ритуал, существовавший уже на рубеже первого 
и второго тысячелетий, заменял им евхаристию. Они 
делали это в память о Тайной вечере, но не считали, что 
едят Тело Христово, когда преломляют хлеб; для них 
соответствующие строки Евангелия^^ символизировали 
Слово Божье, которое распространяется по миру.

Как уже говорилось выше, обряд consolament при 
посвящении послушника или при счастливой кончине 
умирающего, по сути, был одним и тем же. В обоих случаях 
важнейшим компонентом церемонии было личное вовле
чение: например, нельзя было дать утешение маленькому 
ребенку, не достигшему сознательного возраста, чтобы 
говорить от своего имени, или умирающему, находяще
муся в беспамятстве. В последнем случае, чтобы избежать 
такого драматического исхода, особенно во времена реп
рессий, появилась практика заключения заблаговремен
ного взаимного соглашения, convenensa, между верующим, 
который просил утешения на ложе смерти, в каком бы 
состоянии он ни был, и Церковью, которая соглашалась 
дать ему утешение, даже если он будет без сознания.

Возложение рук добрых людей и дар Святого Духа 
делали из умирающего человека -  христианина, грехи 
которого смыты. Поэтому он не должен был вновь 
впасть в грех и нарушить свои обеты. Последние часы, 
которые остались у него в этом мире, он жил, соблюдая 
правила и воздержания своего ордена и остерегаясь 
всякого греха -  чтобы не утратить благодати своего 
отпущения и не потерять возможности спасти свою 
душу. Это соблюдение религиозной катарской аскезы

" Лк 22:19.
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на ложе смерти породило черную легенду об endura. 
Это окситанское слово, буквально означающее отсроч
ку, подразумевало, что до самой смерти умирающий 
или умирающая являются настоящими добрым мужни
ной или доброй женщиной. Потому они должны были 
практиковать ритуальные посты на хлебе и воде, жить 
в общине и даже, если с момента consolament минуло 
достаточно времени, проходить монашеское покаяние 
перед диаконом, т. е. aparelhament. Именно поэтому 
всячески поощрялось, чтобы последние часы умира
ющий проводил в религиозном доме; если он получал 
утешение у себя дома, один или двое добрых мужчин 
или добрых женщин оставались у его ложа, составляя 
вместе с ним общину до последнего его вздоха -  а также 
приглядывая за тем, чтобы какой-нибудь родственник 
из лучших побуждений не напоил его куриным бульо
ном вопреки правилам.

В инквизиционных протоколах и основанных на 
них сочинениях теологов слово endura трактовалось 
как название якобы существовавшего у катаров обря
да медленного самоубийства. Некоторые авторы до 
последнего времени приводили в своих работах эту 
трактовку, хотя давно установлено, что подобное пред
положение не имеет ничего общего с реальностью и 
в последнем таинстве катаров нет ничего связанного 
с самоубийством. Наоборот, бывало так, что суровый 
режим благоприятно сказывался на здоровье больно
го и происходило что-то вроде чудесного исцеления. 
Катарские «Ритуалы» уточняют, что в этом случае 
выздоровевший мог выбирать, вернуться ли в мир (и 
тогда над ним повторно совершат обряд утешения, если 
он почувствует в этом необходимость) или вступить в 
религиозную общину в качестве послушника, а потом 
вновь пройти посвящение. Пейре-Рожер старший.
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главный совладелец Мирпуа, испытал это на себе: впер
вые он получил утешение около 1202 года от местного 
диакона. Выздоровев, он решил отпраздновать свое 
исцеление и устроил грандиозный пир для всех добрых 
людей города. Через несколько лет, смертельно ранен
ный, он вновь вызвал диакона Раймона из Мирпуа и 
получил счастливую кончину и продление Божье.

Вся эта прекрасно разработанная христианская рели
гиозная система исчезла, была стерта с лица земли в 
XIII столетии во Франции и Германии, в XIV столетии в 
Окситании и Италии, в XV столетии в Греции и Боснии. 
Нам остались свидетельства победителей, искажаюш;ие 
ее память, и не так давно найденные книги, повеству- 
юш;ие о ее собственной теологической рефлексии. Даже 
сегодня некоторые историки, как и вся историография 
католической направленности, выступают с утверж
дением о том, что катаризм исчез из-за «внутренней 
доктринальной слабости», из-за утраты интеллектуаль
ной силы; из-за того, что ему на смену пришли нищен- 
ствуюш;ие ордена, новая францисканская мистика, 
обновленная теология доминиканцев, более «совре
менный» томизм. Однако в этих гипотезах перепутаны 
причины и следствия; кроме того, они не выдерживают 
исторической критики, основанной на анализе всего 
собрания источников.

В 1320-х годах, в горных деревнях Пиренеев, еш;е 
существовало иное видение этого вопроса: вот что, к при
меру, рассказывала инквизитору некая Азалаис из Кассу:

«Гильельма говорила у очага, и мы все это слышали, 
что еретики были добрыми людьми и что они держатся 
своей веры лучше, чем мы, католики, нашей; что они вер
нее спасутся в своей вере, чем мы, католики, в нашей; что 
Церковь преследует их потому, что у нее слишком много
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власти; и что если бы Церковь их не преследовала, то их 
было бы намного больше, чем нас...» (Показания Азалаис 
Буррет, 1321)^ .̂

В этих словах словно слышится отголосок метафоры 
из проповедей Пейре Отье о том, что «есть две Церкви, 
одна бежит и прош;ает, а другая владеет и сдирает 
шкуру». Катары верили в то, что если их Церковь пре
следуема в этом мире, как Церковь Христа и апостолов, 
то она и является Церковью Христа и апостолов: «Если 
Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин 15:20); «Вот, Я посы
лаю вас, как овец среди волков» (Мф 10:16). Реальность 
инквизиторской травли только подтверждала это убеж
дение. Ересь для одних. Церковь для других, эта вера 
умерла с последними добрыми людьми, смешавшись с их 
пеплом в Каркассоне, на берегах реки Од, в Тулузе, у под
ножия кафедрального собора Сен-Этьен, в Виллеруж- 
Термене. Но умерла она не от слабости, а в самом рас
цвете сил, своей теологии и веры. Погибла в результате 
систематических религиозных преследований, которые 
породили современные формы тоталитаризма.

Но даже тогда, на мрачной заре XIV века, добрый 
человек Пейре Отье проповедовал пастуху из горной 
деревни Монтайю о своих небесных надеждах: «Не бой
тесь больше, но пребывайте в радости: ибо нас ожидают 
прекрасные дни. Если бы Вы знали, какие награды нам 
обеш;аны! -  но мы не можем сказать об этом никому, 
кто не сделается добрым христианином, иначе Вы бы не 
вынесли всей горечи жизни на земле». (Показания Пейре 
Маури, 1324)^’.

Пер. Ж ана Дювернуа: Le Registre d’In- Le Registre d’Inquisition de Jacques Fournier,
quisition de Jacques Fournier (1318-1325). R 925-926.
3 vols. R, 1978. R 698.



ОБ АВТОРЕ И ЕГО ХРОНИКЕ

С. Лихачева

«Песнь об Альбигойском крестовом походе» вобрала в 
себя две контрастные точки зрения на происходящие 
события. Уже при поверхностном чтении становится 
ясно, что произведение состоит из двух частей, разитель
но отличных друг от друга как по сути, так и по форме. 
Внутритекстовые свидетельства подтверждают, что мы 
имеем дело не с одним, но с двумя авторами, из которых 
второй, оставшийся неизвестным, взялся продолжить 
труд первого. Два автора «Песни» принадлежат к проти
воположным лагерям: создатель первой части (131 лэсса, 
2772 стиха) Гильем Тудельский -  ярый поборник като
лической теократии; Аноним, оставшийся безымянным 
автор второй части (в два раза более пространной -  6810 
стихов, поделенных на 83 лэссы), -  пламенный окситан
ский патриот. Касательно идентификации анонимного 
автора существует целый ряд версий: С. Фабр отождест
вляет его с трубадуром Пейре Карденалем, итальянский 
филолог С. Гвида -  с Ги де Кавальоном. Однако ни одна 
из них не представляется абсолютно убедительной.

«Песнь» осталась незаконченной. Обрывается она 
на моменте третьей осады Тулузы (1219), предприня
той принцем Людовиком, будущим королем Людови-
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КОМ VIII. В данном издании содержится перевод первой 
части, написанной Гильемом Тудельским.

Аноним, автор второй части, избегает биографиче
ских отсылок, по всей видимости намеренно сохраняя 
инкогнито. Гильем Тудельский, напротив, всеми доступ
ными ему средствами выдвигает себя на передний 
план, демонстрируя позицию подчеркнуто осознанного 
авторства. В первых же строках он сам представляет
ся читателю (лэссы 1 и 9). Биографический (а также 
психологический) портрет автора складывается из его 
рассказа о себе самом, равно как и из внутритекстовых 
свидетельств. Зовут его Гийом (Гильем по-окситанс- 
ки), он родился и вырос в городе Худела, в испанской 
Наварре; со временем переселился в Монтобан (город, 
ныне входящий в департамент Тарн и Гаронна) -  около 
1199 года, судя по приведенным датам и по тому, что 
автор присутствовал на свадьбе Раймона VI Тулузского 
с Альенор Арагонской (январь 1204 г., 1200 г. по 
Г. Пюилоранскому). В Монтобане Гильем прожил около 
одиннадцати лет, после чего, к 1211 году, перебрался в 
Брюникель (Керси) и поступил на службу к младшему 
брату тулузского графа, Бодуэну. 6 мая 1212 года Симон 
де Монфор завоевал Сент-Антонен, городок в тридцати 
километрах от Брюникеля, и передал его Бодуэну; тогда 
же Гильем стал каноником в Сент-Антонене -  благодаря 
протекции своего покровителя, а также магистра Тедиза, 
помощника легата Милона, и Жоффруа де Пуатье.

Что же представляет собой автор в социальном 
плане? Перед нами, несомненно, образованный клирик 
(«us clercs», от лат. clericus, т.е. лицо духовное; однако тот 
же самый термин означает и просто человека грамотно
го, умеющего читать и писать на латыни, представителя 
класса, поставляющего писцов, секретарей, нотариусов).
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Звание магистра («maestre Guilhelms») указывает на то, 
что он получил университетское образование. Гильем, 
скорее всего, принадлежал к одному из младших чинов 
Церкви, что позволило ему получить каноникат, т.е. 
бенефиций, вручаемый канонику (клирику, являющему
ся членом кафедрального или коллегиального капитула). 
Случай Гильема отнюдь не уникален: в эпоху расцвета 
университетской культуры известны и другие примеры 
того, как интеллектуальный труд вознаграждался цер
ковным саном и прибыльным бенефицием (так, в сере
дине XII века Раймон Антиохийский наградил автора 
некоей песни о крестовом походе в Святую землю кано- 
никатом в антиохийской церкви Святого Петра).

Гильем хорошо знаком с «литературной жизнью» 
своего времени, в особенности с традицией француз
ского эпоса. Он то и дело ссылается на знаменитые 
chansons de geste (поэму «Рауль Камбрейский», «Песнь о 
Роланде», «Песнь об Антиохии», послужившую Гильему 
образцом), на «Роман о Трое» Бенуа де Сен-Мора, откуда 
заимствует аллюзии и сравнения. Впрочем, эта широкая 
осведомленность на поверку оказывается достаточно 
поверхностной. Что до расхожих сопоставлений, Гильем 
вполне способен сравнить доблесть своего покровителя 
графа Бодуэна с доблестью Оливье и Роланда. Однако 
стоит автору углубиться в сюжет поэмы менее извест
ной, и он теряется в деталях: скажем, ссылаясь на собы
тия «Майнета», поэмы каролингского цикла, написан
ной в XII веке, он путает имена персонажей (93.33-36). 
Помимо эпической традиции автор, несомненно, знаком 
и с географическими сочинениями, и с бестиариями; и, 
разумеется, с Библией (впрочем, он и здесь тоже склонен 
к некоторой путанице). Притом Гильем демонстрирует 
познания обш;его характера в самых разных областях



средневековой жизни -  в военном деле (специальные 
термины, имеющие отношение к оружию, доспехам, 
подробностям ведения осады), в церковных практи
ках (обычаи цистерцианского ордена), в повседневной 
жизни аристократии (названия дорогих тканей), в 
монетной системе разных регионов (названия денежных 
единиц). Он неплохо осведомлен в том, что касается 
исторического фона и ключевых событий эпохи, разби
рается в генеалогиях северной и южной знати.

Интересно, что в первых же строках Гильем не без 
гордости заявляет о своих познаниях в геомантии: 
гадательной науке, близкой к астрологии (так, аст
рологические трактаты ХИ-ХШ веков -  знаменитые 
«Archanum magni», переведенные Бернардом де Гурдоном 
в 1295 году, и переводы с арабского, приписываемые 
Герарду Кремонскому, -  используют геомантические 
знаки). По всей видимости, в XIII веке, в эпоху Гильема, 
геомантия постепенно утрачивает свой эзотерический 
характер. Каноник Гильем не видит ничего дурного в 
том, чтобы похвастаться своей причастностью к «кол
довской науке». Провансальские геомантические трак
таты начала следующего века, подробно рассмотренные 
П. Мейером {Traites provencaux de geomancie, Romania, 
t. XXV (1897), p. 225-275), в значительной степени пред
ставляют собой не более чем упражнения в риторике.

Авторская позиция Гильема обусловлена не только 
социальным статусом, но и отдельными аспектами его 
биографии. Как представитель католической Церкви и 
поэт, состоящий на службе у графа Бодуэна, перешедше
го на сторону Монфора, Гильем положительно настроен 
по отношению к борьбе крестоносцев против альбигой
ской ереси и радуется их победам. Ересь воспринима
ется автором как настоящее безумие, а ее сторонники
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ВЫГЛЯДЯТ в глазах Гильема как своего рода «неверные», 
глубоко погрязшие в заблуждении. Но в отличие от 
северных хронистов, чужих в этом краю, он не выносит 
приговор всем окситанцам в целом -  он старательно 
балансирует на некой грани, симпатизируя и тем и этим. 
Южные приверженности дают о себе знать: Гильем горя
чо отстаивает благонадежность виконта Безьерского 
(лэсса 15); возмущается жестокостью рутьеров кресто
носной армии; хвалебный эпитет «pros», «доблестный», 
с равной легкостью употребляется им и по отношению 
к Монфору, и по отношению к Раймону VI («1о pros 
corns Ramons»), и к графу де Фуа («1о pros corns de Fois»). 
Традиционно нейтральный стиль автора внезапно обре
тает особую выразительность как раз там, где Гильем, 
ориентируясь на адресата «Песни», излагает сомнитель
ную или заведомо фальсифицированную версию проис- 
ходяш;их событий: доказывает непричастность графа де 
Монфора к смерти виконта Безьерского в каркассонской 
тюрьме (лэсса 37), воспевает подвиги графа Бодуэна 
(песнь VII), причем позорная сдача крепости последним 
в обработке Гильема превраш;ается в деяние великой 
доблести. Передача этих эмоциональных всплесков при
обретает особую значимость, равно как и торжествен
ные пространные славословия, разбросанные по тексту 
поэмы. Гильем, не жалея сил, воскуряет фимиам силь
ным мира сего -  графу Бодуэну, своему покровителю и 
благодетелю, Альенор Арагонской, графине Тулузской 
(на ее свадьбе с графом Тулузским автор присутствовал 
лично), аббату Ситоскому (одному из предводителей 
похода), Симону де Монфору (тем более что покрови
тель и благодетель поэта состоит у него на службе), лега
ту Тедизу, который посодействовал Гильему в получении 
канониката, епископу Фолькету Тулузскому и многим



более мелким участникам похода, например рыцарю 
Гильему де Контре (судя по количеству посвященных 
ему славословий, последний проявил по отношению к 
автору особую щедрость).

Итак, перед нами -  автор, сознательно «работаю
щий» на аудиторию и целиком и полностью зависящий 
от щедрости слушателей и покровителей, в первую 
очередь графа Бодуэна. С чисто литературной точки 
зрения поэт он весьма посредственный, в отличие 
от блистательного Анонима второй части. Стиль у 
Гильема довольно холодный и безликий, ему недостает 
рельефности; стих во многих местах хромает: автор 
позволяет себе неточные рифмы, лишние слова-«втыч- 
ки», сбои ритма (дифтонг считает то за один, то за два 
слога), его язык изобилует чужеродными французски
ми заимствованиями. Однако, и это уже подкупающе 
индивидуальный штрих, сам Гильем свято убежден в 
собственной гениальности и в эпохальной значимости 
своего творения. Согласно принятому литературному 
этикету, Гильем призывает слушателей проявить подо
бающую щедрость по отношению к талантливому поэту 
и порицает тех, кто проявляет достойную осуждения 
скупость. Более того -  в глазах автора «интеллектуаль
ная собственность» (насколько это понятие применимо 
в контексте Средних веков^) уже обладает коммерче
ским потенциалом. В контексте поэмы, уже обретшей 
своего заказчика, Гильем охотно рассуждает о своих 
дальнейших творческих планах: он намерен написать 
«новую песнь», посвященную еще одному актуальному 
событию современности: военной кампании христиан
ских королей Испании против мусульман и их победе в

* См.: Le Goff J. Les intellectuels au Moyen Age.
P., 1985. P. i ff.
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сражении под Лас Навас де Толоса (16 июля 1212 года). 
Такой сюжет, несомненно, созвучен духу эпохи и дол
жен «хорошо продаваться».

Язык «Песни» -  окситанский, изрядно контамини- 
рованный французскими формами. Но родным языком 
автора не являлись ни окситанский, ни французский: 
Гильем -  уроженец Туделы, где говорили на одном из 
романских диалектов, близких к арагонскому. Однако 
в литературных кругах города поэтические произве
дения на окситанском и на северофранцузском, веро
ятно, были хорошо известны. С другой стороны, за 
одиннадцать лет, проведенных в Монтобане, Гильем, 
несомненно, неплохо овладел окситанским языком, а 
на службе у Бодуэна Тулузского словарь его обогатился 
французскими формами, изрядно облегчающими для 
него процесс версификации. Примеров французских 
заимствований можно отыскать множество: mesira (фр. 
messire), chivacher (фр. chevaucher), глагольные формы 
seit (фр. soit), avoity veneit (вместо окситанских s/a, aviUy 
venia), артикли в сочетании с предлогами перед именами 
существительными женского рода dels и als (dels peireiras, 
als albergas) (вместо окситанского de las, a las). Говоря об 
изобилии окситанских форм, необходимо также учи
тывать влияние переписчиков: единственная рукопись 
«Песни», дошедшая до наших дней, переписана южани
ном, притом что между данной рукописью и оригиналом 
стоят как минимум один или два южных списка^.

Гильем Тудельский, по его собственным уверениям, 
приступил к созданию «Песни» еще в Монтобане, в мае 
1210 года. Однако, судя по датам описываемых событий,

 ̂Об истории рукописи подробнее см.: La 
Chanson de la croisade albigeoise. Tome I / Ed., 
trad. E. Martin-Chabot. P.: Les Belles Lettres,
1976. P. XXI ff.



ОСНОВНОЙ корпус сочинен на службе у графа Бодуэна 
(в Сент-Антонене), если и не по его прямому заказу, 
то по крайней мере с расчетом на него как на главного 
адресата. Да и окончательная редакция первых лэсс на 
самом деле относится ко времени гораздо более поз
днему -  уже после назначения Арнольда-Амальрика, 
аббата Ситоского, архиепископом Нарбонны (12 марта 
1212 года) и битвы под Лас Навас де Толоса (16 июля 
1212 года): на эти два события автор ссылается в лэссах 5 
и 7. Издатель «Песни» Э. Мартен-Шабо предполагает, что 
поэт работал с перерывами и брался за перо лишь тогда, 
когда узнавал какие-либо новые важные факты. Одна 
из такого рода пауз заметна в конце лэссы 47 (середина 
1210 года), вторая -  в конце лэссы 129 (зима 1213 года). 
Показательно, что автор доводит рассказ только до 
событий января-июля 1213 года (Педро II Арагонский 
собирается выступить на помощь к графу Тулузскому -  
лэсса 131 и последняя), т.е. прерывает повествование за 
шесть месяцев до казни графа Бодуэна по приговору его 
брата (февраль 1214 года). Причина этого неясна; повес
твование об Альбигойском крестовом походе впоследс
твии было продолжено Анонимом, в то время как следы 
Гильема Тудельского теряются. Невозможно утверждать 
доподлинно, разделил ли Гильем судьбу своего покрови
теля или просто потерял интерес к работе за отсутстви
ем заказчика и спроса. В любом случае ключевая идея 
поэмы -  прославление героического графа Бодуэна в 
контексте победоносного крестового похода в «землю 
ересей» -  себя исчерпала.

Как современник похода, Гильем Тудельский подроб
но описывает развитие событий -  едва ли не по дням 
и часам. Этим в первую очередь и ценна его хроника. 
Разумеется, сам Гильем не присутствовал лично при

ПЕ С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е  Q4



ОБ АВТОРЕ И ЕГО ХРО Н И КЕ  Q5

каждом из эпизодов, о которых повествует, -  он и 
не пытается ввести слушателя в заблуждение. Так, в 
конце лэссы 36, перечисляя крестоносцев, оставших
ся при Симоне де Монфоре под Каркассоном и Безье, 
автор признает, что, знай он их всех лично и находись 
он с ними, «книга была бы полней и песня была бы 
лучше». Однако, живя на юге, находясь в «горячих 
точках» (область Керси), обиваясь с графом Бодуэном 
и, по всей видимости, с другими непосредственными 
участниками событий, Гильем был достаточно хорошо 
осведомлен обо всем происходящем. То и дело автор 
ссылается на своих информаторов. От некоего Понса де 
Мела, посланника короля Наваррского к Папе, он узна
ет о том, что происходило в Римской курии в 1209 году 
(лэсса 5), т.е. об обстоятельствах провозглашения крес
тового похода. Изарн, архидиакон Вьельмора, рассказал 
ему о еретиках Кассе (лэсса 84); байль и прево графа 
Бодуэна сообщили подробности осады Муассака (лэсса 
119). Можно назвать также некоего магистра Николая, 
кума и приятеля автора, «пострадавшего» в битве при 
Сен-Мартене в сентябре 1211 года (лэссы 98, 99). Эти 
ссылки -  не просто указания на источники информа
ции. Благодаря им хроника Гильема как бы вписывается 
в некий коллективный гипертекст, отдельные части 
которого автор дополняет, проясняет, опровергает 
или улучшает. Таким образом, автор предстает фигу
рой отнюдь не обособленной: присутствие множества 
рассказчиков создает эффект многоголосия и вводит в 
хронику коллективный дискурс.

Хронология Гильема не всегда точна; зачастую автор 
ограничивается тем, что датирует то или иное событие 
только месяцем или днем недели, а то и приближенно
стью к тому или иному церковному празднику -  такая



хронологическая приблизительность вообще свойствен
на средневековой историографии. Ошибок в повество
вании на удивление мало: последовательность событий 
сбивается только единожды: в изложении Гильема 
Сен-Ж ильский совет имел место уже после взятия 
Терма (лэсса 58; на самом деле -  несколькими месяцами 
раньше). В фактологии путаницы тоже почти нет: разве 
что «Арльский» совет (насчет которого автор и сам не 
вполне уверен) на самом деле проходил в Монпелье в 
начале февраля 1211 года (лэсса 59), и несколько преуве
личена длительность осады Терма (лэсса 56), что вполне 
можно списать на поэтическую вольность. Практически 
везде и во всем повествование Гильема согласуется с 
рассказами иных хронистов, его современников. Это, 
несомненно, придает убедительности и тем фактам, 
которые нигде более, кроме как в «Песни», не упомяну
ты: как, например, разорение крестоносцами Керси и 
Ажене в 1209 году (лэсса 13) или посредничество Педро 
II Арагонского в переговорах накануне капитуляции 
Каркассона (лэссы 26-32).

Поэма Гильема Тудельского, длиной в 2772 строки, 
делится на так называемые лэссы (всего 131) разной 
длины, причем длина каждой из лэсс обусловлена риф
мой; в среднем по 20-25 строк в каждой; в самой длин
ной (лэсса 56) насчитывается 46 строк, в самой короткой 
(лэсса 119) -  всего 8. Каждая лэсса заканчивается «под
веской», укороченным стихом из шести слогов, зада- 
юш;им рифму для лэссы последуюш;ей.

В «Песни» насчитывается 32 мужские рифмы и 17 
женских (по контрасту, во второй части, за авторством 
Анонима, 25 мужских рифм и всего 3 женские). Немногие 
ассонансы с легкостью превраш;аются в рифмы, если 
скорректировать чисто окситанские формы, привнесен-
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Сен-Жильское аббатство

Когда Тулузский граф известъе услыхал,
Что захватили Терм, в Сен-Жилъ он поскакал: 
Там рыцари и клир созвали трибунал...



Могила Петра де Кастельно внутри

Так к Господу Отцу дух Пейре воспарил,
А тело бренное Сен-Жилъ в стенах сокрыл...



Безье. Церковь Сен-Мадлен.



Безье. Собор Сен-Назер

Собор, что мэтр Жерве воздвиг, Господь не спас, 
И стены треснули, и надвое каркас 
Расколот был огнем.



Каркассон.

Был пригород сожжен, а города народ 
Тесним и окружен, и перекрыт подход 
К течению реки, что прозывалась Од.
И  не один был установлен камнемет.
Чтоб днем и ночью бить в твердь башен и ворот.



Каркассон. Вид города и стены с фресками.



Минерв. Реконструированная
катапульта.

Сеньоры, уж зимы минула половина,
И  вешнее тепло повеяло в долины.
Когда Монфорский граф, собрав свою дружину.
Пошел на град Минерв, что близ морской пучины,
И там осадой встать задумал для почину.
Меж катапульт его глава - Мальвуазина,
В высоких стенах брешь пробили те машины...



ч

Терм.

Сеньоры, слушайте, как власть явил сполна 
Христос, и крепость Терм была покорена. 
Уж девять месяцев противилась она.
Когда колодцы пересохли все до дна...



Ластур (Кабарет)

...А  на рассвете дня войска, закончив сборы, 
Пошли на замок Кабарет в глухие горы 
И  объявили там условъя договора.
Всем изложил Бушар условие, с которым 
Вмиг согласились обе стороны без спора.
На башне ж знамя графа Форт подняли споро. 
Так замок взяли крестоносцы де Монфора - 
Был занят Кабарет без крови и раздора...



Тулуза.

Тулуза -  Юга цвет и лучшая из роз...



Фуа. Замок.

Фуа. Собор Сен-Волузьен.

Едва рассветный луч позолотил простор, 
Большое войско на Фуа повел Монфор... 
Пробыв до осени в краю Фуа, средь гор.
Рать крестоносцев, что чинила там разор. 
Посевы и хлеба сжигая словно сор.
Надумала отбыть - и протрубила сбор...





Мирпуа





Монсегюр



Альби



ные в текст переписчиками (напр., benaziga > benazia в 
лэссе 3 с рифмой на-ш). Во имя рифмы Гильем Тудельский 
охотно использует формы, почерпнутые из разных диа
лектов, равно как и из французского языка. В предисло
вии к своему изданию «Песни» П. Мейер приводит таб
лицу использованных поэтом рифм, как чисто француз
ских (-а, как в ата  ̂ monta и т.д.) и чисто провансальских 
{-ad-ag, задающихся, в частности, топонимами -  Galhac, 
Laurac etc., -af, -ar, -atz, и т.д.), так и смешанных, окситанс
ко-французских {-aly -otf.

Произведения сходной структуры, написанные до 
«Песни», как на французском, так и на окситанском, в 
том числе и исторические, предполагали декламацию 
под музыкальный аккомпанемент вьелли или другого 
струнного инструмента, причем мелодия повторялась 
от строфы к строфе. Скорее всего, именно так пре
подносилась аудитории и «Песнь об Альбигойском 
крестовом походе». Разумеется, поэма такой длины 
никак не могла быть выслушана целиком за один раз 
и исполнялась фрагментами. Во французских шансон 
де жест определенные фразы, с которыми автор обра- 
ш;ается к аудитории, служат маркерами тех мест, где 
повествование временно прерывалось. У Гильема Тудель- 
ского такие фразы-маркеры обнаруживаются в начале 
лэссы 2, ближе к концу лэссы 9, а также в начале лэсс 
12, 23, 34, 48, 57, 64, 70, 79, 85, 88, 103, 105, 108, 122, 129, 
130. Наиболее распространенный маркер -  обраш;ение 
«сеньоры» («senhors»), им открывается целый ряд эпизо
дов. А также -  личные размышления автора, которыми 
завершаются лэссы 47, 68 и 130. В соответствии с этим

 ̂ Подробнее см.: La chanson de la croisade poete anonym e. Tome I / Ed. P. Meyer. P.,
c o n tr e  le s  a lb ig e o is ,  c o m m e n c e e  par 1875-1878. P. XCV ff.
G uillaum e de Tudele et contin uee par un
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внутритекстовым членением на относительно само
достаточные фрагменты в издании Э. Мартена-Шабо 
лэссы сгруппированы в пролог и двенадцать более или 
менее равных по объему эпизодов (2-11, 12-22, 23-33, 
34-37, 48-56, 57-68, 69-78, 79-87, 88-102, 103-111, 112- 
121, 122-131), в каждом приблизительно по 200 стихов. 
Для удобства восприятия каждому эпизоду издатель 
присваивает условное название, в исходной рукописи 
отсутствовавшее; это деление сохранено и в переводе.

Произведение Гильема Тудельского -  одновременно 
исторический памятник и литературное произведение, 
рассказ о событиях Альбигойского крестового похода, 
облеченный в поэтическую форму (в отличие от двух 
других, прозаических латинских хроник Петра де Во де 
Серне и Гильема Пюилоранского). Перед нами некий 
«сплав» из трех составляющих: по формальным призна
кам произведение Гильема возможно отнести одновре
менно к жанру стихотворной исторической хроники и 
к жанру эпической песни, и при этом в нем отчетливо 
ощущается влияние окситанской лирической поэзии -  
так называемых cobias capcaudadas. Это жанровое свое
образие в неменьшей степени, чем личные пристрастия 
и жизненная ситуация Гильема Тудельского, наложило 
определенный, собственно литературный отпечаток на 
подбор и описание событий, оценку действий и характе
ров ее участников и общей исторической ситуации.

Название, под которым нам известна поэма, не более 
чем изобретение современных издателей. Показательно, 
что Клод-Шарль Фориэль, первый издатель хроники, 
опубликовал ее под названием «История крестового 
похода против альбигойских еретиков» {Histoire de la 
croisade contre les heretiques albigeois), однако в последу
ющем издании Поль Мейер заменил слово «история»
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СЛОВОМ «песнь» и, учитывая терпимость автора к южной 
стороне, убрал слово «еретики» {La chanson de la croisade 
contre les albigeois). Термин «chanson» более чем оправ
дан: именно так называет свое произведение сам автор: 
«cansos» и «gesta», т.е. эпическая песнь, шансон де жест.

В главе, посвященной созданию национальных эпо
пей, Гастон Парис, французский филолог-медиевист 
XIX века, заложивший основы французской школы 
романской филологии, формулирует следующие харак
терные черты эпической песни'*:

-  Эпическая песнь неизбежно носит обобщенный 
характеру т.е. выражает идеалы и чувства нации в 
целом или по крайней мере класса военной аристок
рат ии. Это вполне применимо к «Песни» Гильема 
Тудельского: пересказывая события Альбигойского 
крестового похода, он выступает представителем свое
го класса, вписывая баронов-крестоносцев, «воинов 
Христовых», в эпический контекст эпохи Роланда и 
Карла Великого (напр., лэсса 93).

-  Эпическая песнь обыкновенно носит воинственный 
характеру поскольку именно в войне против иноземных 
врагов люди преисполняются общего энтузиазма и ощу
щения солидарности. И это определение тоже вполне 
применимо к «Песни»: именно военная тема, тема крес
тового похода (как и в «Песни об Антиохии»), становит
ся здесь ключевой -  но это крестовый поход в христиан
ские земли, война христиан против христиан.

-  Эпическая песнь носит национальный характер 
<...>, она -  спонтанное и непосредственное порожде
ние национального духа. И здесь мы наблюдаем инте
ресный парадокс: учитывая принадлежность Гильема

Paris G. La litterature fran<;ais au Moyen Age 
(X-XIV siede). P., 1890. P. 33.
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Тудельского к южному священству и его частичную 
самоидентификацию со стороной южан, гильемовская 
шансон де жест, непосредственное выражение «нацио
нального духа», оказывается эпосом нации, которая 
утрачивает свою национальную независимость, иначе 
говоря -  эпосом о денационализации.

«Песнь» Гильема Тудельского возможно отнести и к 
жанру исторических стихотворных хроник: на примере 
бытования «Песни» любопытно проследить преемствен
ность и эволюцию данной традиции. Хроники такого 
типа существовали и прежде, как на французском, так и 
на окситанском -  как историческое повествование, обле
ченное в поэтическую форму. Наличие рифмы и разбив
ка на лэссы, или строфы, позволяли декламировать текст 
под музыкальный аккомпанемент, удерживая тем самым 
внимание публики. Сходная форма использована во 
французской истории святого Фомы Кентерберийского, 
написанной англо-нормандским автором Гервасием 
де Пон-Сен-Максенсом^ в Лондоне четыре года спустя 
после гибели Фомы Бекета (6180 александрийских сти
хов, моноримы по пять строк в каждой строфе), в исто
рической хронике Третьего крестового похода, записан
ной свидетелем-очевидцем, нормандским жонглером 
Амбруазом (12 ООО восьмисложников)^, в биографии 
Гильема ле Марешаля, регента Англии с1216по1219 год, 
записанной около 1220 года (19 214 восьмисложников)^ 
А также -  в «Песни об Антиохии» (Chanson d'Antioche), 
поэме из Первого цикла Крестовых походов, что при
писывается северофранцузскому или фламандскому

П Е С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е  ЮО

 ̂Guernes de Pont-Sainte-Maxence. La vie de la troisieme croisade (1190-1192) / Ed., trad,
saint Thomas le martyr / Ed. E. Walberg. Upsal, G. Paris. P., 1897.

 ̂L’histoire de Guillaume le Marechal /  Ed. 
 ̂Lestoire de la guerre sainte, histoire en vers de P. Meyer. 2 vols. P., 1891-1901.



труверу Грендору из Дуэ, который около 1190 года якобы 
переработал более раннюю поэму за авторством некоего 
Ришара Пилигрима («Richart 1е Pelerin cil qui la Chanson 
fist...»), очевидца осады, продолжавшейся восемь меся
цев. Она посвяш;ена событиям 1097-1099 годов: это 
апогей Первого крестового похода, захват Антиохии и 
Иерусалима и возникновение королевств крестоносцев 
на Ближнем Востоке. «Песнь» рассказывает о провоз
глашении крестового похода, о том, как могуществен
ные бароны принимали крест; о приготовлениях к отъ
езду, о прибытии в Константинополь и об осаде и взятии 
Антиохии; после того «Песнь» прослеживает путь 
крестоносцев до Иерусалима. В середине XII века на ту 
же тему на окситанском языке была написана «Песнь 
об Антиохии» {Canso d'Antioca), от которой сохранился 
только небольшой фрагмент^ возможно, обе традиции, 
французская и окситанская, восходят к одному и тому 
же утраченному оригиналу. Полутора столетиями позже 
антиохийских событий Гильем Тудельский, очевидец 
иного крестового похода, воскрешает кровопролитные 
сцены «Canso d'Antioca». На этом тексте основаны струк
тура и композиция его собственной хроники: повество
вание начинается с провозглашения Папой крестового 
похода в «землю ересей», сбора первой крестоносной 
армии, прибытия крестоносцев в земли Тренкавелей и 
захвата Безье и Каркассона.

Если «Песнь об Антиохии» послужила для Гильема 
Тудельского образцом для подражания (он пишет в 
той же манере, двенадцатисложным александрийским 
стихом, поделенным на неравные лэссы; правда, «под-
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® Fragm ent d’une chanson d’A n tioch e en 
proven<;al / Ed., trad. P. Meyer И Les Archives de 
rOrient latin. Vol. II. P., 1884. P. 467-509.



вески» в исходном оригинале отсутствуют), то «Песнью 
об Альбигойском крестовом походе», в свою очередь, 
вдохновлялся потом тулузский трубадур Гильем Ане- 
лье (Guillaume Anelier de Toulouse) при написании 
собственной исторической поэмы на окситанском 
языке про войну в Наварре (1276-1277)^. Он подража
ет стилю и композиции «Песни», особенно второй ее 
части, однако именно Гильему Тудельскому он обязан 
cobias capcaudadas. Историческая ситуация в Памплоне, 
описанная в поэме Анелье, весьма близка к событиям 
«Песни»: здесь тоже речь идет о французской интервен
ции и насильственной смене власти. В 1276-1277 годах, 
когда королева Иоанна Наваррская еще не достигла 
совершеннолетия, в Памплоне началась усобица: насе
ление города уже давно поделилось на две фракции, 
прокастильскую и проарагонскую, и теперь фракции 
ополчились друг на друга. В ходе смуты прокастильской 
знатью был убит губернатор города из числа наваррской 
знати, Педро Санчес де Монтагут, и король Франции 
Филипп III Смелый, опекун малолетней Иоанны, ввел в 
Памплону войска, подавил бунт и, восстановив порядок, 
жестоко отомстил восставшим и разорил город. Женив 
на принцессе Иоанне своего сына Филиппа, он приобрел 
для своей династии право наследовать ее владения, в час
тности королевство Наваррское; сама Иоанна с тех пор 
жила во Франции и в Наварру больше не возвраш;алась. 
Тем самым Наварра перешла под французскую юрис
дикцию, повторив судьбу Окситании. Произведение 
Гильема Анелье сложено около 1280 года, т.е. вскорости 
после описанных событий.
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 ̂Guillaume Anelier de Toulouse. Histoire de la 
guerre de Navarre de 1276 et 1277 / Ed., trad. 
R Michel P., 1856.



В предисловии  к своем у изданию  «Песни об 
Альбигойском крестовом походе» П. Мейер анализирует 
параллели между нею и поэмой Гильема Анелье: совпа
дающие строки и стихи и целые фрагменты (в частности, 
перечисление защитников бурга Памплоны и описания 
сражений). Любопытно, что у Гильема Анелье использу
ются два типа лэсс «Песни об Альбигойском крестовом 
походе»: cobias capcaudadas Гильема Тудельского и cobias 
capfinidas анонимного продолжателя.

«Песнь об Альбигойском крестовом походе», будучи 
вписана в рамки традиции шансон де жест и традиции 
стихотворных исторических хроник, обеспечивает свое
го рода преемственность: из подражания уже существу
ющим образцам, в свою очередь, превращается в модель 
для подражания и задает определенный стандарт для 
поэта следующего поколения. Но есть и третья жанро
вая составляющая, к которой нам следует обратиться: 
окситанская лирическая поэзия.

Как говорилось выше, в «Песни» Гильема Тудель
ского, состоящей из моноримных лэсс (что характер
но для французских шансон де жест), каждая лэсса 
заканчивается укороченным шестисложным стихом 
(семисложным, если рифма -  женская). Этот заклю
чительный стих, который мы назвали «подвеской», 
заканчивается рифмой, отличной от сквозной рифмы 
предыдущей лэссы и задающей рифму для лэссы пос
ледующей. Такая форма соответствует тому, что в 
окситанской поэтике называлось cobias capcaudadas 
(или capcoadas). Следует уточнить, что анонимный 
продолжатель использует несколько другую форму. 
Во второй части «Песни» лэссы также заканчиваются 
укороченным шести-семисложным стихом-«подвес- 
кой», но «подвеска» эта не рифмуется с последующей
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лэссой, а повторяется в первой строчке последующей 
лэссы, обеспечивая связь между ними: финал одной 
лэссы преобразуется в начало следующей. Такая форма, 
под названием cobias capfinidas,  также заимствована из 
лирической поэзии трубадуров.

Термином соЫа обозначается строфа в окситанской 
лирической поэзии, т.е. в поэтическом искусстве тру
бадуров. Испанский филолог Мартин де Рикер, автор 
книги «Трубадуры: история литературы и тексты», 
определяет «коблу» как «метрическое единство, число 
стихов и распределение рифм которого повторяются 
в нескольких частях стихотворения и которое, в свой 
черед, представляет собой мелодическое единство»^°. 
Авторы романских поэтик XIII-XIV веков в своих 
трактатах (в частности, Гильем Молинье, первый «кан
цлер веселой науки» в «Законах любви» (Leys d'Amor)) 
перечисляют основные типы строф. По системе риф
мовки cobias  бывают, в частности, однозвучные, или 
моноримные {unissonansy  или m o n o r r im a s )  -  т.е. все 
рифмы начальной строфы непременно сохранялись 
в заданном порядке во всех остальных, притом что 
внутри каждой отдельной строфы строки могли не 
рифмоваться. Менее распространены одиночные коблы 
{co b ia s  s in gu lars :  общая система рифмовки внутри 
строф не меняется, однако каждая последующая стро
фа не сохраняет набор рифм предыдущей, рифмы в ней 
свои), а также двойные или тройные (doblas  и ternaSy 

т.е. одни и те же рифмы сохраняются на протяжении 
каждых двух или трех строф) и т.д. Термином cobias  

capcaudadas  обозначают строфы, в которых последняя 
рифма одной коблы становится первой рифмой в кобле

De Riquer М. Los Trovadores: historia literaria 
у textos. Barcelona, 1975. P. 40.
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последующей. Если это монорим -  как в случае не 
лирической, но нарративной поэзии, -  со всей очевид
ностью, финальная рифма будет использована на про
тяжении всей последующей лэссы, что мы и наблюдаем 
у Гильема Тудельского.

Простейшую разновидность cobias capcaudadas 
можно проиллюстрировать на примере произведения 
Раймбаута д’Ауренги (Раймбаута Оранского, ок. 1147- 
1173) под названием «Joglar, fe qed eu dei» («Жонглер, 
клянусь верой...»): каждая строфа представляет собою 
монорим с использованием своей собственной, отдель
ной рифмы, но последняя строка задает рифму для пос
ледующей строфы: аааааЬ / bbbbbc / cccccd и т.д. Рифма 
последней строки служит как бы рефреном, соединя
ющим финал одной коблы и начало другой.

JoglaVy fe qed ей dei 
А Dieu ni a та donna ni a mei 
Qauzutz son en esfrei 
Qar mais ancor non vei 
Lieis a cui totz mautrei 
Per ar e per totz terns.

E serem mais ensems.
Eu saiy qo tol та domna. Qar trop tems?
Lun oil me-nfus redems 
Qeu non temes testrems;
Sol VOS -  se-n era sems -  
Meins no m-en presasetz.

CancfamSy ni sons, ni setz
No-m destreis tan, uns ni tuig millia vetz,
Comfai sos talansfretz.
Qen breu de vent mabretz 
Car VOS non veiy cui letz 
De sofrir mon perill... etc.
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Cobias capcaudadas могут использоваться и в формах 
более сложных, в сочетании с чередующимися кобла
ми {cobias alternadas -  одна и та же система рифмовки 
повторяется из строфы в строфу, однако сами рифмы 
меняются). Хорошим примером послужит стихотворе
ние Бернарта де Вентадорна «Non es meravelha seu chan» 
(«Немудрено, что я пою...»)^‘: его строфы отличаются 
крайней усложненностью, но везде между двумя стро
фами наличествует связующая рифма:

Non es meravelha seu chan 
melhs de nul autre chantador, 
que plus me trad cors vas amor 
e melhs suifaihz a so coman, 
cor e cors e saber e sen 
eforse poder i ai mes; 
svm tira vas amor lofres 
que vas autra part no-m aten.

Ben es mortz qui damor no sm  
al cor cal que dousa sabor; 
e que val viure ses valor 
mas per enoifar a la gen? 
ja Domnedeus no-m azir tan 
queuja pois vivajorn ni mes, 
pois que denoi serai mespres 
ni damor non aurai talan.... etc.

В своем предисловии к изданию «Песни», анализируя 
версификацию Гильема Тудельского, П. Мейер ссылает
ся на два сочинения, построенные на моноримных лэс- 
сах, на конце которых присутствует укороченный стих, 
рифмующийся с последующей лэссой. Это, во-первых.
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'' На русском языке кансона опубликована в 
переводе В. Дынник. См.: Бернарт де Вента- 
дорн. Песни. М.. 1979. С. 22 ff.



прение между еретиком-«совершенным» и инквизито
ром (Las Novas de rheretgef^ и, во-вторых, уже упомяну
тая нами выше поэма о войне в Наварре Гильема Анелье 
-  т.е. оба примера взяты из нарративной, а не лиричес
кой поэзии. Тем самым мы видим, как cobias capcaudadas, 
тип строфы, возникший в лирической поэзии и функ
ционирующий как элемент формообразуюш;ий и деко
ративный, проникает в иной жанр, в эпическую поэзию, 
где берет на себя те же функции.

Рукописи
«Песнь об Альбигойском крестовом походе», как и 
большинство произведений провансальской литерату
ры (за исключением лирической поэзии трубадуров), 
полностью сохранилась лишь в одной-единственной 
рукописи (в издании Э. Мартена-Шабо она обозначена 
буквой А): эта рукопись хранится в Национальной биб
лиотеке Франции в Париже (BnF fr 25425). Она состоит 
из 120 листов тонкого пepгaмeнa^^ пронумерованных 
постранично с 1 по 239. Текст написан южнофранцузс
ким круглоготическим шрифтом. В каждой строке цезу
ра обозначена точкой. Инициалы лэсс либо красные и 
украшены фиолетовой филигранью, либо синие с крас
ной филигранью. На тринадцати страницах, в начале 
или внутри лэссы оставлено место для миниатюр: нерас- 
крашенные рисунки выполнены черными чернилами и 
занимают, как правило, половину страницы, выступая 
за границы текста.

Текст прения, с переводом на современ- '^П. Мейер ошибочно говорит о 169 лис- 
ный французский и комментариями, был тах (С. XXIV его издания «Песни»); эта же 
опубликован П. Мейером в ежегодном бюл- ошибка повторяется в каталоге французских 
летене Французского исторического обще- рукописей Национальной библиотеки, т. П 
ства: Meyer Р. Le Debat d’Izarn et de Sicart de (1902). P. 589.
Figueiras / /  Annuaire-bulletin de la Societe de 
rhistoire de France. Vol. 16. 1879. P. 233-292.

ОБ А В Т О Р Е  И ЕГО Х Р О Н И К Е  Ю 7



Для кого была изготовлена рукопись, неизвестно. 
В 1337 году она принадлежала южанину, возможно, жите
лю Керси или Альбижуа, по имени Джордан Капелла 
(Jourdain Capella); судя по надписи на стр. 239, он оста
вил рукопись в залог, взяв в долг 15 турских грошей. 
В XVII веке кодекс оказался в библиотеке кардинала 
Мазарини; впоследствии его купил советник Людовика 
XV, крупный коллекционер Пьер-Поль Бомбард де 
Белью; а потом рукопись попала в библиотеку герцога 
де Лавальер. В 1780 году кодекс приобрела Королевская 
(нынешняя Национальная) библиотека за 180 ливров. 
В парижской библиотеке Арсенала хранится также сде
ланная с него копия (Bibliotheque de TArsenal ms. 3321).

Рукопись № 25425 создана около 1275 года; неизвестно, 
сколько промежуточных копий отделяет ее от оригинала. 
Остается лишь гадать, много ли изменений переписчик 
внес в орфографию и язык авторов двух частей «Песни». 
Однако, поскольку переписчик, по всей видимости, был 
родом из области, в которую входят Тулузен, Керси и 
Альбижуа, а также Муассак, Комменж и графство Фуа, 
откуда, вероятно, происходит и Аноним, автор второй 
части, разумно предположить, что изменениям подверга
лась главным образом первая часть: французские формы 
заменялись на более привычную окситанскую орфогра
фию. Отдельные ошибки легко исправляются на основе 
контекста {Bergonha вместо Narbona, Guincestre вместо 
Leicestre и т.д.). Кое-где пропущены строки -  как александ- 
рины, так и шестисложные «подвески» (4-я и 23-я лэссы). 
Существуют также два фрагмента рукописей, не сохра
нившихся до наших дней^\ и два анонимных окситанских

Один был опубликован Ф. Ренуаром  значен буквой R); второй включен в анналы 
{Raynouard F. Lexique roman ou Dictionnaire Керси, составленные между 1600 и 1614 года- 
de la langue des troubadours. T. I, P., 1838. ми знатным уроженцем того края, Гийоном 
Р 226-229; в издании Э. Мартена-Шабо обо- де Мальвилем (обозначен буквой G).
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прозаических переложения «Песни» (скорее всего, оба 
автора пользовались рукописью, не дошедшей до наших 
дней и не вполне совпадающей с рукописью А). Первое 
(обозначено буквой L), за авторством некоего тулузс
кого юриста XV века, было опубликовано О. Молинье 
в томе VHI нового издания «Истории Лангедока»^^ 
(критическое издание, основанное на трех известных 
ему рукописях). Рукопись второго прозаического пере
ложения (обозначено буквой М), не лучшим образом 
сохранившаяся, находится в библиотеке замка Мервиль 
(Верхняя Гаронна). Автор этого текста, по всей видимос
ти, родом из Тулузы или ее окрестностей; судя по стилю, 
языку и почерку, рукопись относится к началу XVI века^^ 
Создавалась она независимо от первой и ничуть не более 
точна. Авторы обоих переложений, враждебно настро
енные по отношению к крестовому походу, сокраш;ают и 
перерабатывают одни фрагменты оригинала и удлиняют 
другие, предлагая собственную интерпретацию тех или 
иных событий исходной «Песни».

Издания
Первым изданием «Песни» стало издание прозаического 
переложения L в числе прочих исторических источников 
в 1737 году о. Ж. Вессетом^^ в третьем томе «Истории 
Лангедока»; оно же было переиздано в 1833 году в XIX томе 
«Recueil des historiens de la France». В предисловии к дан
ному тому составители утверждали, что, несомненно, 
знали о существовании рукописи А, но в качестве истори-

Оно же сущ ествует в виде отдельного Histoire de Languedoc. Т. 1П. Р., 1737. Col. 1- 
издания: Histoire Апопуте de la Guerre des 104, Переиздание «Истории», продолженное 
Albigeois. Nimes, С. Lacour, 2001. и расширенное А. дю Межем, в т. IV и V

См.: Huit ans de Guerre albigeoise: edition (Toulouse, 1842) содержит литографии всех 
avec notes et com m entaires de la version иллюстраций из рукописи A. за исключени- 
en ancien occitan offerte par le manuscrit изображения IV Латеранского собора,
de M erville / Ed. D. Hoekstra. Groningen:
Rijksuniversiteit Groningen, 1998.
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ческого источника предпочли использовать прозаическое 
переложение, поскольку «магистру Гильему Тудельскому» 
недостает сдержанности и беспристрастности.

В 1838 году Франсуа Ренуар опубликовал простран
ные фрагменты «Песни» (в целом около 1200 стихов) с 
переводом на французский и кратким анализом осталь
ной части поэмы, включив их в первый том своей «Роман
ской лексики» под названием «Хроника альбигойцев» 
{Chronique des AlbigeoisY^

Первое полное издание поэмы вместе с переводом 
текста на французский язык осуществил французский 
историк и лингвист Клод-Шарль Фориэль (1772-1844) по 
заказу Ф. Гизо для серии «Documents inedits sur Thistoire 
de France»: он подробно изучил и проанализировал 
«Песнь» еще в процессе работы над переводом ее отдель
ных фрагментов для своей «Истории провансальской 
пoэзии»^^. Его издание «Песни» снабжено предисловием, 
примечаниями, географической картой и факсимильным 
изображением стр. 81 из рукописи А (фрагмент лэссы 
143 и иллюстрация к IV Латеранскому собору 1215 года).

В 1875-1878 годах Поль Мейер (1840-1917), француз
ский филолог, ведущий специалист по провансальской 
и старофранцузской литературе, осуществил новое, 
двухтомное издание «Песни»: в первый том вошли кри
тический текст оригинала и словарь, во второй -  пере
вод «Песни» на французский язык, комментарии и про
странное предисловие^^.

Raynouard F. Lexique roman ou Dictionnaire La chanson de la croisade contre les albigeois, 
de la langue des troubadours. T. I. P., 1838. com m en cee  par G uillaum e de Tudele et 
P. 226-229. continuee par un poete anonyme /  Ed. P. Meyer.

Fauriel C. Histoire de la poesie proven<;ale. P - 1875-1878. 2 vols. Cm. также: Id. Notes 
Cours professe J la Faculte des lettres de Paris additionnelles au tome II de La chanson de 
(1831-1832]. P., 1836. 3 vols. Id. Histoire de la albigeois 11 Annuaire-
croisade contre les heretiques albigeois. ecrite Societe de 1 histoire de France,
en vers proven<;aux par un poete contemporain.
P, 1837.

П Е С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е  1 Ю



За основу нашего перевода взято трехтомное анно
тированное издание «Песни», опубликованное в серии 
«Классики истории Франции времен Средневековья», с 
параллельным французским переводом Эжена Мартена- 
Шабо^\ За полстолетия, отделяющие издание П. Мей
ера и Э. Мартена-Шабо друг от друга, исследования в 
области окситанистики существенно продвинулись 
вперед, что позволило Э. Мартену-Шабо прояснить 
многие неясности и спорные места предшествующего 
издания, устранить неизбежные ошибки, снабдить текст 
значительно более развернутым научным аппаратом и 
сопоставить разночтения в основных рукописях (не все 
из которых были доступны П. Мейеру и Ф. Ренуару). 
В придачу к изданию Мартена-Шабо переводчики также 
пользовались двухтомником П. Мейера, снабженным, 
в частности, сводным списком рифм (что существенно 
облегчало задачу по сверке соотношения женских и 
мужских рифм и определения их частотности).

Следует также упомянуть популярные издания, рас
считанные на массового читателя: выполненный алексан
дрийским стихом перевод Мари Лафон на современный 
французский (основой для этого перевода послужило 
издание Фориэля); перевод Ж. Одью избранных эпизодов 
из обеих частей «Песни» и карманное издание из серии 
«Lettres Gothiques» -  адаптированный перевод Анри Гуго 
на основе трехтомного издания Э. Мартена-Шабо^^.
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La chanson de la croisade albigeoise. T. I: La La croisade contre les albigeois, epopee  
chanson de Guillaume de Tudele / Ed., trad, nationale / Trad. M. Lafon. P., 1868. La chanson
E. Martin-Chabot. P.: Les Belles Lettres, 1931 de la croisade contre les Albigeois, principaux
(Classiques de I’histoire de France au Moyen episodes / Trad. /. Audiau. P., 1924. La chanson 
Age, 13). La chanson de la Croisade albigeoise. de la croisade albigeoise. Adaptation de Henri
T. II-HL Le poeme de lauteur anonyme / Ed., Gougaud, introduction de M ichel Zink. P.:
trad. E. M artin-Chabot. P.: Les Belles Lettres, Librairie generale fran<;aise (Le Livre de poche. 
1957-1961 (Classiques de I’histoire de France au Lettres gothiques, 4520), 1989.
Moyen Age, 24-25).



Несколько слов о переводе
Первый же вопрос, который вынужден решить для 
себя переводчик «Песни об Альбигойском крестовом 
походе», -  это вопрос соблюдения формы. Как гово
рилось выше, «Песнь» написана александрийским 
(шестистопным) стихом, типичным для средневековых 
стихотворных хроник, о чем автор сообш;ает в первых 
строках, ссылаясь на выбранный им образец для под
ражания -  «Песнь об Антиохии». Одной из целей, нами 
поставленных, было точное воспроизведение формы 
оригинала: его размера и системы рифмовки со всеми 
ее вариациями и индивидуальными особенностями, а 
также соблюдение эквилинеарности.

Переводчики старались по возможности не повто
рять рифмы чаш;е, нежели это делает автор, и исполь
зовать мужские и женские рифмы приблизительно 
в том же количестве и в той же пропорции, как в 
оригинале (благодаря возможностям русского языка 
разнообразие рифм в переводе несколько богаче: 
около 40 мужских и около 20 женских). В отдельных 
местах, там, где это подсказано самим текстом ориги
нала, нам даже удавалось «продублировать» рифмы 
автора (лэсса 7 -  рифма -опа в оригинале и -она в 
переводе подсказаны использованием ряда географи
ческих названий типа Гаронна, Барселона, Таррагона, 
Нарбонна; лэсса 18 -  рифма -епа оригинала и -ена 
перевода подсказаны использованием имен и назва
ний Елена, Бриенн(а), Микены и т.д.). Сохранены 
также дефекты и погреш ности оригинала: кое-где 
отсутствует «подвеска» (лэсса 4), в тексте наличеству
ют лакуны (лэсса 5), рифма меняется в пределах одной 
строфы (лэсса 18) или через «подвеску» переходит на 
следующую строфу (лэссы 65-66).
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Особый интерес представляет передача ономастики. 
В целях сохранения национального и исторического 
колорита в большинстве случаев переводчики отдают 
предпочтение окситанским вариантам имен и географи
ческих названий (Гильем, а не Гийом, Пейре д’Арагон, а 
не Педро, Альенор, а не Элеанора и т.д.; притом что в ком
ментариях указывается традиционный вариант -  Педро 
Арагонский и т.д.). Исключение составляют немногие 
топонимы, имеющие устойчивый прецедент перевода 
(сколь ни соблазнительной казалась возможность сохра
нить рифму «роза-Толоза» в лэссе 79, в переводе исполь
зован вариант Тулуза (так же, как Бордо, Париж, и т.д.).

Не меньший интерес представляет образ рассказчи
ка. Гильем Тудельский, автор первой части, -  персона 
довольно комичная: чопорная, исполненная самодо
вольства средневековая посредственность, чья версия 
событий и расстановка эмоциональных акцентов зави
сят непосредственно от личных пристрастий поэта, 
которые, в свою очередь, во многом подсказаны сообра
жениями личной выгоды. Одна из ключевых задач, стоя- 
ш;их перед переводчиком, -  это выдержать стиль автора 
в его первозданном виде, нимало не приукрашивая и не 
«нивелируя» оригинал. Любопытно отслеживать эле
менты как традиционного литературного этикета, так и 
авторского стиля: избыточные повторы (автор склонен 
повторять информацию, данную в предыдуш;ей лэссе, в 
начале лэссы последуюш;ей), любимые слова и выраже
ния (на каждом шагу встречаюш;ееся «гнилое яблоко» 
= мелочь, пустяк), постоянные обраш;ения к Господу 
и Пресвятой Деве (подчеркнутая религиозность плюс 
заполнение лакун). Все эти подробности, безусловно, в 
переводе ни в коем случае не должны потеряться. В пер
спективе это создает дополнительную трудность: необ
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ходимость воссоздать и подчеркнуть контраст между 
первой и второй частью, сочинением посредственного 
стихотворца Гильема и творением вдохновенного окси
танского поэта, оставшегося безымянным.

Текст поэмы является бесценным справочником по 
истории, экономике и культуре эпохи. Именно поэтому 
при переводе слов, обозначающих национально-куль
турологические реалии, используется метод транслите
рации либо транскрипции, позволяющий подчеркнуть 
специфичность вещи или понятия, а не описательный, 
перифрастический перевод и не перевод обобщенно
приблизительный, когда видовое понятие языка ори
гинала передается родовым понятием языка перевода. 
Так, например, в тексте тщательно воспроизводятся все 
названия денежных единиц (не абстрактные «монеты», 
но денье, масмудины (арабские золотые монеты), анге- 
вины (мелкая монета, что чеканили графы Анжуйские), 
пожесы (мелкая монета епископов Пюи); детали во
оружения («гоньоны и гамбизоны» оригинала вместо 
обобщающего «поддоспешники») и т.д. Объяснение 
подобных понятий и реалий читатель найдет в обшир
ном справочном аппарате.



п,ЕСНЬ 
ОБ АЛЬБИГОЙСКОМ 

КРЕСТОВОМ 
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1. Монтобан (Montauban) на сегодняшний  
день входит в департамент Тарн и Гаронна. 
В строках 2 2 -25  лэссы 9 уточняется, что 
сочинять «Песнь» поэт начал именно в Мон- 
тобане, в 1210 г.

2. В рукописи А здесь содержится вставка 
следующего содержания: «Он был человеком 
весьма ученым и добродетельным, как гласит 
рассказ, ему оказывали уважение как цер
ковники, так и миряне; его любили и к нему 
прислушивались графы и виконты».

3. Колдовская наука: здесь -  геомантия. Гео
мантией в Средние века называли гадания, 
родственные юдициарной астрологии, но все 
же отличные от нее и не менее распростра
ненные, особенно начиная с XIII в., благодаря 
переводам с арабского. Отрывки из прован
сальских трактатов по геомантии XIII-XIV вв. 
опубликованы П. Мейером {Traites provencaux 
de geomancie. Romania, T. XXV (1897). P. 225- 
275). Тж. CM.: Роете sur les signes geomantiques 
en ancien provengal. Public par T. Ebneter, Urs 
Graf-Verlag Olten & Lausanne, 1955. Предви
дение будущего с помощью этой не слишком 
респектабельной науки уже в XIII в. стало 
литературным и морализаторским топосом и 
совсем не обязательно свидетельствует о том, 
что Гильем реально владел какими-то маги
ческими знаниями.

4. Имеется в виду так называемая альбигой
ская ересь, или ересь катаров.

5. В рукописи А, начиная со строки 14 (со 
слов «вот почему»), говорится следующее: 
«Еще решил он в душе -  ибо наделен был 
тонким умом и мудростью, и готов был пре
творить в жизнь свой замысел, -  написать 
книгу, которая прославилась бы по всему 
миру, свидетельствуя об учености и позна
ниях автора».

6. Младший брат графа Раймона VI Тулузско
го, сын Раймона V Тулузского и Констанции, 
сестры французского короля Людовика VII. 
Раймон V женился на Констанции в 1154 г. и 
в силу дипломатических причин развелся с 
нею в 1165 г.; Констанция вернулась на север 
и там произвела на свет Бодуэна. В 1194 г., 
после смерти отца, Бодуэн приехал к брату в 
Тулузу. Приблизительно в мае 1211 г. Бодуэн 
принял власть над Брюникелем в Керси;

впоследствии предал брата и перешел на 
сторону крестоносцев. Зимой 1214 г. Бодуэн 
был захвачен южанами и повешен по приказу 
Раймона VI. Тот факт, что Гильем Тудельский 
ни словом не упоминает о казни Бодуэна, 
доказывает, что работу над поэмой поэт пре
кратил еще до смерти своего покровителя.

7. О передаче Брюникеля графу Бодуэну см. 
лэссы 75-76.

8. Каноникат -  должность каноника со всеми 
правами получения дохода, бенефиций кано
ника. Каноник (лат. canonicus, изначально -  
священнослужитель, внесенный в список, 
канон, т.е. каталог епархии) -  католический 
клирик, являющийся членом кафедрального 
либо коллегиального капитула, назначенный в 
помощь епископу. В Средние века произошло 
деление каноников на секулярных {canonici 
saeculares), бывших членами капитулов, и 
регулярных (canonici regulares), приносивших 
монашеские обеты. Т.о., канониками могли 
становиться и лица, не принявшие священ
ного сана; при этом на практике обязанности 
священника они исполняли. Случай Гильема, 
получившего пресловутый бенефиций за 
«литературные труды», не единичен: известно, 
что в середине XII века Раймон Антиохийский 
вознаградил автора некоей песни о крестовом 
походе в Святую землю должностью каноника 
в антиохийской церкви Св. Петра.

9. Имеется в виду маленький город Сент- 
Антонен-де-Руэрг. Симон де Монфор захва
тил его 21 мая 1212 г. и поставил в нем Боду
эна своим наместником.

10. В дарственной грамоте графа Тулузского 
Раймона VI ордену Гранмон от 1208 г. этот 
персонаж фигурирует в качестве свидетеля 
(Teulet А., ed Layettes du Tresor des Charles. 
Vol. I. P, 1863. R 329). Ниже, в лэссе 38, Гильем 
Тудельский называет его наставником юного 
Раймона VII, сына Раймона VI. Возможно, он 
тоже оказался предателем и перешел на сто
рону крестоносцев одновременно с графом 
Бодуэном.

11. Магистр Тедиз, каноник кафедральной 
церкви в Генуе, был назначен легатом во 
Францию с 1209 г. Папой Иннокентием III 
вместе с Милоном. Активно участвовал в 
событиях, касавшихся Альбигойского похо-



I
преды ст ория
похода

[ 1]
Д а  славятся  О тец , и  С ы н , и  Д у х  С вятой!
С е — н ы н е м э т р  Г и л ьем  тр уд  п р едстав л я ет  св ой . 
Н а в а р р ец  он; е м у  Х удел а  — гр ад  р о д н о й .
О н  в М о н т о б а н е ' лет о д и н н а д ц а т ь  с ли хвой  

5 П р о ж и л  (гл аси т  рассказ)^  и отбы л в кр ай  и н о й . 
П р о зн а в  п р и  п о м о щ и  н аук и  кол довск ой^
Ч то вск ор е б у д ет  гр а д  о п у сто ш ен  в о й н о й ,
И  н ы н е о б р еч ен  весь кр ай  су д ь б и н е  зл ой  
З а  в ер у  л ж и в у ю , что  м н и л и  та м  благой":

10 Б о га ты м  б у р ж у а  н а ч ер та н о  су д ь б о й
У тратить все д о б р о  и  встретиться  с н у ж д о й ,
А  славны м  р ы ц ар я м  — страдать  в зем л е  ч у ж о й , 
Г д е  гор я  и  за б о т  сп о л н а  хл ебн ет  и зго й .
В о т  п о ч ем у  Г и л ьем  осел  в зем л е  д р у г о й \

15 Г р а ф  Б одуэн^ (х р а н и  его  И и с у с  б л а го й )
В вел  в Б рю н и к ел ь' его  и  с р а д о сть ю  бол ьш ой  
В р уч и л  каноникат* е м у  св о ей  р ук ой  
В  С е н т -А н т о н е н е , ставш ем  гр а ф ск о ю  зем л ей ’;
И  Д ж а у ф р е  д е  П у а т ь е ‘° о  ц ели  той ,

20 И  д о б р ы й  м э т р  Т еди з"  р адел и  всей  д у ш о й ‘\
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да, совместно с Милоном и с его преемником 
Гуго Риезским. Получил сан епископа Агда 
(24 августа 1215 г.), но и тогда продолжал 
играть важную роль в событиях Альбигой
ского крестового похода; присутствовал на 
IV Латеранском соборе и, предположитель
но, при второй осаде Тулузы.

12. Конец абзаца неясен. Скорее всего, Гиль- 
ем Тудельский имеет в виду, что Тедиз и 
Джауфре (Жоффруа) посодействовали ему в 
получении канониката. Но можно понять и 
так, что они способствовали передаче Сент- 
Антонена Бодуэну,

13. «Песнь об Антиохии», поэма, написанная 
в конце XII в. на провансальском языке, до 
наших дней дошла лишь в виде небольшо
го фрагмента. Сохранивш ийся фрагмент 
«Песни об Антиохии» был опубликован во 
французском переводе П, Мейера в 1884 г.

14. Под словом «сторонники» (в оригинале 
crezens -  доел, «верующие») подразумеваются 
те, кто исповедовал еретическое учение и 
принимал участие в ритуалах, совершаемых 
катарскими свящ енниками, так назы ва
емыми соверш енными (perfecti). Следует 
отметить, что сами катары никогда не упо
требляли этого термина; их священники 
именовались «добрыми христианами» (Boris 
Crestians), «добрыми людьми» {Bons Omes), 
«добрыми женщинами» (Bonas Femnas).

15. Сразу по восшествии на папский престол 
(январь 1198 г,) Иннокентий III, устрашен
ный стремительны м распространением  
катарской веры, задался целью положить ей 
конец. Он начал с того, что отправлял на юг 
легатов и приказывал главам всех южных 
диоцезов объединить свои усилия с пап
скими посланцами в борьбе против таковой. 
Уже 1 апреля 1198 г. он подписал первую 
грам оту на имя архиепископа Ош ского, 
в которой, помимо прочего, говорилось: 
«...Просим этим посланием ваше братство 
принять меры к искоренению всяких ересей 
и к изгнанию из пределов вашей епархии тех, 
кто уже заражен ею... В случае же, если ересь 
будет препятствовать вам, вы можете прибе
гать к строгим мерам, и даже <...> обратиться 
при посредстве государей и народа к силе 
светского меча» (см. папские грамоты от 1,

16, 21 апреля 1198 г., от 7 и 12 июля 1199 г.: 
Migne. Patrologia Latina (далее -  PL). VoL 214. 
Col. 71, 79-83, 666-677).

16. Цистерцианский орден, орден Сито (лат. 
Ordo Cisterciensis) -  католический монаше
ский орден, ответвившийся в XI в, от бене
диктинского ордена. Название происходит 
от первой обители ордена -  монасты ря 
Ц истерциум {Cistercium )y или, по-ф ран- 
цузски, -  Сито {C iteaux), основанного в 
1098 г. бенедиктинцем Робертом Молезмс- 
ким (сегодня это территория департамента 
Кот-д’Ор). В 1112 г. в орден вступил святой 
Бернард Клервоский, и популярность ордена 
стремительно возросла: на момент смерти 
святого Бернарда ордену принадлеж ало  
около 350 обителей, а в 1200 г. -  уже около 
2000 монастырей в разных европейских стра
нах. В 1119 г. святой Стефан, третий аббат 
Сито, еще больше укрепил позиции ордена, 
утвердив его конституцию -  Charte de Charite 
(«устав милосердия»), В эпоху своего процве
тания цистерцианский орден превосходил  
все прочие как богатством, так и влиянием; 
до возникновения доминиканского ордена 
цистерцианцы вели активную борьбу с ере
сями на юге Франции,

17. О собенно после того, как настоятель  
главного цистерцианского монастыря, зна
менитый Арнольд-Амальрик, о котором  
говорится в последующей строфе, был назна
чен легатом (май 1204 г.).

18. Согласно труду Л, Корвалана (Descripcion 
historica del obispado de Osma), этот прелат 
звался Диего де Асебес; он носил сан еписко
па Озмы (город в Кастилии) начиная с 1201 г, 
и по 30 декабря 1207 г, (день его смерти),

19. В оригинале «cels de Bolgaria» («болга
ры», старофр. les Bougres). В Болгарии была 
распространена родственная альбигойству 
ересь богомилов. Альбигойцев и, вслед за 
ними, еретиков вообще стали называть на 
юге Франции словом bougres, «болгарами»; 
этот термин входит в употребление хронис
тов в начале XIII в.

20. Педро II, король Арагонский (годы прав
ления 1196-1213).



И  вот Г и л ь ем а  тр у д  вы зр и те п р ед  со б о й :
С н ач ал а  д о  к о н ц а  п и сал  о н  д е н ь -д е н ь с к о й ,
К о р п ел  поч ти  б ез  сн а  н а д  к а ж д о ю  стр ок ой .
И зя щ е н  и  красив в сей  книге сти х л ю б о й ,

25 А  вы слуш ав ее , и  м ал ы й  и бол ьш ой  
С в ой  у м  об о га т и т , п оч ти в  м е н я  хв ал ой .
В ед ь  ав тор у  талант от Б о га  д а н  с л и хвой ,
И  тот, кто о б о й д ет  п о э м у  ст о р о н о й .

Р а ск а ет ся  п о т о м !

[2]
С еньоры ! П е с н и  сей  п о сл у ж и т  о б р а зц о м  
«А н ти охи й ск и й  сказ»'^ и р и т м о м  и  сти хом :
К то  зн а ет , как п р оч есть , тот п р еу сп еет  в то м .
Я  ч а ю , п о м н и т  всяк, как ересь  д ен ь  за  д н е м  

5 ( Д а  п о р а зи т  Г о сп о д ь  ее  С в о и м  м е ч о м )  
Захв аты вал а м и р , накры в св о и м  кры лом  
А л ьби , и К ар  к ассе, и А о р а ге  п р и т о м .
Д о  са м о го  Б о р д о  п о в сю д у  и  к р угом  
С торонники'" ее  все м н о ж и л и сь  ч и сл о м ,

10 И  я  в ам  н е  солгу , н а зв а в  и х  бол ьш и н ств ом . 
П о н т и ф и к  р и м ск и й  ж е  и  клир, что бы л п р и  н е м .  
У зр ев , что целы й край отр ав л ен  эт и м  зл о м . 
О тп рави л и  ту д а  п о сл а н ц ев  п р я м и к о м  — 
У веш ;еваньями б о р о ть ся  со  гp ex o м ‘̂

15 И з  о р д ен о в  С и т о “' бы л главны м  в д ел е т о м .
О тту д а  м н о го  ш ло м о н а х о в  си м  п у т е м '\
Т ут в К а р к а ссо н  со б р а л  о го в о р ен н ы м  д н е м  
Е п и ск о п  Озмы'® всех  н а  д и сп у т е  о д н о м :
И  кто л егатом  бы л, и  кто ер ети к ом '’ .

20 Б ы л А р агон ск и й  сир^° в со б р а н и и  больш ом : 
П осл у ш а в  п р ен и е , у ехал  о н  п о т о м .
П р и зн а в , что ересь вп р я м ь наш ла в тех зем л я х  дом :

I. П Р Е Д Ы С Т О Р И Я  П О Х О Д А  H Q



П Е С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е 120

21. В средневековой эпической поэзии топо
ним «Ломбардия» очень часто употреблялся 
для обозначения Италии в целом либо неко
ей части Италии.

22. Письмо короля Педро II Папе, здесь упо
мянутое, не сохранилось. По всей видимос
ти, содержание его не сильно отличалось от 
циркулярного письма, адресованного «всем 
верным христианам», в котором король по 
итогам каркассонского диспута осуждал ере
тические доктрины.

23. Отсчет, скорее всего, ведется с конца 
1203 г. -  именно тогда легаты Петр де Кас- 
тельно и Рауль отбыли с проповеднической 
миссией.

24. Данное аббатство входит в диоцез Тарра
гоны; однако находится на равном расстоянии 
(44 км) и от Таррагоны, и от Лерида. Каталан
ская форма этого топонима -  Лейда (Lleyda), 
что под пером Гильема Тудельского транс
формировалось в Лейре {Leire), возможно, в 
память о Лейрском монастыре, что славится 
по всей Наварре, родине поэта. Тем не менее 
ниже, в лэссе 7, Гильем пишет «Лерида».

25. Аббатство Грансельв {Grandselve, или 
Grandis Silva), расположенное в местечке 
Буйяк в шести с половиной лье к северо- 
западу от Тулузы, входило в тулузский дио

цез. Основано в 1114 г. Жераром де Салль; к 
цистерцианскому ордену было присоединено 
в 1144 г. На конец XII в. приходится его рас
цвет.

26. Арнольд-Амальрик (окситанская форма -  
Арнаут-Эймерик) возглавлял Поблет с августа 
1196 г. по апрель-июль 1198 г., позже стал 
аббатом в более крупном и влиятельном  
Грансельвском монастыре (с октября 1198 по 
ноябрь 1200 г.) и, наконец, стал главой цистер- 
цианского ордена и аббатом Сито вместо Ги 
Поре (который, в свою очередь, возвысился до 
кардинала в 1199 г.).

27. Булла, утверждающая его в звании легата, 
от 29 или 30 мая 1204 г. (PL. Vol. 215. Col. 358), 
наделяет его правом «уничтожать, разгонять 
и искоренять» во имя восстановления веры.

28. Двумя спутниками Арнольда-Амальрика 
были Петр (окситанская форма -  Пейре) де 
Кастельно и Рауль, монахи цистерцианского 
аббатства Фонфруад нарбоннского диоцеза, 
назначенные легатами примерно за год до 
Арнольда (в 1203 г., возможно, осенью; точ
ную дату назвать невозможно, поскольку пап
ское письмо, утверждающее их в должности, 
не сохранилось).



Т ак  в Р и м , в Л ом бар дию ^ ’ он  сообщ и л  пиcьмoм^^  
З л о д еи  ж  п р о к у  в п о у ч ен и и  св я то м  

25 Н е  больш е в и дели , ч ем  в я б л о к е гн и л ом .
И  дл ил ось так лет пять” , я в ам  р уч аю сь  в том ! 
У п о р н о  шли о н и  н еп р а в ед н ы м  п у т ем .
И  вспы хнул а в ой н а , и кровь лилась р у ч ь ем ,
И  м н о ги х  см ер ть  еш,е п о ж н ет  св о и м  се р п о м , —

30 В ед ь  так п р ед р еш ен о .

[3]
Б л и з го р о д а  Л ей р е а б б а тств о  есть о д н о ,
И  о р д е н у  С и то  п р и н а д л еж и т  о н о .
З о в ет ся  ж е  П обл ет^ \ И  в н ем  н е  так д а в н о  
Д о ст о й н ы й  ж и л  а б б а т , ч ей  н р ав  и у м  р а в н о  

5 В ел и  его  все вверх и  вверх. Н е м у д р е н о ,
Ч то  о н  п о п а л  в Грансельв^’, где бы ло су ж д е н о  
Е м у  а б б а т о м  стать, а п о г о д я  — д а н о  
В озгл ав и ть  и  С ито^\ Т ак  бы ло за ч тен о  
У сер дь е Г о с п о д о м , ч е м у  и  бы ть д о л ж н о .

10 С ей  м уд р ы й  п р а в ед н и к  н ес  исти ны  зер н о  
В  край ер еси , у ч а , ч то  ч и сто , что гр еш н о.
Н о  р в ен и е его  та м  бы ло в сем  см еш н о .
С легатск ой  властью  ж е  е м у  бы ло д а н о  
О р у д ь е п р оти в  тех, чье сер д ц е  смуш ;ено,

15 К то  о  Х р и сте  забы л ” .

[4 ]
И  вот а б б а т  С и то , ч то  Г о с п о д у  столь м и л .
Т о  п еш и м , то в седл е с легатами^® отбы л.
О н  звал ся  бр ат  А р н а у т , и  п р о п о в ед ей  пы л  
О н  н а  ер ети к ов  у п о р н ы х  обр ати л .

5 С л уж и тел и  Х р и ста  взы вали, ч то  есть сил.
Н о  лиш ь п р езр ен и е  п р и зы в и х  п р о б у д и л .

I. П Р Е Д Ы С Т О Р И Я  П О Х О Д А  1 2 1
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29. Этот персонаж, имя которого, по всей 
видимости, происходит от Кастельно-ле-Лез 
(сегодня этот город входит в департамент 
Эро, кантон Монпелье), был каноником (с 
1182 г.), потом архидиаконом Магелона (1197- 
1198); был назначен Папой Иннокентием III 
в помощь легату Рейньеру в разборе дела 
касательно монастыря Сен-Гильем-дю-Дезер 
(между 10 июля 1199 г. и 1 июля 1200 г.). (Инно
кентий III знал Петра еще до того, как взошел 
на папский престол; еще будучи кардиналом, 
он разбирал дело Петра в споре о правомер
ности его избрания в архидиаконы Магелона.) 
Вскоре после того он вступил в цистерциан- 
ский орден, став монахом аббатства Фонфру- 
ад. В феврале 1203 г. он начинает исполнять 
обязанности папского легата в Тулузе. См.: 
Villemagne А., Le bullaire du bienheureux Pierre 
de Castelnau. Montpellier, 1917.

30. O h ехал из Сен-Жиля и собирался пере
правиться через реку (булла от 10 марта 
1208 г. PL. Vol. 215. Col. 1355) близ Арля 
(Chronique de Saint-Victor de Marseille, ed. 
/. H. Albanes, dans Ёсо1е francaise de Rome. 
Melanges. T. VI. 1886. P 320).

31. Раймон VI (1156-1222, правил с 1194 г.).

32. Булла, извещающая об этом отлучении 
архиепископов и епископов провинций  
Вьенна, Арля и Нарбонны, датирована 29 мая 
1207 г. (Rec. des historiens de France. T. XIX. 
P491).

33. Церковь ставила в вину Раймону VI не 
только попустительство ереси, но и содер
жание у себя на служ бе так называемых  
рутьеров (см., например, буллу Иннокентия 
III от 29 мая 1207 г.): эти разбойничьи банды, 
нанимаемые правителями для участия в 
своих войнах, разоряли округу и грабили 
монастыри и церкви. К помощи рутьеров  
охотно прибегали, в частности, графы де Фуа. 
На III Латеранском соборе 1179 г. (канон 27) и 
на соборе в Монпелье 1195 г. наемники-руть- 
еры были осуждены заодно с еретиками.

34. Термин, появивш ийся в докум ентах  
конца XII в. и означающий «рыцарь-ученик», 
еще не получивший оружия: этим титулом 
именовались отроки благородного проис
хождения, чьи отцы не могли взять на себя 
затраты на церемонию посвящения сына в 
рыцари (то же, что дамуазо).

35. В своем сообщ ении Папе легат Милон 
утверждает, будто до совершения злодеяния 
убийца был в немилости у графа, зато после 
был встречен весьма радушно (PL. Vol. 219. 
Col. 126).

36. Личность убийцы Петра де Кастельно так 
и не была установлена доподлинно. Булла 
от 10 марта 1208 г., извещающая христианс
кий мир об обстоятельствах гибели легата, 
возлагает вину на некоего приближенного 
графа Тулузского (эта булла воспроизведена 
полностью в хронике П. де Во де Серне). В 
сообщении легата Милона назван некто Гиль- 
ем Порселлет, сеньор из Арля (из невнятной 
формулировки латинского текста непонятно, 
приходился ли ему убийца братом или брат 
убийцы состоял в его свите). В провансаль
ской анонимной хронике причастность графа 
Тулузского к убийству легата решительно 
опровергается: «...И если бы граф Раймон мог 
захватить его [убийцу], то совершил бы над 
ним такой суд, от которого легат и все духов
ные лица были бы совершенно удовлетворе
ны». Подробнее см. Предисловие.

37. Дата смерти Петра де Кастельно, объяв
ленного мучеником в вышеназванной булле 
от 10 марта 1208 г., отмечена как 14 января 
в заупокойном поминании аббатства Кассан 
(Histoire de Languedoc. Т. V. Col. 36). В некото
рых мартирологах приводится дата 5 марта 
(ср. Acta Sanctorum des Bollandistes, Т. I. De 
mars. P. 416), в других -  16 февраля.

38. Бенедиктинское аббатство Сен-Ж иль  
{Saint-Gilles, или Saint-Gilles-du-Gard) рас
положено на равнине примерно в 15 км к 
западу от Арля и в 20 км к югу от Нима. 
Основано в VII в., по преданию -  святым 
Эгидием (по-французски -  святым Жилем); 
в аббатстве захоронены  его мощи. Город 
Сен-Жиль издавна являлся владением гра
фов Тулузских, откуда и идет их родовое  
п розвищ е «С ен-Ж ильский». В истории  
Альбигойского похода аббатство Сен-Жиль 
фигурирует достаточно часто; так, в июне 
1209 г. в аббатстве состоялась унизительная 
церемония публичного покаяния графа Рай- 
мона VI Тулузского.

39. М ол и тв ен н ы й  р асп ев  «K yrie e le i-  
son» («Господи помилуй») в ходе погре
бальной службы повторяется восемь раз, 
согласно древнему епархиальному обряду  
юга Франции и аббатства Лаграсс.



П е й р е  д е  К астел ь н о” то гда  в д о р о ге  был:
К  П р о в а н су , к Р о н е ’° м у л  легата у в о зи л .
Т улузы  гр а ф а ’' тот от церк ви  отлучи л ’̂ :

10 В ед ь  р а зо р я л  ст р а н у  с б р о д , что  е м у  сл уж и л ” .
Н о  н ек и й  эк ю й е’"', ч то  зл о б у  затаи л .
О т гр а ф а  п охв ал у  себ е  сн и ск ать  реш ил’’
И  п а п ск о го  г о н ц а  п р ед ател ьск и  убил:
О н  со  сп и н ы  к о п ь ем  н аск в озь  его  п р о н зи л ,

15 З а т е м  во весь о п о р  в Б о к ер  о н  п осп еш и л .
О тк уд а  пр и бы л  о н  и  где с  сем ь ею  ж и л ’\
П р е д  см ер ть ю  ж е  легат, со б р а в  остаток  сил.
Л а д о н и  к н е б е с а м  в о зд ел  и отп усти л
П р е д  Б о г о м  страш ны й грех: у б и й ц у  о н  п р ости л .

20 Е д в а  п р о п ел  п етух , п р и ч асть е о н  вкусил  
И  н а  р ассв ете  в зд о х  п о сл ед н и й  и cп ycти л ’̂
Т ак  к Г о с п о д у  О тц у  д у х  П е й р е  в осп ар и л ,
А  тело б р ен н о е  С е н -Ж и л ь ’* в ст ен а х  сокры л,
Г д е «K yrie  e le is o n » ” клир н а р а сп ев  твердил"".

[5]
К о гд а  д у р н а я  весть д о  П а п ы  дол етел а .
Ч то  м ертв  его  го н ец , то  н е  бы ло п р ед ел а  
О тч ая н ью  его . О н , став б ел ее м ел а ,
К  И а к о в у  в оззв ал , св я т о м у  К ом постелы "’,

5 И  к Р и м ск о м у  П етр у , что спит во тьм е капеллы"^ — 
М ол и тв у  сотворил"’ — п о к а  св еч а  гор ел а .
П р ел а т о в  д ю ж и н а  сош лась в ст ен а х  п р и дел а . 
А р н а у т , а б б а т  С и то , чья слава н е скудела"",
И  м э т р  М и л о н , в латы ни столь поднаторелы й"’.

10 Н а  совеш ,анье т о м  р еш ен и е со зр ел о .
Н е м а л о  от н его  в о гн е  войн ы  сгор ел о  
М у ж ей , и  д о н н , и  дев . В л аден ь е и х  с к у д е л о .. ."̂
Н и  платья , н и  плаш;а. П еч а л ь н ей  н ет у дел а .
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40. В оригинале в данной строфе «подвеска» 
отсутствует.

41. По легенде, мощи святого апостола Иакова 
захоронены в кафедральном соборе горо
да Сантьяго де Компостела {Sant-Jago de 
Compostela) -  в центре области Галисия на 
западе Испании. С X в. Сантьяго де Компос
тела стал третьим центром паломничества 
католического мира (после Рима и Иеруса
лима), конечным пунктом знаменитого Пути 
святого Иакова -  паломнического маршрута, 
пролегающего через всю Европу. Путь святого 
Иакова активно действует по сей день.

42. Имеется в виду так называемая «Соп- 
fessio», подземная часовня (оставшаяся от 
древней базилики Св. Петра, построенной  
при Константине), где находится гробница 
апостола Петра.

43. Дословно в оригинале: «cant ас sa orazo». 
Однако из продолжения фразы следует, что 
речь идет о церемонии отлучения от церкви: 
Папа, в окружении двенадцати священников 
(в следующей строке упоминаются двена
дцать кардиналов) с зажженными свечами 
в руках, провозглашает анафему, после чего 
все бросают свечи на землю.

44. Гильем Тудельский пересказывает эту  
сцену и вставные диалоги в последующих 
двух лэссах со слов некоего очевидца, Понса 
«де Мела» (см. строку 16), посланного к 
папскому престолу королем Наварры. При
сутствие в Риме на тот момент аббата Сито 
никакими иными документами не подтверж
дается; П. Мейер в своем издании «Песни об 
Альбигойском крестовом походе» подвергает 
его сомнению, А. Люшер -  отрицает вовсе 
(«Иннокентий III и Альбигойский крестовый 
поход»). Напротив, Э. Мартен-Шабо, в новом 
издании «Песни», находит такое возможным: 
он датирует пребывание Арнольда в Риме 
мартом 1208 г., приписывая его влиянию  
составление булл от 10 марта (PL. Vol. 215. 
Col. 1354-1361) в том, что касается искоре
нения ереси. По всей видимости, Арнольд- 
Амальрик отбыл из Рима, увозя с собою  
буллу от 28 марта.

45. Милон был папским нотариусом; П. де Во 
де Серне особо отмечает его красноречие, а 
также бесстрашие и неподкупность (гл. X, 
§69). Назначен легатом 1 марта 1209 г.; умер в 
Сен-Жиле в декабре того же года; см. лэссу 11.

Именно ему Раймон VI присягнул в Валансе 
(Прованский маркизат) в июне 1209 г., а 
потом в Сен-Ж иле (см, соответствующ ие 
документы в PL. Vol. 216. Col. 89-92).

46. Здесь, по всей видимости, пропущены  
один или два стиха.

47. Данный персонаж больше нигде не фигу
рирует; возможно, имя восходит к назва
нию наваррского города Мелида (Melida) и 
трансформировано Гильемом в соответствии 
с требованиями размера и рифмы. Присут
ствие в Риме посланника короля Наваррско
го, а также епископа Памплоны (см. тж. лэссу 
7), несомненно, объясняется представленной 
на рассмотрение Папы тяжбой, что епископ 
и король вели против каноников Пампло
ны (Perez Е Historia de la Iglesia у obispos de 
Pamplona. Vol. I. Madrid, 1820. P 298-307).

48. T.e. король Наварры Санчо VIII (1194- 
1234).

49. Имеется в виду знаменитое сражение под 
Лас Навас де Толоса 16 июля 1212 г., озна
меновавшее важнейший этап Реконкисты. 
Предводитель мусульман Марокко Эль-Нас
сер бен Якуб бен Юссеф бен Абд эль-Мумен 
бен Али носил титул «эмира правоверных», 
«эмир аль-му М И Н И Н » ; отсюда испанизиро- 
ванная форма «Мирмамолен». В этой битве 
Альфонс VIII (1158-1214), король Кастилии, 
командовал центром, а короли Наварры и 
Арагона возглавили фланги (Санчо VIII и 
Педро II, который впоследствии появится в 
данном повествовании).

50. Святитель Мартин Турский (316 или 
317-397) -  архиепископ Тура, один из пяти 
католических покровителей Ф ранции и 
самых почитаемых во Франции святых.

51. В вышеназванных буллах, написанных 
и разосланных в марте 1208 г.. Папа обещал 
отпущение грехов всем, кто примет участие 
в борьбе с ересью. «Пусть архиепископы и 
епископы твердо пообещ аю т отпущ ение  
грехов именем Господа и его наместника 
тем, которые, воспламененные истинной  
верой, готовы отомстить за праведную кровь 
<...>, мужественно препоясавшись против 
зачумленных гонителей мира и правды...» 
(П. де Во де Серне, §61).

52. 12 марта 1212 г.



Р еш ен ь е то карать бун товщ и к ов  велело  
15 О т М о н п ел ь е  и д о  Б о р д о  в ок р уге целой:

Т ак  м н е  р асск азы вал  д о ст о й н ы й  П о н с  д е  М ела''. 
Е го отп р ав и л  в Р и м  король, сен ь ор  Т удел ы , 
П а м п л о н ы -г о р о д а  и  к р еп ости  Эстела"'®.
О т в а ж н ей  р ы ц ар я  зем л я  ещ е н е зрела:

20 К ор ол ь  М и р м а м о л ен  и зв ед а л  то всец ело:
Н а в а р р ц а  в о и н ств о , с  н и м  — си р  К асти льи  см ел ы й  
И  А р агон ск и й  си р , — эм и р а  одолело"”.
О б  э т о м  п есн ь  сл ож и ть  о х о та  м н е  п р и сп ел а  —

В зя в  ц ен н ы й  п ер га м ен .

[ 6]
Н о  вот а б б а т  С и то , что  бы л дотол ь  со гб ен ,
М е ж  м р а м о р н ы х  к ол он н  в осп р я л  и  встал  с к ол ен , 
И  П а п е  рек: « С е н ь о р , свидетель С ен-М артен^ °, 
Д о в о л ь н о  слов п усты х д ея н и я м  в за м ен .

5 Д и к ту й т е  ж  зн а т о к а м  л ати н ск и х вы п и сь м ен :
С п о сл а н ь ем  п о сп еш у  я  п р оч ь  и з эти х  стен .
П у сть  сл ово ваш е обл ети т ф р а н ц у зск и й  л ен , 
О вер н ь  и  П ер и г о р , Г аск он ь  и  Л и м у зен :
Т ем  пр ощ ен ы  гр ехи , кто п р и м ет  крест, смирен^',

10 П о  м и р у  ц ел о м у  д о  в и зан ти й ск и х  стен .
А  кто о тк а ж ет  — пусть в и н а  н е  пьет, п р езр ен .
Н е  б у д ет  со  стол а  вкуш ать п о  м н о г у  д е н .
Н е  б у д ет  ни  в ш елка, н и  в бар хат о б л а ч ен .
Н е  б у д ет , коль у м р ет , д о ст о й н о  п о г р е б е н » .

15 Т ут в о зо п и л и  все: « С е й  план  бл агосл ов ен ,
И  н ет к т о м у  п р еп о н ы !»

[7J
К о гд а  а б б а т  С и то , д о ст о й н а я  п е р с о н а  
(Ч т о  п осл е стал  а р х и еп и ск о п о м  Н а р б о н н ы ” ) ,
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53. Ноны (лат. Nonae) -  девятый час, 3 часа 
пополудни.

54. Устав предписывал всем аббатам цис- 
терцианского ордена присутствовать на 
генеральном капитуле, который собирался 
в главной обители каждый год; они съезжа
лись в Сито в канун праздника Воздвижение 
Креста Господня (14 сентября). Цистерци
анцы именовались также белыми монахами: 
их облачение -  белое одеяние с черным  
наплечником, черным капюшоном и чер
ным шерстяным поясом. Одеяния шились 
из некрашеной шерсти, которая обесцве
чивалась еще больше в процессе стирки  
(см.: D’Arbois de Jubainville Н. Etudes sur letat 
interieur des abbayes cisterciennes. P., 1858. 
P. 135, 152; Nomasticon Cisterciense. Ed. Sejalon 
К  Solesmes. 1892. P 70, 277).

55. Вероятно, речь идет о мессе Святого Духа, 
которую служат 13 сентября, по прибытии

аббатов на генеральный капитул; об этом 
говорится в статуте от 1211 г. {Nomasticon 
Cisterciense. P. 277).

56. По всей видимости, это булла от 28 марта 
1208 г. (см. комментарий к лэссе 5), адресо
ванная епископам Кузрана и Риэза, а также 
аббату Сито, трем легатам на тот момент. 
Булла предписы вала им проповедовать  
крестовый поход и разъяснить верующим, 
что тем, кто выступит против ереси, Папа 
отпустит грехи так же, как и сражающимся 
в Святой земле.

57. Под «Ф ранцией» Гильем Тудельский  
подразум евает область, прилегающую к 
Парижу, -  Иль-де-Франс; разумея владения 
Филиппа-Августа в целом, хронист говорит 
«королевство».



М у д р ей ш и й  ср ед и  слуг Г о сп о д н е го  за к о н а ,
С к азал  си и  сл ов а , м ол ч ал и  все см у щ ен н о .

5 О д и н  лиш ь П а п а  р ек  в ответ е м у  р езо н н о :
« Б р а т , отп р ав л яй ся  ж е  н ем ед л я  к К а р к а ссо н у  
И  в гр а д  Т у л у зу , ч то  н а  б ер егу  Г ар он н ы .
Ты  п ов ед еш ь в ой ск а  н а  зл о е  п л ем я  о н о .
Д а й  отпуш ,енье тем , что в в ер е н еп р ек л он н ы .

10 П у сть  вер ны е Х р и сту  и  н а м  м у ж и  и  ж ен ы  
П о й д у т  в о й н о й  н а  тех, ч то  к л ж и в о й  вере

ск л о н н ы » .
Н а  т о м  а б б а т  отбы л, ед в а  п р о б и л о  н о н ы ” ,
И  бы стр о  п оск ак ал  о н  к зе м л я м  отд а л ен н ы м .
И  бы ли с н и м : а р х и еп и ск о п  Т ар р агон ы ,

15 Е п и ск о п  Л ер и  д а , еп и ск о п  Б а р сел о н ы ,
П р ел аты  и з - п о д  М о н п ел ь е  — и з М а гел о н а ,
И  го р о д о в , у  врат и сп а н ск и х  в о зв ед ен н ы х , — 
Б у р г о са  сл ав н ого , П а м п л о н ы , Т ар аск он а;

Т ак  у е зж а л  легат.

[ 8]
Т ак, в путь бл агосл овл ен , в седл о  в оссел  а б б а т  
И  п оск ак ал  в С и то , к уд а  сош лись п о д р я д  
М о н а х и  белы е — обы ч аи  велят  
Б  д ен ь  Б о ж ь его  К р еста , ч то  х р и сти а н е чтят,

5 С би р аться  бр ати и  н а  п р а зд н и ч н ы й  обр яд^ \
Н а  м е с с у  пы ш н ую  кол ок ола  зв о н я т ” ,
А  п осл е п р о п о в ед ь  р еч ет  д о ст о й н ы й  бр ат . 
С п о д в и ж н и к и  ж  его  все в н ем л ю т и  м ол ч ат .
И м  бул лу  о н  явил^^, чьи буквы  говорят:

10 В с е м  ехать д о л ж н о  н а  в о сх о д  и  н а  зак ат
П о  в сей  зем л е , где д н есь  Х р и ста  и Ц ер к о в ь  чтят. 
В о  Ф ранции^' ж  в п о х о д  сби р аться  всякий рад: 
В ед ь  к р ест о н о сц а м  все грехи  пр ости ть  сулят.
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58. Под «еретиками» (eretges) подразумева
ются катары. Вальденсы (здесь обозначен
ные термином sabatatZy  «обутые в санда
лии/сабо»), они же лионские бедняки, или 
«долинные люди» (Vaudois), последователи 
Пьера Вальдо, обращались к идеалам раннего 
христианства, отрицали какие бы то ни было 
внешние церковные институты и посредни
чество между человеком и Богом, отстаивали 
верность евангелическому догмату и свободу 
чтения Библии в переводе на народный язык. 
Доктрины вальденсов и катаров существен
но различались; но и те и другие были осуж
дены католической Церковью как еретики, и 
в ходе крестового похода с ними обходились 
одинаково.

59. Одон (Одо) III, родился в 1166 г.; герцог с 
1192 г. Умер 6 июля 1218 г. в Лионе, по пути в 
Святую землю, куда отправился в крестовый 
поход {Petit Е. Histoire des dues de Bourgogne. 
Vol. III. P., 1885-1898. P. 87).

60. Эрве де Донзи {Herve de Donzy), ок. 1175 -  
1222; в 1199 г. в результате одной из победо
носных войн получил от короля в награду 
руку Матильды (Маго), дочери Пьера II де 
Куртене, графа Неверского, вместе с граф
ством (De Lespinasse R. Le Nivernais et les 
comtes de Nevers. Vol. II. P 1-34).

61. В мае 1208 г. Одон III, герцог Бургундский, 
и Эрве IV де Донзи, граф Неверский, решили 
принять участие в крестовом походе, кото
рый проповедовали монахи-цистерцианцы. 
По всей видимости, эти двое (получившие 
особое разрешение короля присоединиться к 
походу) и Гоше III де Шатильон, граф де Сен- 
Поль, стали первыми французскими барона
ми, откликнувшимися на призыв. Все трое 
присутствовали на сборе феодальной знати, 
созванном королем Ф илиппом-Августом  
при городке Вильнев-ле-Руа на реке Ионн. 
На этом сходе легаты вручили королю пап
ское послание с просьбой присоединиться 
к походу; Филипп-Август отказался, однако 
обещал не препятствовать своим баронам  
принять участие в войне. С этого самого  
момента «великое множество верующих взя
лись за оружие под знаком креста» (П. де Во 
де Серне, §72-73).

62. Нашивание на одежду крестов как знак 
участия в походе впервые ввел Папа Урбан II 
в 1095 г., во времена Первого крестового  
похода.

63. Главная армия крестоносцев, ведомая 
легатом Арнольдом-Амальриком, просле
довала на юг, на Безье и Каркассон, с целью 
завоевать земли Раймона-Рожера Тренкаве- 
ля, обвиняемого в покровительстве ереси. 
Раймон VI, граф Тулузский, на тот момент 
был примирен с Церковью после обряда  
покаяния в Сен-Ж иле (18 июня 1209 г.) и 
числился в рядах крестоносцев.

64. Раймон-Рожер Тренкавель (1185-1209), 
в 1194 г. унаследовавший по смерти отца, 
Рожера II, виконтства Безье, Каркассона, 
Разеса и Альби.

65. Обенас (Aubenas) -  город в долине реки 
Роны. О встрече в городе Обенас сообщает 
только Гильем Тудельский; у других хронис
тов упоминания о ней отсутствуют. Оче
редные папские буллы, в которых Иннокен
тий III призывает верующих принять крест 
и выступить с войной против ереси, а короля 
Франции -  возглавить поход, датируются 
3 февраля 1209 г.; должно быть, вести о них 
и сподвигли графа Тулузского отправиться к 
легату в город Обенас.

66. Имеется в виду аббат Сито, Арнольд- 
Амальрик.

67. Мать Раймона-Рожера и супруга Роже
ра II, виконта Каркассонского и Безьерского, 
Аделаида (Алазаис) приходилась Раймону VI 
сестрой. Она вышла замуж за Рожера II в 
1171 году; умерла в 1199 г. Таким образом, 
Райм он-Рож ер приходился Райм ону VI 
Тулузскому племянником.

68. Возможны две разные трактовки этого 
эпизода: согласно одной из них, в строке 16 
данной лэссы речь идет о графе Тулузском, 
согласно другой -  о его племяннике, Раймо- 
не-Рожере Тренкавеле (синтаксис предло
жения допускает оба варианта прочтения). 
В издании П. Мейера и Э. Мартена-Ш або 
используется первая трактовка: граф Рай
мон Тулузский призывает племянника к 
организации совместной обороны, а виконт 
Тренкавель отвечает отказом. В анонимной 
прозаической  провансальской хронике  
персонажи «меняются местами»: виконт 
Тренкавель убеж дает дядю организовать  
сопротивление, но граф не соглашается: «Et 
adonc lo viscom te de Besiers, sondit nebot, 
loqual era anat ambel aldit Albenas, se comenset 
a dire aldit C. Ramon, son oncle <...> quel era



Г л а за м  н е  вер и л ось , сколь бы л велик о т р я д  
15 Т ех , что ер ети к ам  с вальденсами^* гр озя т .

Б ур гу н дск и й  гер ц ог” крест та м  п р и н я л , гов ор ят , 
Н ев ер ск и й  гр аф “ , и  всяк, кто зн а т ен  и  богат^‘.
И  сп р а в а  н а  гр уди  у  р ы ц ар ей  горят
Ш ел к а  к р естов “ — н а  h p ix  н е п о ж а л ел и  трат! —

20 Р а в н о  как н а  м етал л  м еч ей  и кр еп ки х лат.
Б ы л к аж ды й  сн а р я ж ен  н а  са м ы й  лучш ий лад. 
Г ер бы  н а  ч еп р а к а х  к о н ей  ласкали взгляд.
Н и  клирик, ни  м у д р е ц  у м н ей  м е н я  стократ  
Н е  о п и са л  бы все как есть, бью сь  о б  зак л ад ,

25 И  н е  су м ел  бы  счесть св ящ ен ство  и  сол дат .
К о гд а  собр ал и сь  п о д  Б езь е , м о гу ч и й  гр ад .

В о й ск а  со  в сех  ст о р о н ” .

[9 ]
К о гд а  Т ул узск и й  гр аф  бы л вестью  п о р а ж е н , —
И  с н и м  вик онт Безье^" и  всяк  и н о й  б а р о н , —
Ч то  ф р а н к а м и  п о х о д  в и х  край  п р ов озгл аш ен ,
Я  ч а ю , к аж ды й  бы л н е р а д , н о  у д р у ч ен .

5 В  ту п о р у  н а  сов ет весь 1слир бы л приглаш ен;
Т у д а  ж е , в О бенас*”, яви лся  гр аф  Р а й м о н ,
И  каялся  в гр ехах, к ол ен о п р ек л о н ен ,
И  о  прош ,ении взы вал к аббату*^ о н .
Н о  отк азал  а б б а т , ссы лаясь н а  зак он:

10 О н  властью  отп уск ать  гр ехи  н е н а д ел ен .
П о к а  в о п р о с  откры т и  в Р и м е  н е  р еш ен .
С к азал  бы  я  еш;е, н о  есть ли в т о м  р е зо н ?
И  сп еш н о  отбы л гр аф , о т к а зо м  о го р ч ен .
К  владетел ю  Б езь е  в оззв а л  о м и р е  он:

15 « Д р у г  д р у гу , сы н сестры*’', н е  сл ед  чи ни ть у р о н . 
П о ст а в и м  п р ед  в р а го м  м ы  сообш ,а заслон ^ .
Ч т о б  целы  бы ли м ы  и  край  наш  заш ,иш;ен».
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dbpinion quels mandessen lors amics, parents e 
subjets <...> et que metan per toutas lors terras 
et plassas bonas garnisons... alqual viscomte de 
Beziers, lodit comte Raimon diset totalemen de 
non de sa demanda» [«...И вот виконт Безь- 
ерский, его означенный племянник, который 
приехал вместе с ним в означенный Обенас, 
начал говорить пресловутому графу Раймо- 
ну, своему дяде... что, по его мнению, надо 
бы призвать всех своих друзей, и родичей, и 
подданных <...> и поставить по всем своим 
землям повсюду хорошие гарнизоны <...> 
означенный же граф Раймон отвечал на его 
требование решительным «нет»] (Histoire 
anonym e de la guerre des albigeois. N im es, 
Lacour. 2001. P. 4). Этой версии следует в 
своем переводе Фориэль.

Вариант автора анонимной хроники и пере
вод Фориэля представляют более логичную 
картину. Цель тулузского графа -  любой  
ценой избежать военного столкновения и 
найти с Римом компромисс (в Обенасе он 
вымаливает прощения у легата, далее просит 
помощи у духовных лиц -  у архиепископа 
Оша, епископа Тулузы, аббата Кондома и 
приора госпитальеров, а также посредничес
тва германского императора). В контексте 
этих дипломатических попыток стремление 
призвать племянника к оборонительному  
союзу выглядит более чем странно: подоб
ная непоследовательность могла бы еще 
больше спровоцировать Рим. Племянник 
же, по характеру более воинственный и не 
склонный к дипломатии, не хочет компро
мисса и призывает к совместной обороне  
(о его попытках договориться с Церковью 
ничего не известно вплоть до того момента, 
когда Раймон Тулузский встал на сторону 
крестоносцев. В исследовании М. Рокбера 
«Катарская эпопея» анализирую тся оба  
варианта трактовки {Roquebert М. Lepopee 
cathare. Vol. I. Lmvasion 1198-1212. R, 2006. 
P. 325-327); однако при том, что и сам факт 
подобных переговоров не подтвержден ника
кими другими источниками, нельзя сказать с

определенностью, по чьей именно вине союз 
не сложился.

69. Издатель «Песни» Э. Мартен-Шабо пола
гает, что данная формулировка подразуме
вает область в нижнем течении Роны, где 
находится Сен-Жиль; там, 18 июня того же, 
1209 г., Раймон VI принес унизительную  
клятву, сформулированную для него Мило
ном, повиноваться всем повелениям Папы 
и его легатов.

70. Следуя устоявшейся традиции шансон 
де жест, здесь Гильем Тудельский вставляет 
новое «предисловие», своего рода обращение 
к целевой аудитории, завершающее неболь
шой исторический экскурс в прошлое, перед 
тем как автор перейдет непосредственно к 
изложению событий.

71. Дорогая шелковая парча; производилась 
в Багдаде, в П ерсии и в Армении (араб. 
siklatoun). Попытки возвести этимологию  
слова к названию Кикладских островов пред
ставляются сомнительными.

72. Такого рода пассажи, взывающие к щед
рости слушателей, в поэзии  трубадуров  
встречаются довольно часто.

73. Архиепископом Оша на тот момент был 
Бернард де Монтаут, занимавший этот пост 
с 1201 г.; в 1211 г. Папа Иннокентий III велел 
ему сложить с себя обязанности по причине 
недостаточного апостольского рвения (см. 
буллу от 15 апреля 1211 г.) и сместил его с 
должности в 1214 г. {Brugeles L. Chroniques du 
diocese d’Auch. Toulouse, 1746. P. 116). В веде
нии архиепископа Оша находились епархии 
Комменжа и Кузрана.

74. Монтазен де Галард, представитель из
вестного гасконского семейства {Noulens /. 
Documents historiques sur la maison de Galard. 
P, 1871-1876. Vol. I. P 45-51; Vol. IV. P 631).



« Н е  д а , н о  н е т » , — так  бы л ответ п р о и зн е сен ,
И  гр аф  у ехал  п р оч ь , о т к а зо м  р а зд р а ж е н ,

20 И  п оск ак ал  в П р о в а н с , где А рль и Авиньон^’. 
Т еп ер ь  в ол н ую щ и й  п р и д а м  я  ск а зу  тон™:
Б ы л П е с н и  д а н  п о ч и н  в о д и н  и з м а й ск и х  д ен . 
К о гд а  весь Б о ж и й  м и р  ц в ет ен ь ем  н а п о ен , — 
Д в ен а д ц а т ь  м и н у л о  веков  с бл аги х  в р ем ен  

25 И  деся ть  лет, — как бы л Г о сп о д ь  наш  в оп л ощ ен . 
Г и л ь ем о м  ск аз сей  в М о н т о б а н е  со ч и н ен .
И  в п р я м ь , бу д ь  м э т р  Г и л ьем  у д а ч ей  о д а р ен .
К ак  всяк  д у р н о й  ж о н гл ер  иль глупы й п у ст о зв о н . 
С текались бы  дар ы  к н е м у  со  в сех  ст о р о н ,

30 Б у д ь  то х о р о ш и й  к он ь , п о р о д и ст  и  у м е н .
Ч т о б  р ов н ы м  ш агом  ш ел п о д  го р у  и  н а  ск лон .
Б у д ь  то б а гда д ск и й  ш елк, п а р ч а  иль сиглатон^'.
Н о  в р ем ен а  тя ж к и , и  в ср ед ств а х  всяк  ст есн ен . 
К о м у  бы  щ едр ы м  бы ть, тот скуп  и  о б о зл ен ,

35 И  л о ск у т о м  н е о д а р и т  — п о го н и т  вон!
К  так и м  я н е  пош ел  в овек  бы  н а  п о 1слон.
П р о с я  ссуди ть  угля , что в м ел оч ь  oцeнeн^^
Б л а го й  Г о сп о д ь , что  со зд а л  твердь и  н е б о с 1слон. 

Р ек и  и м  в сем  п о зо р !

[ 10]
Т ул узск и й  гр аф , Б о к ер а  так о ж е  сен ь ор ,
У в и дев , что виконт в р а ж д еб е н  д о  си х  п ор ,
А  н ед р у ги  сп еш ат к н е м у  во весь о п о р .
П о ст и г , что кр аток  ср о к  и н ати ск  б у д ет  ск ор ,

5 И  к р естон осц ы  у ч и н я т  в стр ан е р а зо р .
Б  Г аск он ь  за  п о м о щ ь ю  гр аф  обр ати л  св ой  взор: 
А р х и еп и ск о п  Оша^^ р а зу м о м  остер .
П о  д р у ж б е  м о г  п о м о ч ь  ул адить с Р и м о м  сп о р . 
А б б а т  К ондом а^' зв а н  бы л н а  п осол ь ск и й  сб о р

I. П Р Е Д Ы С Т О Р И Я  П О Х О Д А  1 3 1
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75. Раймон де Рабастен занимал должность 
епископа Тулузы с 1201 по 1205 г.; смещен 
папским постановлением -  по подозрению в 
симонии. Однако Папа позволил ему совер
шать службу по церковным праздникам, по 
приглашению местного священства; а также 
оставил ему некоторый доход, позволяющий 
избежать нищеты. Преемником Рабастена 
стал Фульк (см. прим. 61 на стр. 188).

76. Пьер Барро, или Баррави (Pierre Barreau/ 
Barravi), приор обители ордена госпиталь
еров в Тулузе (Du Bourg А. Hist, du grand 
prieure de Toulouse. Toulouse, 1883. P. 24).

77. Оттон IV (1182-1218) Брауншвейгский, 
германо-римский император (1209-1215), 
коронованный Иннокентием III в императо
ры в этом же самом, 1209 г.

78. Это посольство (о нем рассказы вает  
и П. де Во де Серне, §68), имевшее целью 
ходатайствовать перед Папой о милосердии 
и принести ж алобу на суровость  легата 
Арнольда-Амальрика, датируется самым 
началом 1209 г., до 1 марта, поскольку в 
результате него легатом в Лангедок был 
назначен Милон. Через своих посланцев Рай
мон IV обещал Иннокентию III подчиняться

решениям его нового легата; документ был 
составлен от имени архиепископа Оша, епис
копа Тулузского и приора госпитальеров; 
аббат Кондома в нем не упоминается.

79. Раймон VI передал «милосердию Божию 
и полной власти Римской Церкви, папской и 
вашей, господин Милон, легат апостольского 
престола, дабы замки эти служили порукой 
исполнения тех статей, за которые я пребы
ваю отлученным» (PL. Vol. 216. Col. 89; цит. 
по Н. Осокину, стр. 234-235), замки Оппед, 
Фурк, Бом-де-Вениз, Морна, Рокмор, Фанжо 
(Fanjau) в Ларжантьере (не путать с Фанжо 
(Fanjeaux) в Лораге, о котором речь пойдет 
позж е) и М онферран и, сверх того, свое  
графство Могио (Мельгейль).

80. См. комментарий к лэссе 5.

81. О его внезапной смерти в М онпелье 
зимой 1209/10 г. в Риме стало известно в 
конце января (PL. Vol. 216. Col. 183).

82. Т.е. Раймон-Рожер Тренкавель, виконт 
Безьерский.

83. Аллюзия на жестокую резню по взятии 
города крестоносцами; см. лэссу 21,



10 и  Р а б а ст ен  Р а й м о н ” , столь щ едры й, и п р и о р  
Г осп и тал ь ер ов , врачевавш и й тех, кто хвор^\ 
П о е д у т  в Р и м  о н и , ч то б  п огаси ть  р а зд о р ,
И  к им ператору'^ , — вести  с н и м  р а зго в о р .

Ч т о б  м и р  стал  достиж им '*.

[ 11]
П о сл ы  сп еш ат отбы ть с эск о р т о м  п р ебол ь ш и м ,
И  в ск ор ости  в рата и м  откры вает Р и м .
Р а сс к а зо м  д о л ги м  слух н е б у д ет  ваш  том и м :  
Б л а го д а р я  д а р а м  и  сл о в еса м  бл аги м ,

5 Д о ст и гн у т  бы л со ю з, ч то  столь н е о б х о д и м .
О тн ы н е св я за н  гр аф  у сл о в и ем  таким :
С м и р я ться  с п а п ск и м  п о в ел ен и ем  лю бы м ;
И  в п о д т в ер ж д е н и е  с д а н о  сем ь  за м к о в  и м '’ . 
О тосл ан  бы л Милон*", за  до б л есть  П а п о й  ч ти м ,

10 С л еди ть , ч то б  д о го в о р  остался  н ер у ш и м .
(В  С е н -Ж и л е  у м е р  о н , н е  м и н у л о  д в у х  зи м *'.) 
К о гд а  ж  в ик онт“ пр озн ал : гр аф  бол е н е  го н и м .
Н о  с ц ерк ов ью  в л адах , — о н  бы л в стр ев о ж ен  си м . 

15 Х оть м и р а  о н  п р оси л  со  р в ен и ем  бол ьш и м .
Л егат его  п р езр ел  и  бы л н еу м о л и м .
Т о гд а , в о ззв а в  ко в сем , кто сл у ж б о й  св я за н  с  н и м , 
И  к х р а б р ы м  р ы ц а р я м , и  к р а тн и к а м  п р о сты м ,

20 С тал  в К а р к а ссо н е  ж д а т ь  о н  с в о и н ств о м  св о и м .
А  те, кто ж и л  в Б езь е , — о  н и х  м ы  в о сск о р б и м .
И  п о л то р а ст а  н ет , кто см о г  уй ти  ж и в ы м  

И з о гн ен н о го  ада” .
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1. Папский легат Арнольд-Амальрик, аббат 
Сито, принял верховное командование над 
всем крестоносным воинством (см. лэссу 7, 
строка 8), собравшимся в Лионе на Рождест
во Иоанна Крестителя (24 июня 1209 г.).

2. Клир, буквально «образованные» (gens 
letrada), противопоставляется здесь «необ
разованным», т.е. рыцарству. Под словом  
«архиепископы» здесь следует понимать 
прелатов вообще: П. де Во де Серне называет 
четверых: архиепископа Санса и епископов 
Невера, Отена и Клермонта (см. §82); Гильем 
Бретонский называет пятерых: архиеписко
пов Санса и Руана и епископов Байе, Лизье 
и Шартра, и говорит, что было там немало 
других епископов и бессчетное количес
тво свящ енников (Ouvres de Rigord et de 
Guillaume le Breton. Ёd. Delaborde H. R Vol. I. 
P., 1823-1835. P 258).

3. Военная мощь Милана, равно как и богат
ство, в Средние века стали притчей во языцех; 
ссылками на них изобилуют шансон де жест. 
Во времена написания «Песни», в 1213 г., 
миланцы только что одержали важную победу 
над жителями Кремоны и Павии.

4. То, что переписчик ошибся, написав здесь 
«Нарбонна» вместо «Бургундия» {Narbona 
вместо Bergonha), не подлежит сомнению. 
Здесь идет речь не о Раймоне VI, носившем, 
помимо прочих, титул герцога Нарбоннского 
(однако довольно-таки фиктивный), который 
присоединился к армии крестоносцев толь
ко в Балансе, но об Одо Бургундском: о его 
отбытии в Альбигойский крестовый поход 
упоминается в документах, отосланных от его 
имени, в конце июня 1209 г. {Petit Е. Histoire des 
dues de Bourgogne. Vol. I. P 166-167).

5. Cm. комментарий к лэссе 8. В мае 1208 г., 
отчасти в ответ на воззвание Папы от 10 марта, 
французский король специально уполномо
чил герцога Бургундского и графа Неверского 
выступить в крестовый поход против ереси, 
дозволив им взять с собой не больше 500 
рыцарей. Эти двое -  самые высокопоставлен
ные участники похода из числа мирян.

6. Гоше Шатильонский, принявший крест 
одним из первых (см. буллу от 9 октября 
1208 г.; PL. Vol. 215. Col. 1469).

7. Пьер II де Куртене (родился в 1165 г., 
умер в 1219 г.), сын Пьера Французского, 
сеньора Куртене, и Елизаветы де Куртене; 
граф Невера (1185-1199), Оссера и Тоннера 
(1 1 8 5 -1 2 1 9 ); впоследствии -  латинский  
император Константинополя (1216-1219). 
В Альбигойский крестовый поход отправил
ся в сопровождении брата Робера, сеньора 
Шампинелля; эти двое приходились кузена
ми графу Тулузскому Раймону VI как внуки 
короля Людовика VI Толстого. Их репутация 
в глазах Церкви была ничуть не лучше, чем 
графов Тулузского и Фуаского.

8. Умбер, сын и наследник Гильема I, графа 
Женевского, годы правления 1195-1220 гг. 
{Hisely /. Les comtes de Genevois / Les Memoires 
de ITnstitut national genevois. Vol. II. Geneve, 
1854).

9. Адемар (Аймар), граф Баланса и Ди (1188- 
1230), вассал графа Тулузского как владелец 
маркизата в Провансе. Подобно своему сень
ору, присоединился к крестовому походу в 
числе первых и уже очень скоро стал открыто 
демонстрировать враждебность по отноше
нию к крестоносцам. Еще до конца 1209 г. 
папский легат объявил его «гонителем Цер
кви» {Rouquette J. et Villemagne А. Cartulaire 
de Maguelone. Vol. II. Montpellier, 1912. P. 63). 
В декабре 1213 г. примкнул к походу под 
началом герцога Бургундского и Симона де 
Монфора с крайней неохотой и лишь после 
повторного приказа; поднял оружие против 
Монфора в 1216 г. Ссылка на распрю с гра
фом де Форез не вполне ясна; непонятно, что 
за события имеет в виду поэт; однако извес
тно, что Адемар де Пуатье нередко вторгался 
в соседские земли {Chevalier J. Memoires pour 
servir a I’histoire des comtes de Valentinois et de 
Diois. Vol. I. P, 1906. P 191-198).

10. П. Мейер предполагает, что под «графом 
де Форез» подразумевается либо Ги II (ум. в 
1210), либо Ги IV (ум. в 1241), но сведений 
об упомянутых автором войнах не сохра
нилось.

11. Пейре Бермон д’Андюз, сеньор Сова, был 
женат на дочери Раймона VI Констанции. 
Он присоединился к крестовому походу в 
расчете присвоить графство Тулузское, вос
пользовавшись своим родством с тулузским



II
Начало похода  
и взятие Безье

[ 12]

С ен ьор ы , как сош лась сей  а р м и и  гр о м а д а ,
И з  п р ед ы дущ и х стр ок  у зн а ть  вы бы ли р ады .
А б б а т  С и то ск и й ’ са м  возглави л  кавалькаду: 
А р хи еп и ск оп ы  и  1слир^ скакали р я д о м  

5 В  та к о м  бол ьш ом  ч и сл е, что н е  охватиш ь
в згл я дом ;

С б и р а я сь  н а  сов ет , тянулись и х  отр я ды ,
Н е  р о в н я  и м  вой ск а  М илана^ в д ен ь  п а р а д а . 
Н а р б о н н с к и й  герцог"* та м  ж е  бы л, р еч ет б ал л ада . 
Ш ел к а  зн а м е н  и  свиты  бл еск  — для глаз отр ада;

10 Н ев ер ск и й  граф^, блиставш ий я р к остью  н а р я д а .  
Г р аф  д е  С ен-П ол ь^  — сказать о  н ем  н а м  т о ж е  н а д о , 
И  П е й р е , гр аф  д ’О ссер^  что  д о б л ест ен  и зм л а д а , 
Г и л ь ем , Ж ен ев ы  гр а ф , — бо га ч е н ету  града®.
Э н  А д е м а р  д е  П у а т ь е’, ч то  взял  в о са д у  

15 Л ен  гр а ф а  д е  Ф орез'", кр ай  битвы  и  р а зл а д а ,
С в а сса л а м и , к о м у  о п а сн о сть  — н е п р еград а;  
П е й р е  Б е р м о н  д ’А н д ю з" , — до л га  бы ла б  ти р ад а . 
В о зь м и сь  я  п ер еч есть  зем л и  П р о в а н ск о й  ч а д а .
Ч то  в ои н ств а  того  у м н о ж и л и  гр о м а д у ,

20 И  п р о ч и х , кто взы скал от Г о с п о д а  н а гр а д у , —
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графом, и в ущерб законному наследнику, 
своему шурину (см. его письмо Иннокентию 
III от 12 декабря; PL. Vol. 216. Col. 754).

12. П. де Во де Серне приводил более длин
ный список, где фигурируют основные участ
ники похода; граф Монфор, граф Бар-сюр- 
Сен, Гишар де Бужо, Гийом де Рош, сенешаль 
Анжу; Гоше де Жуаньи; в другой рукописи 
упоминаются также Ги де Леви, Ламберт де 
Тюри и Филипп Голуан.

13. Настолько огромна, что, по свидетельс
тву легатов. Папе (см.: PL. Vol. 210. Col. 138) 
«казалось, такой вовеки не бывало в христи
анском мире».

14. В средневековых хрониках такого рода 
подсчеты точностью не отличались. Гильем 
Тудельский говорит о двадцати тысячах; П. де 
Во де Серне (§97) -  о сорока или пятидесяти 
тысячах (разночтения в рукописях); Гильем 
Бретонский, историограф Филиппа-Августа, 
оценивает часть этой армии, посланной  
ф ранцузским  королем и экипированной  
за свой счет, в пятнадцать тысяч человек. 
Данные хронисты, как и их современники 
вообщ е, использовали такие цифры, явно 
преувеличенные, в обобщ енном значении 
«очень много». Под «вилланами» подразу
меваются оруж еносцы , конюхи, обслуга, 
выполняющая тяжелую работу, а также те, 
кто обслуживал военные машины, кузнецы и 
плотники, машины конструирующие.

15. В оригинале автор отдельно называет 
две разновидности немцев -  «алеманов», 
Alamans (южных немцев, жителей древнего 
герцогства А ллем ания, или Ш вабия), и 
«тевтонов», TieSy жителей северных областей. 
Такое различение восходит к традиции шан
сон де жест.

16. Жители Тулузы поклялись в верности  
католической вере перед легатами Пейре 
де Кастельно и Раулем 13 декабря 1203 г. 
Примирение графа Тулузского с Церковью 
и присоединение его к крестовому походу  
(владения крестоносцев считались непри
косновенными) на время отвели опасность 
от этого города.

17. Из буллы Иннокентия III, призывающей 
к Альбигойскому крестовому походу, нео

споримо явствует, что речь шла в первую 
очередь о вооруженном вторжении в земли 
Раймона VI. Примирение тулузского графа 
с Церковью вывело из-под удара его самого 
и его владения -  и крестоносцы лишились 
конкретной цели. Тогда было принято реше
ние (как именно -  подробности неизвестны) 
вместо Тулузы атаковать земли виконта 
Раймона-Рожера Тренкавеля. Характерно, 
что даже в тенденциозны х католических 
источниках мы не находим прямых обви
нений против этого сеньора. В отличие от 
других крупных окситанских феодалов того 
времени и даже его отца и опекуна виконту 
лично никогда не ставили в вину ни раз
грабление церковных земель, ни репрессии 
против духовенства. Напротив, судя по его 
многочисленным пожертвованиям церквям 
и монастырям, он был примерным католи
ком, к тому же состоял в родстве с ортодок
сальными католическими домами Монпелье 
и Арагона. Подобная резкая смена направле
ния основного удара крестоносцев говорит 
о стремлении к узурпации чужих владений 
любой ценой.

18. По реке Роне, а потом через заводи ниж
него Лангедока в направлении Монпелье, до 
порта Латтес и дальше; по Орбу -  до самого 
Безье.

19. Граф Тулузский присоединился к крес
тоносной армии под Балансом на Роне, во 
исполнение клятвы, данной 22 июня 1209 г. 
перед легатом Милоном -  примкнуть к крес
товому походу.

20. Об этой армии в других хрониках не 
упоминается.

21. Ги II, граф Клермонтский и Овернский 
(1195-1224). Известно, что 27 мая 1209 г., 
перед отъездом в поход против еретиков, он 
составил завещание {Baluze Е. Histoire de la 
maison d’Auvergne. Vol. II. P., 1708. R 182).

22. Раймон III (1191-1212), виконт Тюренн- 
ский.



П о ста в и ть  в м есте  и х  — д л и н н ей  н е  б у д ет  р я д а .
И х  в сех  н е  сосч и тать , тр уди сь  хоть д о  у п а д у ,

С  р ассв ета  дoтeм н a'^

[13]
Т а а р м и я  бы ла о г р о м н а  и  м ощ на'
Д в о р я н  п о д  дв ести  сот  при ш л о п о д  зн а м е н а .  
В и л л ан ов  больш е в деся ть  раз; а и м е н а  
С вяш ,енства с б у р ж у а  н е  переч есть  сп о л н а ‘\

5 С о  в сех  к о н ц о в  зем л и  и х  п р и зв а л а  война: 
Бургундр1я , О в ер н ь , гер м а н ск а я  стр ан а '’,
Г аск он ь  и П у а т у , и ф р ан к ов  ст о р о н а ,
С е н т о н ж  и  Л и м у зен , — д р у ж и н а  и х  сильна. 
П ер еп и са т ь  и х  в сех  — за д а ч а  м н е  сл о ж н а ,

10 Д в а  м е ся ц а  тр уди сь иль д а ж е  три б ез  сн а .
П р о в а н с  т а м  бы л, и  В ь ен н а , до б л ест ь ю  сл ав н а.
Т ак  от Р о д е з а  д о  Л о м б а р д ск и х  врат, гр о зн а , 
С о бр ал ась  рать, д о  отп ущ ен и я  ж а д н а , —
З н а м е н а  р а зв ер н у в , в п ер ед  текла о н а ,

15 М н я : бу д ет  К ар к ассе  б ез  б о я  и м  сд а н а  
(Т у л у за  ж  с Ц ер к о в ь ю  бы ла п р и м и р ен а '^ ).
Р екли: « Л л ь б и ж у а  п а д ет , п о к о р ен а ,
И  К а р к а ссо н  в о зь м ем ! »'  ̂Л адьи  н есл а  волна'*.
Н а  н и х  ж е  — кладь и сн едь , ч то  а р м и и  н у ж н а .

20 К  н и м  м ч ал  тул узск и й  гр аф  — ведь 1слятва и м  д а н а  
С тать к р есто н о сц ем : то п р о щ ен и я  ц ен а '’ .
В то р а я  ж  в ой ск а  часть, что  м е н е е  к р уп н а .
Ч е м  ф р ан к ов  в ои н ств о , в А ж е н е  созвана^".
В се  съ ехали сь о н и , см ен и л а сь  лиш ь луна:
Г ю и  Овернский^', чья уч ти вость  в сем  в и дн а , 
Т ю р ен и  сир^^, чья п о м о щ ь  в ой ск у  н е  ск у дн а . 
А р х и еп и ск о п  и з Б о р д о , чья дл ан ь  гр озн а;
А  с н и м  — еп ископ ы : pix власть п р остер л ась  н а
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23. Епископом Каора был Гильем де Кардайяк 
(умер в 1234 г.), дядя Бернарда II де Кардайяк, 
упомянутого ниже.

24. Бертран II, сеньор Кардайяка в Керси, 
сын Юка II; засвидетельствовал документ 
от 7 ноября 1214 г., согласно которому граф 
Родезский присягнул на верность Симону 
де Монфору {Histoire de Languedoc. Vol. VIII. 
Col. 655).

25. Сеньор Гурдона, тоже Бертран; прися
гал на верность Филиппу-Августу, Людо
вику VIII и Людовику IX {Combarieu L. et 
Cangardel F. Gourdon et ses seigneurs / Le 
Bulletin de la Societe des etudes du Lot. Vol. VI. 
Cahors, 1880.P. 147).

26. Ратье, сеньор де Кастельно-де-Монтратье; 
в рукописи ош ибочно назван Бертраном. 
П ринадлежал к дом у Гурдонов; с 1211 г. 
держал сторону графа Тулузского против 
Симона де Монфора (Limayrac L  Etude sur... 
Castelnau-de-Montratier. Cahors, 1885. P 102). 
Участвовал в захвате графа Бодуэна Тулуз
ского (П. де Во де Серне, §495-496); Монфор 
отомстил за Бодуэна, разорив земли Ратье и 
сровняв Кастельно с землей (Там же, §514).

27. Из Керси, где находится П юиларок  
(департамент Тарн и Гаронна, кантон Монт- 
пезат), армия двинулась в Ажене: Гонто (Лот 
и Гаронна, кантон де Марманд) и Тоннейн 
(округ Марманда) находятся по соседству; 
Кассеней стоит в 25 км восточнее (кантон 
Вильнев-сюр-Лот). Необходимо отметить, 
что Керси и Ажене не являлись частью владе
ний виконтов Тренкавелей, но принадлежали 
графу Тулузскому. По всей видимости, эти 
области были атакованы и завоеваны неза
долго до того, как Раймон VI принял крест и 
тем самым отвел удар от своих владений.

28. Пейре Видаль, в стихотворении «Эн Дра
гоман», упоминает копейщиков, состоящих 
на службе у графа Тулузского, и их боевой 
клич: «Аспа!» и «Оссо!». В провансальской 
шансон де жест «Жерар Руссильонский» 
оружием жителей области Ажене, басков 
и наваррцев является копье или дротик; у 
каждого их по три штуки, и они пробивают 
самые крепкие щиты.

29. В прозаической версии его имя было 
ош ибочно изм енено на «Болонский». По 
всей видимости, он принадлежал к знатно

му семейству де Баленкс из Ажене; многие 
представители этой семьи упоминаются в 
документах второй половины XIII и в XIV в., 
в частности, сеньор Пюибетона (близ Монпа- 
зье) в 1370 и 1372 гг.

30. Ги, граф Овернский, упомянутый в пре
дыдущей лэссе.

31. По всей видимости, имеется в виду архи
епископ Бордоский. Факты, на которые 
ссылается автор, более нигде не фигурируют, 
и данный отрывок как таковой несколько 
невнятен. В прозаической версии решение 
позволить осажденным капитулировать на 
условиях не слишком выгодных приписыва
ется графу Ги Овернскому.

32. П. де Во де Серне называет Кассеней дав
ним оплотом ереси (§519). В XII в. Ажен был 
важным центром катарской веры. Церковь 
Ажене фигурирует в источниках о катарском 
Соборе в Пьоссе в 1226 г., и во многих более 
поздних инквизиторских документах. Есть 
сведения, что ее остатки сохранялись до 
начала XIV в.

33. Топоним «Шоссер» {Chacer, фр. Chassiers) 
был, несомненно, использован автором ради 
рифмы (данная лэсса построена на рифме 
-ег). Однако этот город действительно нахо
дился на пути следования епископа: следуя 
из Пюи в С ент-А нтонен, он долж ен был 
проехать через Ларжантьер, Менд, Родез и 
Вильфранш-де-Руэрг.

34. Под Бургом имеется в виду бург (городок) 
Сент-Антонен, упомянутый выше. Коссад 
(Тарн и Гаронна, округ Монтобан) находится 
в 15 км к западу от Сент-Антонена.

35. В провансальской анонимной хронике 
уточняется, что эти деньги были выплачены 
горожанами епископу в качестве выкупа -  
«за то, чтобы их оставили в покое».

36. Вильмур находится в Верхней Гаронне 
(Haute Garonne, округ Тулузы). В тексте упо
треблено слово castel (замок), из чего следует, 
что город был укреплен.

37. П р едп ол ож и тел ьн о, в понедельник  
22 июня 1209 г., на второй день после пол
нолуния. Учитывая, что от Кассенея, что 
стоит на реке Лот, Вильмур на реке Тарн 
отделяет примерно 100 км, подобная паника 
вполне объяснима. Из материалов коллекции



Л и м о ж , А ж е н , К аор^\ С коль славны  и м ен а! —
30 Д е  Кардайяк^" и  д е  Гурдон^’, — и х  м ощ ь р а в н а , — 

Р ать е д е  Кастельно^^ — К ер си  е м у  в ер н а .
П а л  П ю й л а р о к  и  взят Г о н т о , р а зо р ен а  
З ем л я  Т о н н ей н а ; н о  к р еп к а бы ла стен а  
У  за м к а  К а ссен ей ” , и  в н е м  р а зм ещ ен а  

35 Р ать  копьеносцев^*, и з  гаск он ц ев  н а б р а н а .
Ч т о  н а  н о гу  легки; бы ла защ и щ ен а  

Т а  к р еп ость  в сех  си льней .

[14]
Т ак лучни ки  о б о р о н я л и  К а ссен ей
С еги н  Б ал ен к ск и й ” к о м а н д и р  бы л р ати  сей .
В зя ть  го р о д  бы ло бы  в р агам  всего тр у д н ей ,
Н о  гр аф  Гюи^° вм еш ал ся , к вы годе св о ей , —

5 А рхиепископа^' о н  в сп о р е  бы л си льней .
О са д у  сняли; как — н е  зн а ю , е й -ж е -е й !
Т о гд а  н ем а л о  вер н ы х ер еси  м у ж е й  
О су ж д ен ы  н а  см ер ть , сгорели  д о  угл ей .
З а м к н у в ш и  сер д ц е  для  сп аси тел ьн ы х р еч ей ’\

10 Е п и ск о п  и з П ю и  к Ш оссеру^’ гнал коней:
К о сса д  и Бург^"' с н и м  расп л ати ли сь  в сех  щ ед р ей ” . 
С е н т -А н т о н е н  п ок и н ул  о н , сп еш а ск о р ей  
П о д  К а ссен ей , где рать стоя л а  м н о го  д н ей , — 
Р еш и в , что в вой ск е т о м  н ед о ст а ет  л ю д ей .

15 Вильмура^^ ж  л ю д  и зв ед а л  м н о ж ест в о  ск орбей : 
П р о н е с с я  слух, что н ед р у г  д в и н ул ся  ю ж н е й  —
П о д  К а ссе н е ем  рать седл ает  л ош адей .
С в ой  гр ад  п р ед а в  огн ю  пр и  худш ей  и з в естей ,
В  д ен ь  п о н едел ь н и к , п о д  л у н о ю , в ч ас тен ей ,

20 О н и  б еж а л и  п р оч ь , взяв  ж ен щ и н  и  детей^'.
О б  эт о й  а р м и и  д о ст а т о ч н о  речей:
Д р у г а я  рать приш ла и з ю ж н ы х  о б л а стей
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Доат явствует, что среди обитателей города 
насчитывалось около ста «еретиков-совер- 
шенных», остальные (включая их сеньора 
Бертранда, его жену и дочь Оду) были «веру
ющими из числа еретиков».

38. Из Монпелье армия выступила 20 июля 
и к вечеру 21 июля пришла под Безье. По 
дороге крестоносцы заняли замок Сервиан 
севернее Безье, по всей видимости, покину
тый жителями.

39. Раймон-Рожер Тренкавель, сын Аделаиды 
Тулузской и Рожера II Тренкавеля, родился в 
1185 г.; Т .О ., на момент смерти отца ему было 9 
лет и на момент осады Безье -  24 года. К тому 
времени молодой виконт уже был женат -  на 
Агнессе, дочери Гильема VIII де Монпелье, 
сестре Марии де Монпелье, которая 15 июня 
1204 г. вышла замуж за короля Педро II Ара
гонского. Т.О., Тренкавель был не только вас
салом арагонского короля, но и его свояком.

40. Характеристика, которую дает виконту 
Гильем, практически дословно совпадает с 
описанием этого человека трубадуром Гилье- 
мом Ауджьером Новеллой в его плаче (planh) 
по случаю смерти виконта. См.: Augier G. 
Quascus plor et plahn son dampnatge. Dans De 
Riquer M. Los Trovadores. Historia literaria у 
textos. 3 vols. Barcelone, 1975. Ill, chap. LXVIII, 
n. 235. R 1178-1183, II.

41. Элеонора (Альенор) Арагонская прихо
дилась сестрой Педро II, королю Арагона, и 
дочерью предыдущему королю, Альфонсо II; 
поэтому, согласно средневековой традиции.

ниже она именуется королевой. С оглас
но хронике графов Тулузских (Histoire de 
Languedoc. Vol. V. Col. 35), брак между Аль
енор и Раймоном VI был заключен в январе 
1204 г., по всей видимости, в Перпиньяне; 
в хронике Гильема Пюилоранского назван 
1200 г. Для Раймона VI это был пятый по 
счету брак.

42. В оригинале -  Terra Major. Мы принимаем 
перевод издателей, которые склонны видеть 
в этом термине не Францию, как в «Песни 
о Роланде» и других шансон де жест, но 
Азию некоторых текстов XIII в. (в частнос
ти, «Сокровища» Брунетто Латини). Азия 
начиная с Античности и в Средневековье 
считалась самым большим континентом, 
откуда и эпитет.

43. Известно, что, узнав о наступлении крес
тоносной армии, виконт выехал навстречу 
крестоносцам и 10 июля 1209 г. общ ался 
с ними в Монпелье, желая договориться с 
легатом (см. лэссу 11). Именно оттуда он 
поехал в Безье.

44. В оригинале употреблено слово milsoldor 
(фр. mille-sous), буквально -  «тысяча су», 
название для дорогого скакуна, исходя из 
запрашиваемой за него цены. В частности, 
именно этой суммой определялась стои
мость вороного коня Р^ймона-Беренгье- 
ра III, графа Барселонского, в его завещании 
от 1131 г.



П о д  го р о д  М он пелье^; и  гр аф  Р а й м о н  п р и  н ей  
Ш ел  в п ер ед и , ведь н ет  п р о в о д н и к а  ц ен н ей  

25 В  зем л е  п л ем я н н и к а , в р а ж д еб н ы й  н о р о в  ч ей  
С л ихвою  гр аф  п о зн а л .

[15]
Н о  в р ем ен и  виконт Б езь ер ск и й  н е  терял:
О тв а ж ен  и  м о гу ч , о н  силы  со б и р а л .
Д о с т о й н е й  р ы ц ар я  м и р  Б о ж и й  н е видал:
У ч тив о н  бы л и  щ едр , и  д о б л ест ь ю  блистал.

5 О н  с гр а ф о м  бы л в р о д ств е , его  о н  д я д ей  звал .
О н  бы л к атол и к ом  и ц ерк овь  почитал:
В  т о м  1слирик н е  о д и н  ручател ьство бы  дал .
Б ы л ю н  ви к он т” , у  в сех  л ю бов ь  о н  вы зы вал,
С н и м  бы л н ак ор отк е л ю б о й  его  вассал'".

10 О н  стр аха  п о д д а н н ы м  н и м а л о  н е  внуш ал,
К ак  с р ав н ы м , к аж ды й  с н и м  см ея л ся  и  играл .
Н о  н а  его  зем л е  всяк  ры царь при веч ал  
Е р ети к ов , — и  и м  п р и ю т пр ед остав л я л .
Н о  к а ж д о г о  и з н и х  п р и ск о р б н ы й  ж д а л  ф и н ал .

15 С ей  уч асти  и  са м  вик онт н е  и зб еж а л :
С м ер ть  п р и н я л  гор ьк ую , и всяк  о  н е м  ры дал .
Я  са м  в и к он та  только р а з о д и н  видал:
К ак  св а д ь б у  с А льенор" Т ул узск и й  гр аф  справлял; 
Д о с т о й н е й  к ор ол ев  крещ ен ы й м и р  н е зн ал ,

20 К ак  и  язы ч еск ий ; н е  п ер еч есть  похв ал .
Ч то  бл еск  ее  красы  п о  в сей  земле'^ сн искал .
Н о  сл ав осл ов и й  со н м , ч то  я  ей  посвящ ал.
П р е д  п ер еч н ем  ее д о ст о и н ств  слиш ком  м ал .
Н о  к тем е  в озв ращ усь . В и к он т  ж е  вести  внял  

25 О  т о м , что М о н п ел ь е  п р оти в н и к  миновал"’; 
В ск очи вш и  н а  к он я ‘' \  в Б езь е  он  п оск ак ал

II. Н А Ч А Л О  П О Х О Д А  И В З Я Т И Е  Б ЕЗЬ Е 1 4 1



ПЕ С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е 142

45. В Лангедоке, так же как в Каталонии и в 
Арагоне, евреям, негоциантам и банкирам 
сеньоры зачастую поручали управление сво
ими фьефами: так, некий Самуил был байлем 
и секретарем виконта Безьерского в 1203- 
1204 гг. Это противоречило постановлениям 
Церкви (иудеям запрещ алось управлять 
христианами). Так, легат Милон заставил 
графа Тулузского и его вассалов поклясться в 
том, что евреи не будут занимать админист
ративных должностей в их доменах.

46. Он выехал навстречу армии крестонос
цев; см. хронику П. де Во де Серне (§89), где 
епископ назван почтенным как возрастом, 
так и нравом, и познаниями; его звали Реги- 
нальд де Монпейру (а вовсе не Монпелье, как 
пишет вышеупомянутый хронист).

47. Имеется в виду собор Сен-Назер.

48. По всей видимости, в тексте пропущены 
один-два стиха со значением «но вместо этого 
сдать город легату», что явствует из смысла; 
они восстановлены по тому, что сообщает 
П. де Во де Серне касательно выступления 
епископа перед своей паствой, и по прозаи
ческой версии.

49. Из речи епископа, обращенной к его паст
ве, недвусмысленно следует, что истребление 
жителей города в случае непокорности было 
не случайностью, а заранее запланирован
ной акцией. Подробнее о целенаправленной 
политике устрашения, принятой крестонос
цами, говорится в лэссе 21.



И  пр и бы л  — в ч ас, к огда  бы л св о д  н еб есн ы й  ал  
И  полы хал р ассв ет .

[16]
Т ут г о р о ж а н е  все, кто м о л о д  и  кто сед .
К то  ж и зн ь ю  у м у д р е н , и  кто в р а сц в ете  лет.
Т о л п о ю  хлы нули н австреч ь  е м у  чуть свет.
В и к о н т  сказал: « С р а ж а т ь ся  х р а б р о  — м о й  завет ,

5 В ед ь  п о д к р еп л ен и е  п р и дет  за  м н о й  сл ед  в сл ед .
Я  ж  в К а р к а ссо н  сп еш у, м н е  м едл и ть  см ы сл а н ет . 
Т а м  с н ет ер п ен ь ем  ж д е т  м о и х  в ассал ов  ц в е т » .
И  п р оч ь  о н  уск акал , н а д е ж д о ю  согрет;
Евреи'’’ ж е  за  н и м  у ехал и  вослед;

10 О стал и сь  п р о ч и е  ск ор беть  в п р ед д в ер ь е б ед . 
Е п и ск о п  ж е  Б езье" \ за  бл агость  м н о й  в осп ет . 
В ер н ул ся  в го р о д , и  ед в а  с к о н я  со ш ед ,
В  главнейш ей и з церквей"' собр ал  больш ой совет, — 
В  б о га т о м  х р а м е , чьих святы нь д о р о ж е  нет.

15 П о х о д  крестовы й — вот р еч ей  его  п р ед м ет;  
Р а зг р о м а  о н  п р оси л  н е  ж д а т ь  себ е  во в ред .
Г д е всяк, кто н е у б и т , — огр а б л ен  и  р а з д е т . .
« Ч т о  о т д а д и т е  — в а м  в ер н ут , д а ю  обет;
А  н а  отк аз о д и н  пол уч и те ответ:

20 В ся к  н а  кл и нок  см ер тел ь н о й  стали б у д ет  в зд ет  — 
У д ел  так ой  ж есток !

[17]
О н  п аств е м н о ги е  н есч асти я  п р ед р ек .
У л ади ть  м и р о м  сп о р  м ол и л  л ю дей , как м о г .
В ед ь  лучш е го р о д  сдать , он  и х  п р ед о стер ег .
Ч е м  в сер д ц е  пол уч и ть губи тельн ы й кл и нок.

5 Н о  эти  р ечи  н е пош ли б езь ер ц а м  вп р ок .
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50. Легат через епископа Регинальда потребо
вал от жителей города выдать крестоносцам 
всех еретиков, живших в городе, либо поки
нуть город, заперев еретиков там, «иначе 
их кровь падет на их же головы» (из письма 
легата к Иннокентию III: PL. Vol. 216. Col. 
139). Н еобходимо отметить, что, вопреки 
утверждениям П. де Во де Серне о том, что 
Безье «насквозь пропитан ядом ереси», Безье 
отнюдь не являлся сколько-то значимым  
оплотом катаризма. В сохранившемся списке 
(предположительно -  подлежащих выдаче 
еретиков) упомянуто около 220 человек, из 
них 210 -  поименно (на 20 ООО населения 
города); причем, по всей видимости, в нем 
приводятся и священники (добрые люди), и 
простые верующие.

51. Поскольку войско настолько многочис
ленное не могло обеспечить себя продоволь
ствием на месте.

52. Т.е. царице Савской. В тексте Гильема 
Тудельского она названа «мудрой Австрой» 
(Austria la seneia), поскольку в Евангелиях 
(Мф 12:42, Лк 11:31) она названа «царицей 
южной» (regina A ustri). Н ижеследующ ий  
афоризм в Книге Притчей Соломоновых не 
содержится; он близок к старой французс
кой пословице: «Moult remaint de се que fols 
pense» ( c m . :  Le Roux de Lincy A. Le livre des 
proverbes fran<;ais. Vol. II. P., 1859. P. 409).

53. 22 июля 1209 г.; город был взят в тот же 
день. Эту дату подтверждают послания лега
тов и хронист Гильем Пюилоранский.

54. Ф ормулировку «entorn», «вокруг», не 
следует понимать буквально: встать лагерем 
возможно было только с южной и с западной 
стороны города, на песчаных склонах долины 
реки Орб у подножия Безье.



« О т р а д н е й  см ер ть  в в ол н ах , — всяк  говор и л
в у п р ек , —

Ч е м  сделать, что велят, за  ж и зн ь  св ою  в зал ог  
И  дал и  ни  д ен ь е  н е уступ и ть  за р о к ,
К оль см ен у  власти  сей  п о сту п о к  бы  повлек .

10 И м  д у м а л о сь , враги приш ли н а  краткий ср ок . 
Н ед е л и  ж  ч ер ез дв е  р а ссею тся , даст  Бог^‘,
В ед ь  в ой ск о  р а зр о сл о сь  и  вдоль , и  п о п ер ек  — 
К о л о н н а  в лье д л и н о й , н ет  п о д  н ее  д о р о г .
А  го р о д  у к р еп л ен , н ет  м ест а  для  тревог,

15 С т ен а м и  о к р у ж ен , и  р ов  его  гл убок .
Х оть м е ся ц  о с а ж д а й , н е  ступиш ь н а  п о р о г .
К ак  м уд р ы й  С о л о м о н  ц а р и ц е  А в стр е” рек .
П л о х  зам ы сел  того , ч ей  р а зу м  н едал ек .
Е п и ск о п  ув и дал , ч то  го р о д  п р ен еб р ег  

20 Е го  со в ет о м , и  в о й н а  — т о м у  итог.
О н , м у л а  оседл ав , п усти лся  н аутек  
И  к ф р а н к а м  п оск ак ал , чей  путь к Б езь е  п р ол ег,
И  кто п о ех а л  с н и м  — тот ж и зн ь  св о ю  сб ер ег ,
А  кто остался  — тех  н асти г у ж а сн ы й  рок .

25 Е п и ск о п  р асск азал , как в сп о р е  и зн е м о г ,
Тш,ась ж и т ел я м  Б езь е  п р еп о д н ест и  у р о к .
А б б а т у  и з  С и то  и  в сем , ч ей  р о д  вы сок.
И  те соч л и , что л ю д  Б езь е  у м о м  убог:
И х  м у к и  ж д у т  и  см ер ть , а  и м  и  н ев д о м ек ,

30 Ч то  и х  удел  — геен н а .

[ 18]
И  вот в ден ь  п р а зд н и к а  М а р и и  М а гда л ен ы ”
А б б а т  п р и вел  в ой ск а  п о д  го р о д ск и е  стены  
И  вкруг^"* Б езь е  п остав и л  л агер ем  в о ен н ы м .
Ч то  о са ж д е н н ы х  устраш и л о н е с о м н е н н о .

5 С а м  М ен ел а й  (П а р и с  украл  его  Е л е н у )
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55. Аллюзия на популярный «Роман о Трое» 
Бенуа де Сен-Мора (вторая половина XII в.) 
Перечисление греческих воинов занимает 
там 320 стихотворных строк.

56. Жан де Бриенн. Его в это время занимало 
Иерусалимское королевство, корону которо
го ему только что предложили.

57. Отпущ ение грехов даровалось только 
тем участникам крестового похода, которые 
«отбывали карантен» -  участвовали в походе 
в течение сорока дней.

58. Последние слова строки не поддаются 
переводу и не соответствуют рифмовке. Ско
рее всего, это ошибка переписчика.

59. В этих двух строках перебой рифмы -  
авторский.

60. Ни в одном из средневековых бестиари- 
ев оснований для подобного сравнения не 
встречается.

61. Прозвище предводителя нищего отребья 
при войске: эти люди рыцарского оружия и 
доспехов не носили; тем не менее именно им 
в послании легатов приписываются взятие 
Безье, резня, разграбление и сожжение горо
да в течение каких-то двух-трех часов.



В о в ек  н е  р а зб и в а л , явивш ись п о д  М и к ен ы ” ,
Т ак ого  м н о ж ест в а  ш атров  и з тк ан ей  ц ен н ы х.
К ак  ф ран ки ; ср ед и  в сех  о д и н  лиш ь гр аф  Бриенна^* 
И з  ц ел ой  Ф р а н ц и и  н е  отбы л кapaнтeнa^^

10 А  ж и т ел я м  Б езь е , то  я с н о  со в ер ш ен н о ,
Б ы л д а н  д у р н о й  с о в е т ..
Н ед е л ю  н ап р ол ет  ш ли сты чки б есп р ест а н н о . 
У зн а й т е  ж е , н а  ч то  осм ел и л и сь  м у ж л а н ы ” . 
Б езу м н ы , как киты , и  столь ж е  разъ яренн ы ^:

15 И з  гр у б о й  тк ани  сделав  белы е зн а м е н а .
П о м ч а л и сь  н а  врага, и всяк  как огл аш енн ы й  
В о п и л  и  тр я п к ою  м а х а л  о д н о в р ем ен н о .
Ч т о б  н ед р у го в  в спугнуть , как п тах  в п о л я х

я ч м ен н ы х ,
С  утр а , в н ач ал е д н я .

[19]
К ор ол ь  жулья*”, у зр ев , как враг б еж и т , тесня  
Ф р а н ц у зо в , и х  круш а, у в еч а  и  к азн я .
К ак  в о и н а  Х р и ста , в о п я  и г о м о н я ,
С м о с т а  столк нули  в н и з, и  н а  м о с т у  — р езн я , —

5 С в ое о тр еб ь е о н  со зв а л , врагов  кляня,
И  в озоп и л : « В п ер ед ! С ей ч а с  п о й д ет  гр ы зн я !»  
С хватилась за  д у б ь е  лр1х а я  со л д а тн я , —
Т о все о р у ж ь е  и х , коль сп р о си те  м ен я ;
Р у б а х и  д а  ш таны  — б а н д и то в  вся б р о н я .

10 П я т н а д ц а т ь  ты сяч их; с о б о й  за п о л о н я  
В се рвы  и  п о д сту п ы , и  ки р к ам и  зв ен я .
К руш или стены  — н е см ол к ал а  стук отн я , — 
Л о м а л и  в ор ота , р а зб и т ь  и х  в ш,епы м н я .
С тр ах  го р о ж а н  объ я л , сер д ц а  за л ед ен я .

15 « К  о р у ж ь ю !»  — грянул  1СЛИЧ, б о й ц о в  в о сп л а м ен я . 
Б о й  грянул; ж и зн ь  св о ю  н и м а л о  н е  ц ен я .
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62. П. де Во де Серне сообщает, что жители 
города укрылись в церкви Св. Магдалины, 
где и были безж ал остн о  истреблены  по 
взятии города, числом до семи тысяч (§91). 
Однако церковь Св. Магдалины недостаточ
но велика, чтобы вместить столько народу; 
скорее всего, речь идет о кафедральном

соборе Св. Назария (у Гильема Тудельского 
назван именно кафедральный собор).

63. Этот термин (princes) означает высшую 
знать, главным образом графов и герцогов. 
См.: G uilhierm oz Р  Essai sur I’origine de la 
noblesse en France au moyen age. P., 1902.



Н а  п р и ступ  ф р ан к и  ш ли, со  стен  врагов  гон я .
В зя в  ж е н  и  ч а д , б еж а л и  те, как от о гн я ,
У кры лись в церк ви  все, в к ол ок ол а  звоня:

В ед ь  н ет  н а д е ж д  ины х!

[ 20]
Б езь ер ц ы  видели  со  стен  врагов  своих:
И  как король ж у л ь я  в атаку рвал ся , лих,
И  как за п о л н и л  рвы  п о т о к  б а н д и то в  злы х,
И  как п р оби л и  бреш ь в в о р о т а х  гор од ск и х ,

5 И как, в о о р у ж а сь , ф р а н ц у зы  ш ли н а  н и х , —
И  се р д ц е м  п о н я л и , ч то  и м  н е  бы ть в ж и в ы х.
В  со б о р е  скры лись все, от м ал ы х д о  больш их^;
А  1слир яви лся  в о б л а ч ен и я х  таких.
К ак  б у д т о  м ер т в ец о в  соб р а л и сь  д о р о ги х  

10 О тпеть; и  кол ок ол  звучал , п о к а  н е стих.
У д а ч ен  н ати ск  бы л б а н д и то в  удалы х:
Захваты вать ж и л ь е рван ули сь ор ды  pix.
В ед ь  вы бор  бы л богат  ср ед и  д о м о в  ж и л ы х  —
С п о л со т н и  бы ло и х  н а  к а ж д ы х  пятеры х.

15 И х  н е  страш ил а см ер ть , как в ам  р а сск а ж ет  стих. 
В сех  встречн ы х р еза л и , и  стар ц ев , и  м л ады х, 
Таш,или в се, ж а д н ы  д о  ц ен н о ст ей  лю бы х.
Д о б ы ч у  со хр ан и в , бо га ч е всех  др уги х  
О н и  бы  стали , н о  р а зб о й н и к о в  са м и х  

20 Л иш или р ы ц ар и  сокровиш , н аж и ты х.
И з  ж а д н ы х  вы рвав рук .

[21]
Б а р о н ы  Ф р а н ц и и  и  л ен о в , что  вокруг.
М ар к и зы  и к н язья” , и  клирики с а м -д р у г .
Р еш ил и м е ж  с о б о й , что дол г Х р и стов ы х слуг — 
Б рать  ш т у р м о м  за м к и , что н е  взяли н а  и сп уг .
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64. Избиение горожан в соборе было тяжким 
нарушением средневекового права убежища, 
которое мог обрести в храме любой человек. 
Право убежища в свое время было установ
лено самой Церковью, и нарушивший его 
считался преступником; любое убийство в 
храме считалось осквернением такового.

65. Это побоище произошло 22 июля 1209 г. 
В письме легатов число убитых безьерцев  
оценено в «примерно 20 ООО», что представ
ляется вполне правдоподобным. Хронисты 
XIII в. склонны к преувеличениям: так, у 
Гильема Бретонского названо число 60 ООО. 
П. де Во де Серне сообщ ает, что в одной  
только церкви Св. Магдалины погибло 7000 
человек. Согласно цистерцианскому монаху 
Цезарию Гейстербахскому, именно здесь, 
при взятии Безье, прозвучала историчес
кая фраза; «Убивайте всех. Господь узнает

66. В оригинале названы две разновидности 
коней: cavals (верховые лошади) и rods (вьюч
ные лошади).

67. Д ословно: «ножницы  стригут луг» -  
пословица, распространенная как во фран
цузском языке, так и в провансальском. В 
частности, встречается в провансальской 
версии «Жирара Руссильонского», где имеет 
место игра слов: слово forssa употреблено в

значении «сила, право силы» {1аforce) и «нож
ницы» {les forces).

68. Согласно П. Алкьеру, несколько зданий, 
в частности, церкви Св. Магдалины и Св. 
Афродисия, уцелели в пламени.

69. Ссылка на поэм у «Рауль де Камбре»  
из «Жесты Доона де Майанс» (последняя 
четверть XII в., автор -  трувер из Лаона по 
имени Бертоле, якобы очевидец описыва
емых событий); скорее всего, на какую-то 
несохранивш уюся, возм ож но, более ран
нюю редакцию. В существующей версии об 
упреках матери речь не идет, и сгорает лишь 
небольшое предместье вокруг монастыря 
Ориньи-Сент-Бенуат, в то время как в пер
вом варианте говорилось о целом городе 
Сен-Кантен. Мать Рауля де Камбре приходи
лась сестрой Людовику IV Заморскому (фр. 
Louis IV d'Outremer, 921-954) и действительно 
звалась Алазаис (Alais, Aalais) (см.: Raoul 
de Cambrai, chanson de geste du X ll-e siecle / 
Ed. M eyer P., Longnon A. P., 1882. P. XLIX; 
Михайлов A. Д. Французский героический 
эпос. Вопросы поэтики и стилистики. М., 
1995. С. 133-134, 210-213). Упоминание о Дуэ 
Гильем Тудельский добавил исключительно 
для рифмы.



5 А  весь и х  л ю д , п озн а в ш и й  ер еси  н ед у г ,
В зд еть  н а  клинки — в ози ться  с н и м и  н едосуг!
И  бу д ет  устр аш ен  то гд а  м я т еж н ы й  Ю г,
И  в п р едь  н и кто н е  о бл еч ется  в сталь кольчуг.
Т ак  взят бы л М о н р еа л ь , Ф а н ж о  и край  вокруг.

10 И н а ч е  б н е в идать, — в ам  гов ор ю  н е  вдруг, — 
П о б е д ы  и  ц е н о й  н ем ы сл и м ы х потуг.
З а с и м  Б езь е  пол ег , как п о д  к о со ю  луг.
В сех  п ер еб и л и , н е  и зм ы сл и в  х удш и х м ук .
К то  в церк ви  скры лся, н е уш ел от ф р ан к ск и х  рук ,

15 А лтарь н е  сп а с , н и  крест, н и  п е сн о п ен и й  звук^\
Н е  пош ;адила клир тол п а  л и хи х  б а н д ю г ,
И  ни  д ет ей , ни  го р о ж а н , н и  и х  п o д p y г‘'̂
Д а  п р и м ет  и х  Г о сп о д ь  в С в о и х  сп а сен н ы х  круг! 
Б и тв  гор ш и х н и  о д н а  н е  зн а л а  и з округ,

20 С  тех  п о р  как бр ал ся  са р а ц и н  за  м еч  и  лук.
В  д о м а  б езь ер ц ев  ворвалась о р д а  хап уг ,
И  ц ен н о ст ей  т а м  н е о д и н  н а б р а л ся  тю к.
П о ч т и  ч то  р азъ я р и л  б а р о н о в  это т  трю к:
У д а р а м и  д у б и н  о н и , как гр я зн ы х сук ,

25 Ч т о б  р а зм ести ть  к о н ей “ , повы гнали в орю г, —
С к ем  власть, тот в сем  указ!^^

[22]
Ш в ал ь  со  св о и м  в о ж д е м  за д у м а л а  в тот ч ас. 
Д о б ы ч и  м н о го  в зяв , о богати ть ся  в р аз.
Н о  как ув и д ел и , ч то  отн я т  и х  за п а с ,
«О гн я! О гн я  сю д а !»  — р а зд а л ся  д р у ж н ы й  глас.

5 В ся к  вы нул ф ак ел  св ой , что  за го д я  п р и п а с .
О гон ь  о бъ я л  С и тэ , и  душ и  страх  потряс:
В есь  го р о д  п огор ел , ск а ж у  в ам  б ез  прикрас^.
Т ак  и  Р аул ь  К ам брейский^’, п ов еств ует  ск аз. 
Б огаты й  го р о д  бл и з Д у э  сп али л  за р а з

II. Н А Ч А Л О  П О Х О Д А  И В З Я Т И Е  БЕЗЬ Е 1 5 1



70. Гоньоны и гамбизоны -  две разновидное- центров производства шерсти, можно было 
ти поддоспешников: их носили под кольчу- приобрести обе разновидности, 
гами или хаубертами. В Шартре, одном из
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10 И  м ать , н ’А л а за и с, за  п а р у  гн евны х ф р а з  
Е д в а  ли н е  поби л : м ать  сы ну н е  указ!
Л ю д , чуя  ж а р , беж ал ; а  п л ам ен ь  все н е  гас. 
П о ж р а в  д о м а , дв ор ц ы , п р и ятн ы е для глаз,
Г о н ь о н  и  гамбизон™ , сталь ш л ем ов  и  ки р ас,

15 Ч то  в Ш а р т р е  и  в Р у э  творил и  н а  за к а з,
И  м н о ж ест в о  о д е ж д  н а р я д н ы х  или р яс.
С о б о р , ч то  м э т р  Ж ер в е  в оздв и г. Г о сп о д ь  н е сп а с , 
И  стены  тр есн ул и , и  н а д в о е  к ар к ас  

Р а ск о л о т  бы л о гн ем .
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1. Имя одного из нормандских крестоносцев 
упоминается в судебном постановлении от 
1210 г.: этот нормандец, Робер Виконт, по 
возвращении с юга обратился с жалобой к 
епископу Лизье (который тоже участвовал в 
походе; см, комментарий к лэссе 12) по пово
ду ущерба, нанесенного ему в его отсутствие 
неким Юком Тирелем.

2. Луга по берегам реки Орб под Безье.

3. Либо день (28 июля) указан неверно, либо 
речь идет только о прибытии авангарда; 
поскольку в письме легатов к Иннокентию III 
прибытие основной армии под Каркассон

датируется Днем святого Петра-в-веригах, 
т..е. 1 августа (в 1209 г. это суббота).

4. Здесь в оригинале упоминается так называ
емый боевой ход — крытые галереи (ambans) 
в верхней части крепостных укреплений, 
позволяющ ие обороняю щ имся свободно  
маневрировать под их защитой. Обычно они 
дополнялись галереями на внешней стороне 
стены, так называемыми cadafalcs.

5. В оригинале поэт использует термин  
alferans, означаю щ ий коней бы стры х и 
выносливых, возможно, арабских, судя по 
происхождению слова от арабского al-faras.



I ll
Осада и взятие  
Каркассона

[23]
С ен ьор ы , н е о д и н  о гр о м н ы й  тю к с д о б р о м  
Н о р м а н д ц ы ' с  ф р а н к а м и  н а б р а л и  в гр а де  т о м ,
Д о  с а м о й  стар ости  в с я к ж и л  бы  б о га ч о м .
К о гд а  б король о тр еб ь я  со  св о и м  ж у л ь ем  

5 В есь  го р о д  н е  сп али л  и  н е  п о ж е г  ж и в ь е м  
И  стар ц ев , и  ю н ц о в , и  ж е н  с д ет ь м и  п р и т о м ,
И  1слир, что м е с с у  в х р а м е  пел , закры вш ись в н ем . 
О ставш и сь н а  три  д н я  в лугах^, четверты м  д н е м  
Б ы л к р есто н о сн ы й  л ю д  в путь н а к о н ец  в ед о м  —

10 Р а в н и н о й , то р н ы м , б есп р еп я т ств ен н ы м  п у т ем ,
И  ветер  зн а м е н а  взвивал  св о и м  кры лом .
И  вот во вторник^ в ч а с  в еч ер н и , н а д  х о л м о м  
П р ед ст а л  и м  К а р к а ссо н , где ск ор бь ю  всяк  гн ето м  
П р и  вести , что в Б езь е  бы л у ч и н ен  р а згр о м .

15 В и к он т  ж е  со  стены", в п р ед ч увств и и  д у р н о м ,  
В зи р а л  н а  а р м и ю , о гр о м н у ю  ч и сл о м .
О н  н а  сов ет созв ал  св о и х  л ю д ей  п о т о м .
Т ех , кто и ск у сн ее  д р уги х  владел  м е ч о м ,
И р е к :  « В  сед л о ’, др узья! Р в а н ем ся  н а п р о л о м !

20 Ч еты р еста  б о й ц о в  и з  н а с  м ы  и зб е р е м .
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6. в оригинале в данной строфе «подвеска» 
отсутствует.

7. Пейре-Рожер и Джордан (возможно, бра
тья) владели сеньорией Кабарет; ее главный 
замок и сопутствующие три крепости, воз
веденные на горном пике, защищали долину 
реки Орбьель и преграждали путь в область 
Кабардес (к северу от Каркассона, на южных 
склонах Монтань-Нуар). Соседняя деревня 
получила название Ластурс (Lastours, т.е. 
«башни»); так же называется весь крепо
стной комплекс сегодня. П ейре-Рожер де 
Кабарет фигурирует в повествовании лишь 
на начальном этапе войны; П. де Во де Серне 
называет его «еретиком, открытым врагом 
Церкви» (§123). По свидетельству П. Мейе
ра, в 1204 г. он был вигуэром (вигуэр, фр. 
вигье — наместник верховного правителя, 
короля, графа или, в данном случае, виконта.

поставленный управлять городом или тер
риториальным округом) Каркассона (Doat 
LXII, 9), а его жена, Брюнейссенс де Кабарет, 
привечала трубадура Раймона де Мираваля 
(подробнее см.: Жизнеописания трубадуров. 
М., 1993. С. 186).

8. Аллюзия на эпизод из легенды о Карле 
Великом, отбившем Каркассон у сарацинов. 
В тех же словах, хотя и без точного указания 
на продолжительность осады, этот эпизод  
пересказы вается в Gesta Karoli M agni ad  
Carcassonam et Narbonam  (вымышленное 
повествование, составленное в аббатстве Лаг- 
расс во второй половине XII в.). Подробнее 
см.: Paris G. Histoire poetique de Charlemagne. 
P., 1865. P. 254; Bedier J. Les legendes epiques. 
Vol. IV. P., 1908-1913. P 420.

9. Это было 3 августа 1209 г.



Т ех , кто владеет  л уч ш и м  б о ев ы м  к о н ем , —
Д л я  вы лазки, к огда  ст ем н еет  все к р угом .
И  в р а ж ь ю  рать н а  ск л он ах  вспять м ы  п о в е р н е м » \

[24]
«С ен ь о р ы , н а  кон ей ! — вик онт и м  гов ор и т,
В  д о сп ех и  обл ач ась , б ер и т е м еч  и  щ ит.
У д а р и м  н а  врага , и б у д ет  о н  р а зб и т !»
« Б о г  свят, — П е й р е -Р о ж е р  д е  К а б а р ет ' кричит, — 

5 Н а м  вы лазка сей ч ас , п ов ер ь те, п ов р еди т:
К то  силы  сб е р е ж е т , тот го р о д  защ итит.
В ед ь  у т р о м  враг, едв а  св ой  го л о д  утол и т.
П о й д е т  н а  ш турм  ко р в а м , и  б у д ет  перекры т  
П у ть  д о  в оды , и  см ер ть  от ж а ж д ы  в ам  гр ози т .

10 В о т  т у т -т о  б ез  п р еп о н  ср а ж ен ь е  за к и п и т!»
Н а  то м  сош лись все, кто у м е н  и  д а р о в и т ,
И  п ореш или: пусть  сн а р у ж и  ст р а ж а  б ди т .
В к р уг н еп р и сту п н ы х  стен , ч то  кр еп ч е, ч ем  гранит: 
С а м  и м п ер а т о р  Карл®, м о гу ч  и  зн а м ен и т ,

15 Д е р ж а л  в о са д е  гр ад , что п о сей ч а с  стои т.
С ем ь  лет и  столько ж  зи м ; к огда  ж , о с а д о й  сы т. 
Р еш ил , ч то  эти х  стен  вовек  н е  п ок ор и т —
Л иш ь тут см и р и л ся  гр ад , и  бы л ем у  откры т.
И  если ж е с т а  п р оти в  правды  н е греш ит.

Т а к и м  и  бы л исход!

[25]
Б ы л н ач ек у  вик онт Б езь е  н оч ь  н ап р олет;
П о д н я л ся  о н , едв а  зап ол ы хал  в о сх о д ’ .
П о ев , ф р а н ц у зы  св ой  остави ли  оп л от . 
В о о р у ж и л и сь  все и  дв и н ул и сь  в п ер ед .

5 И  к ар к ассон ц ы  сн ар я ди л и сь  в св ой  ч ер ед .
У д а р о в  в сеч е той  н и к то  н е  п ер еч тет .
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П Е С Н Ь  ОБ  А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е 158

10. Практически все южные города отлича
лись таким же устройством: самая древняя 
часть города, ситэ, была обнесена стенами, 
а за пределам и укреплений постепенно  
достраивался пригород, бург.

11. К каркассонскому Ситэ, возведенному на 
холме на правом берегу реки Од, примыкали 
два предместья, обнесенные укреплениями 
и рвами (П. де Во де Серне, §94): Бург (Сен- 
Винсент) с северной стороны и Кастеллар 
(Сен-М ишель) с южной. Согласно этому  
хронисту, а также письму легатов И нно
кентию III, 3 августа в ходе первой атаки 
крестоносцы взяли Бург, слабейшее из них, и 
сожгли его. Второе, Кастеллар, лучше укреп
ленное и более важное стратегически, было 
захвачено спустя восемь дней осады. Созда
ется впечатление, что после захвата Бурга 
каркассонцам был отрезан доступ к реке, где 
они брали воду. Расстояние от стены Ситэ до 
реки Од составляет примерно 500 м.

12. Т.е. хищных птиц, предвестников несчас
тья.

13. Об изобилии и дешевизне хлеба упоми
нает также и П, де Во де Серне (§97). Однако 
по мере того, как шло время и жители края 
уничтожали мельницы и запасы продовольст
вия, расходы крестоносцев все росли.

14. Предположительно соль водоема Мар- 
сейет, на сегодняшний день пересохшего, что 
находился на пути следования крестоносцев 
между Безье и Каркассоном.

15. 28 июня 1209 г. король Педро Арагонский 
находился в Колльюре (Руссильон); там 
состоялась его встреча с графом Фуа и викон
том Безьерским. Вероятно, виконт Безьер- 
ский действительно просил его о помощи в 
преддверии грядущей войны. О посредни
честве короля во время осады Каркассона 
(лэссы 26—30) не упоминается нигде более, 
помимо хроники Гильема Тудельского.

16. Авторская тавтология: в данной строке 
повторяется последнее слово «подвески» 
предыдущей строки. Последующие, доста
точно частые, случаи авторских тавтологий 
не оговариваются.



И  р а н ен ы м , и  тем , кто пал , п о т ер я н  счет;
В  о б о и х  л агер я х  п о зн а л и  гнет н ев зго д  —
З а р у б л ен  это т , и  от р а н  стр адает  тот.

10 Н о  н ати ск  ф р ан к ов  бы л си л ен , и  да л  о н  п л о д  — 
Б ы л пригород"* с о ж ж е н , а г о р о д а  н а р о д  
Т есн и м  и о к р у ж ен , и  перекры т п о д х о д  
К  теч ен и ю  р ек и , что  п р озы вал ась  О д".
И  н е  о д и н  бы л уста н о в л ен  к а м н ем ет ,

15 Ч т о б  д н е м  и н оч ью  бить в твердь баш ен  и в ор от . 
С е, ч у д о  и з ч у д ес  Г о сп о д ь  яви л  с вы сот:
Х отя  со  стен  п усти ли  ар балеты  в х о д ,
И  всяк  н а  ф р ан к ов  н ап р авл ял  р азя щ и й  д р о т .
Н о  п о л о в и н а  стрел  ст р ем и л а  в р ов  пол ет .

20 Я  са м  слы хал, и  п ор уч усь  — м о л в а  н е лж ет: 
С тер вя тн и к ов , в о р о н  иль п ти ц  и н ы х пород'^
Н а д  ф р ан к ск ой  а р м и ей  н е  в и дели  в тот год .
С н ехватк ой  сн ед и  в ов се н е бы ло за б о т ,
Д е н ь е  за  тр и дц ать  ш тук хл ебов  — см еш о н  расход!'^  

25 Н о  ф р ан к и , захвати в  и з к оп ей  соль", в п о х о д  
В езл и  ее  с  с о б о й , п уск ая  в о б о р о т .
Ч тобы  за  счет ее  в осп ол н и ть  н ед о ч ет .
Н о  все ж  в убы тк е всяк , н е ок уп и л  д о х о д  

И зд е р ж е к  и затрат .

[26]
Б ы л август н а  д в о р е , как л ю д и  гов ор ят .
К о гд а  яви лась рать п о д  м н о го стен н ы й  гр ад .
С и р  П е й р е  д ’А р а го н  при вел  туд а  о т р я д  
В  сто ры царей '^  — н а  н и х  н е п о ж а л ел  о н  т р а т '\

5 О б е д  в р а зга р е  был: ж а р к о е  все едя т .
Н о  п о б р о са л и  все, зави дев: гости  м ч а т .
Н а в стр еч у  п осп еш и л  всяк  ры царь и  прелат;
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17. Рыцари короля были из Каталонии и 20. В данном случае это — традиционное  
Арагона. обращение к любому знатному человеку.

18. Графы Барселонские (наследником кото
рых являлся Педро Арагонский) в 1067 г. 
получили власть над графствами Каркассон 
и Разес; после некоторого перерыва их права 
были восстановлены при графе Барселонском 
Раймоне-Беренгьере III (умер в 1131 г.) и при 
Альфонсо II Арагонском (умер в 1196 г.).

Фраза оригинала («Que ilh eran sei ome, sei 
amic e sei drut») выражает вассально-ленные 
отнош ения меж ду королем и рыцарями; 
дословно — «его люди (вассалы), его друзья 
и его соратники».

19. В тексте «Песни» наличествует лакуна. 
Восстановленная по прозаической версии, 
данная фраза звучит как: «Король пришел 
вовсе не для того, чтобы помочь им в воору
женном сопротивлении».

21. К оролевским  ордонансом  от 1197 г., 
адресованным всем вассалам королевства 
Арагон, предписывалось изгнать еретиков из 
своих земель. По всей видимости, в феврале 
1204 г., после каркассонского диспута, на 
котором король присутствовал (см. лэссу 2), 
Педро Арагонский призвал виконта к выпол
нению условий ордонанса.

22. В Каркассоне и области Каркассе катаризм 
был широко распространен. После катарско
го собора в Сан-Фелисе (1167 г.) Каркассон 
стал одним из катарских епископатов; пер
вым катарским епископом Каркассона был 
назначен некто Гираут Мерсьер; в начале 
XIII в. его сменил Бернард Симорр.



С и р и х  при ветствовал; гостя м  бы л всяки й р а д , 
П р и в ет  рекли уста .

[27]
П о ста в и л  у  воды , где сен ь  д ер ев  густа.
Т у л узск и й  гр аф  ш атер , ч то  п р о ч и м  н е  чета.
Т а м  гости  и з - з а  П и р ен ей ск о г о  хребта'^
Ч то  с к о р о л ем  п ри ш л и, наш ли себ е  м еста .

5 К о гд а  ж е  св и та  н а к о н ец  бы ла сы та,
Г н ед о го  оседл ав  к он я , н е  взяв ш;ита.
К ор ол ь  б ез  в ой ск а  въехал  в г о р о д а  врата.
О н  взял  с  со б о ю  лиш ь тр о и х  — и  н есп р о ста .
В и к он т  е м у  н а в ст р еч у  р и н ул ся  с  п о ста ,

10 И  р а д о ст н а я  тут п о д н я л а сь  су ета  —
С бы лась , все чаял и , о  помош ;и м еч та .
В ед ь  бы л король и м  д р у го м  м н о ги е  лета'®.
Н о  цель у  кор ол я  сей ч ас бы ла н е  т а . . . ”
И  а р м и я  с  с о б о й  и м  н е  бы ла взята:

15 С л ова  м ол ьбы  лиш ь речь м огл и  его  уста .
В и к он т  п о в ед а л , сколь и х  дол я  н еп р о ст а .
С коль участь го р о ж а н  Б езь е  бы ла лю та.
С коль л ен  его  стр адал  от в ои н ств а  К р еста .
К ор ол ь  ответил , ч то  теп ер ь  п ен я ть  — тш,ета.

20 «Барон^", — о н  р ек , — во и м я  Г о с п о д а  Х р и ста ,
Я  в а м  твер ди л , ч то  тех , чья в ер а  н еч и ста .
И з  л ен а  н у ж н о  гнать^' — н о  р ечь  бы ла п уста .
В ед ь  п о л о в и н а  и м и  гр а д а  за н я та .

Ж и в у т  зд есь , н е  таясь!

[28]
« В и к о н т , — ск азал  король, н ем а л о  огор ч ась , — 

М н е ж а л ь , что  вы в б ед е , и з - з а  гл упц ов  то м я сь . 
К то в за б л у ж д ен ь е  впал , с р а ссу д к о м  р а сп р о стя сь .
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23. В тексте поэмы, судя по всему, пропущен 
стих. В соответствующем месте прозаиче
ской версии говорится, что виконт попросил 
короля вступиться за него перед легатом и 
крестоносцами.

24. Рожер, отец виконта Раймона-Рожера, 
принес вассальную клятву Альфонсо II (годы 
правления 1162—1196), отцу короля Педро II, 
и вступил с ним в союз против графа Тулуз
ского в ноябре 1179 г.

25. Аббат Сито руководил походом и факти
чески единовластно распоряжался в армии, 
опираясь на полномочия папского легата, 
вплоть до того момента, когда власть над 
покоренными землями была вручена Симону 
де Монфору. И даже после того авторитет 
легата оставался незыблем.



С п а сен и е  в о д н о м : н и м а л о  н е  ч и н ясь ,
5 П о л а д и т ь  с ф р а н к а м и , о  м и р е  сговор я сь . 

С ви детел ь  м н е  Г о сп о д ь , ск а ж у , н е  усты дясь:
Н е  в ер ю , ч то б  н а д е ж д а  ваш а бы  сбы лась.
К о гд а  бы  я р о стн а я  би тв а  нач алась.
В ед ь  велика та рать, ч то  п р оти в  вас сош лась,

10 П а д е т е  вск ор е вы, о б о р о н и т ь ся  тш,ась.
В ы  в ер и те в св ой  гр ад , осады  н е  боясь;
И  о б о р о н а  в а м  бы , в ер н о , удал ась .
К о гд а  бы  в го р о д  вся ок р уга  н е  стеклась —
Н о  зд есь  тол п а д ет ей  и ж енш ,ин собр ал ась .

15 Я  ж  в ам  соч ув ствую , к р еп к а м е ж  н а м и  связь . 
Т ак ую  к в ам  л ю бов ь  п и таю  о тр о дя сь  —
В се  р а д и  вас п р и м у , лиш ь н е  бесч естья  гр я зь » . 
В и к он т  ж е . . за  н его  с б а р о н а м и  вступ ясь,

О  м и р е  бы  р адел .

[29]
« С е н ь о р , — ск азал  в и к он т, — в ам  п ер ед а н  в у д ел  
Г р а д  и н а р о д  м о й , что  в его  ст ен а х  засел;
В едь  все м ы  — ваш и; н а м и  и зд а в н а  владел  
О тец  ваш , что н а  н а с  с  л ю б о в и ю  смотрел^%>.

5 Д о сл у ш а в  э т у  реч ь , король в седл о  воссел: 
В ер н ув ш и сь  к ф р а н к а м , о н  сов ет д ер ж а т ь  хотел . 
Т а м  бы л а б б а т  С и то , — о н  в сех  собр ать  су м ел ,
И  б ез  н его  там  н е  р еш ал ось  в а ж н ы х  д ел ” .
К ор ол ь  п ер еск а за л  все, ч то  у р а зу м ел  

10 И з  слов вик онтовы х, и  сил н е  п о ж а л ел , 
В и к о н то в о й  б ед е  тш;ась п о л о ж и т ь  п р ед ел .
Н о  сколько б о н  о соглаш енье н и  р ад ел .
В о т  все, в ч ем  п р о сь б а м и  св о и м и  преуспел:
Л иш ь для  н его  сов ет у сту п к у  п о т ер п ел  —

15 В и к о н т  пусть вы йдет с а м -д в е н а д ц а т ь , ж и в  и  цел ,
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26. 10 сентября 1209 г. он был в Барселоне и 
28 сентября — в Лерида.

27. Вид широко применявшихся осадных  
машин: нечто вроде крытых телег на колесах 
или катках, что служили прикрытием осаж
дающим. Названием «кошки» они обязаны 
специальным крючьям, которыми эти башни

цеплялись за стены. Использовались, в част
ности, при осаде Терма, Муассака, Лавора и 
Тулузы.

28. Т.е. напоминали крестоносцам, что, идя 
в бой, они тем самым «зарабатывают» себе 
индульгенцию — отпущение грехов.



С со б о ю  взяв лиш ь то , что  н а  себ е  и м ел ,
И  в ой ск у  ф р ан к ов  сдав  н а  м и л ость  св ой  н ад ел . 
С к возь  зубы  п р о ц ед и л  король, от гн ев а  бел:
« Д а  р аньш е бы  осел  п о  н е б у  п о л ет ел !»

20 В ер н ул ся  в го р о д  о н , хоть  я р ость ю  ки пел ,
И  в сем  п о в ед а л , что сов ет  ск азать велел.
О т эт о й  н о в о ст и  вик онт р ассви р еп ел :
У ж  лучш е б , деск ать , н а м  со д р а л и  к о ж у  с тел.
Ч е м  согласиться  н а  гр аби тел ьск и й  р аздел ;

25 П о сл ед н его  и з слуг н е  б р о си т  тот, кто см ел .
П у сть  п р оч ь  сп еш ит король; вик онт ж е  н е  ср о б ел  
И  б у д ет  заш,иш,ать св ой  гр ад , п о к у д а  цел.
К ор ол ь , садя сь  в сед л о , н ем а л о  в осск ор бел  

И  гол овой  п о н и к .

[30]
П еч а л ь ю  о м р а ч ен  бы л к ор ол ев ск и й  лик:
Ч то  н е  п о м о ч ь  е м у  д р у зь я м , сен ь ор  п ости г  
И  в А р а го н  д о м о й  п о м ч а л  за  м н о г о  лиг^\
А  ф р ан к и  завал ил и  рвы , — тр у д  бы л велик! —

5 И  «к ош ек »  и  « к о т о в с о о р у д и л и  вм и г.
Б а р о н ы  езди л и , бл и стая  сталью  пик,
В  гр ад  д о ст у п а  иш,а в о б х о д  иль н а п р я м и к .
Е п и ск о п  и  м о н а х , п р и о р  и  ду х о в н и к
Р екли: « К п р о ш ,ен ь ю !“ В  бой! Д а  сгин ет ер ети к !»

10 Т ут н а  ст ен е виконт с б а р о н а м и  возни к;
С лал к аж ды й  ар бал ет  стрел  см ер т о н о сн ы й  1слык,
И  бы л в о б о и х  л агер я х  у р о н  велик.
Н о  го р о д  п о л о н  бы л, стоял  в н е м  ш ум  и  гик —
Т о б еж ен ц ы  сте1слись — и  ю н ы й , и  стари к.

15 К рестов ы й  л ю д  и за  го д  ц ели  б н е  дости г .
Н о  хоть  к р еп к а ст ен а  и  гр о зен  баш ен  пик.
И х  враг лиш ил воды , а  л етн и й  зн о й  бы л дик:
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29. Мясо съедалось, а свежесодранные шкуры 
использовались для того, чтобы защищать от 
огня деревянный «боевой ход» и военные 
машины.

30. Этот эпизод изложен только у Гильема 
Тудельского и нигде больше; причем имени 
знатного крестоносца автор не называет, 
возможно по незнанию. Предположительно, 
это был один из двух братьев Куртене (см. 
комментарий к лэссе 12), Пьер или Роберт, 
поскольку этот персонаж в поэме называет 
себя родственником Раймона-Рожера, а эти 
двое приходились внуками французскому  
королю Людовику VI и правнуками виконту

Безьерскому по его матери Аделаиде (Алаза- 
ис), она же приходилась дочерью Констан
ции, сестре Пьера I де Куртене.

31. Это приглашение к капитуляции явилось 
следствием решения, принятого предводи
телями крестоносцев на совете, описанном  
П. де Во де Серне (§98): было решено по воз
можности избежать штурма, поскольку при 
разграблении и пожаре будут уничтожены  
все городские ресурсы, столь необходимые 
войску захватчиков в завоеванной стране. 
Только по этой причине Каркассон избежал 
участи Безье.



К ол од ц ы  вы сохли, воды  и сся к  р о д н и к .
Т ут м н о ги х  го р о ж а н  лр1х о й  н ед у г  настиг:

20 В едь  в го р о д  со гн а н  ск от, о б о д р а н  м ул  и бык^’ — 
З а р а зы  гн у сн о й  я д  во все м ест а  прон ик ;
П о в с ю д у  ж ен щ и н  и  д ет ей  п о д н я л ся  крик —
В ед ь  все д о м а  пол н ы  п о д о б н ы х  гор ем ы к .
С коль м у х  та м  р азв ел ось  — н е  вы разит язы к:

25 В сех  м уч и л и  они ; от б ед ств и й  всякий сн ик .
С ем ь  д н ей  н а за д  король уехал , встав в туп ик ,
Т ут встр еч у  п р ед л о ж и л  зн а тн ей ш и й  и з влады к,
И  с п р о п у ск о м  виконт п о ех а л  в тот ж е  м и г  

С о  св и тою  н а  зо в ’°.

[31]
П о к и н у л  гр а д  ви к он т, сов ет д ер ж а т ь  готов:
С  н и м  — со т н я  р ы ц а р ей , и тр и д ц ать  лиш ь б о й ц о в  
У  си р а  зн а т н о го , к ем  сл авен  п ол к  Х р и стов .
О н  рек: « В  р о д ств е  м ы  с в а м и  и сп о к о н  веков .

5 Д а  р а сп р о ст р ет  Г о сп о д ь  н а д  н а м и  св ой  пок ров!
Я  п р и м и р и ть  вас тш усь ц ен о й  л ю бы х трудов: 
Р а д е ю  я за  в ас и  вашр1х  х р а б р ец о в .
К о гд а  б со ю зн ы х  ск о р о  ж д а л и  вы п ол к ов.
Т о  бы ли б  правы , заш,иш,ая отчи й  кров .

10 Н о , Б о г  свидетель , вы — о д и н  ср ед и  врагов.
Т ак  сговор и тесь  с П а п о й , м о й  сов ет так ов .
Д а  и  с б а р о н а м и ; ск а ж у , н е тратя  слов:
К оль си л ой  вас в о зь м у т , в ам  н е  сн оси ть  гол ов ,
И  б у д ет  ваш  у д ел , как у  Б езь е , сур ов .

15 С п а си те ж е  себ я  от см ер ти  и оков!
Ч то  д ен ь ги ?  В аш а ж и зн ь  ц ен н ее  в сех  д а р о в !»
В н я в  р еч и  сей^‘, вик онт сказал: « С о в ет  толков!
Я  сд ел а ю , как м н е  велят, в к о н ц е к о н ц о в .
В ы  и  Ф и л и п п , король ф р а н ц у зск и х  го р о д о в .

III . О С А Д А  И В З Я Т И Е  К А Р К А С С О Н А  1б7



П Е С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е 168

32. В оригинале здесь практически дословно 
повторяются первые семь строчек предыду
щей лэссы (возможно, ошибка переписчика).

33. Эрве де Донзи, см. комментарий к лэссе 8.

34. В своем издании «Песни» П. Мейер пред
полагает, что этим клириком мог быть уже 
поименованный выше Понс де Мела (см. 
лэссу 5).

35. В сообщении Гильема Тудельского содер
жится определенное противоречие. С одной 
стороны, он называет слово «заложник», 
ostatge, которое само по себе обозначает  
принятие определенного соглаш ения; с 
другой стороны, заявляет, что, сдавшись 
крестоносцам, виконт «поступил как безу
мец», что подразумевает наличие со стороны 
крестоносцев определенного вероломства. 
В рукописи «Песни», вероятно, отсутствует 
несколько строчек, которые описывали  
ход событий между прибытием Тренкавеля 
к графу Н еверскому и выходом жителей  
Каркассона из города, поэтому мы можем 
лишь делать предполож ения по п оводу  
подлинного развития событий. Само слово 
«заложник» подразумевает, что в таковом 
качестве остаются до выполнения условий 
соглашения; однако мы видим, что после 
того, как город с его добром перешел в руки 
крестоносцев, Тренкавеля из заключения не 
выпустили. Наиболее вероятно, что пере
говоры все-таки имели место, виконт был 
готов передать себя в руки крестоносцев до 
окончательного выполнения условий капи
туляции (согласно повествованию Гильема 
Пюилоранского), но когда город с его богатс
твами перешел во власть крестоносцев, его, 
вопреки договоренности, не освободили  
(см.: Roquebert I. Р. 391—392). В прозаической 
версии говорится о «великом предательстве», 
причем вина возлагается непосредственно на 
легата: «Владыки и сеньоры были ни в чем не 
повинны и о пресловутом предательстве не

ведали». Возможно, это действительно про
изошло скорее по инициативе легата, нежели 
крупных сеньоров — предводителей похода. 
Трубадур Гильем Ауджьер Новелла, автор 
Плача iplanh) о смерти Тренкавеля, прямо 
говорит о том, что последний пожертвовал 
собой ради жителей города: «Е pus Dieus mort 
pres / per no a salvar, semblans es /  de lui ques 
passatz al sieu pon / per los sieus estorser, Гаоп...» 
[«Так как Господь тоже принял смерть ради 
нашего спасения, то подобен ему тот, кто 
прошел по такому же мосту ради спасения 
своих ближних» (цит. по: Augier G. Quascus 
plor et plahn son dampnatge. Dans De Riquer M. 
Los Trovadores. H istoria literaria у textos. 
3 vols. Barcelone, 1975. Ill, chap. LXVIII, n. 235. 
P. 1178-1183, II).

36. Лакуна в тексте; по всей видимости, здесь 
были сформулированы условия капитуля
ции.

37. Sirjant (фр. sergent, от лат. servientes, бук
вально — слуги, свита); их статус был ниже 
рыцарского. Существовало несколько кате
горий сержантов; в данном контексте, по 
всей видимости, в обоих лагерях сержан
ты — это, как правило, конные всадники. 
Число их сущ ественно превышало коли
чество рыцарей; так, у П. де Во де Серне 
упоминается отряд в 300 сержантов и пять 
рыцарей (§179).

38. Брэ — надеваемые под верхнюю одеж 
ду штаны из белого или небеленого льна, 
присборенны е на талии и подпоясанны е 
шнуром.

39. Та же формулировка повторяется у Гиль
ема Пюилоранского: «в рубахах и брэ», т.е. не 
имея на себе ничего, кроме нижнего белья. 
В хронике П. де Во де Серне осажденны е 
покидают город «нагишом, отягченные лишь 
собственными грехами» (§98).



20 Я  оп р ав дать  себ я  н е м е д л е н н о  готов ,
К оль м н е  п о к о р н о ст ь  злы х н е  п р и н есет  п л о д о в » .
« Я  вас со п р о в о ж у  д о  вой ск овы х ш атров ,
И  о б ещ а ю , ч то  в ер н етесь  ж и в -з д о р о в ,

А  я н е п у ст о сл о в !»

[32]
В и к о н т  остави л  гр ад , сов ет д ер ж а т ь  готов:
С н и м  сто  со р а тн и к о в , и  тр и дц ать  лиш ь б о й ц о в  
У  си р а  зн а т н о го , к ем  славен  п ол к  Х р и стов .
О н  рек: « В  р од ств е м ы  с в а м и  и сп о к о н  веков .

5 Д а  р а сп р о ст р ет  Г о сп о д ь  н а д  н а м и  С в о й  пок ров!
Я  п р и м и р и ть  вас тш,усь ц ен о й  л ю бы х трудов:
Р а д е ю  я  за  вас и  ваш их х р а б р ец о в
О н и  вош ли в ш атер , др уг д р у гу  все ск азав .
Т а м  ш ел совет; ш атр ом  владел  н ев ер ск и й  гр а ф ” .

10 Д и в и л и сь  р ы ц ар и , в и к он та  у в и д ав , —
Т ак  1слирик^'' р асск азал , чи н м ессы  прочи тав:
В ед ь  са м  при ш ел  ви к он т, себ я  в зал ог отдав .
П о  м н е , так сдавш ись в плен , он  был отню дь н е прав. 

Б е зу м ь е м  о б у я н ” .

[33]
В и к он т  Б езь е , и  те, кто в м есте  с  н и м  бы л зв а н , — 
И х  дев я ть  — в сем и  п о ч и та ем ы х  ю ж а н , —
Я вились к гр а ф у  д е  Н ев ер  во ф р ан к ск и й  стан . 
Б у р гу н д  и  ф р а н к  ди ви ли сь , и б о  гость н е ж д а н ..

5 В се  р ы ц ар и  и с н и м и  толпы  г о р о ж а н ,
И  м н о г о  д ев  и д о н н , — и м  путь бы л н е в о зб р а н , — 
С в о й  гр ад  п ок ин ули : и  зн атн ы й , и  м у ж л а н ;  
Сержанты^^ эк ю й е и б ез  чи сла сел я н .
Н е  взяв  с со б о й  д о б р а  ц е н о й  в гн и л ой  каш тан ,

10 В  брэ^“ и  р у б а х а х  и з хол ста , ч то  дом откан^’, —

III . О С А Д А  И В З Я Т И Е  К А Р К А С С О Н А  1 6 Q
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40. Барбакан — оборонительная постройка, 
защищающая вход или подъемный мост в 
крепость.

41. Т.е. участники осады получали индуль
генцию с полным отпущением грехов.

42. «Мраморное крыльцо» {perron de marbre) 
часто упоминается в сходных ситуациях в 
шансон де жест; по всей видимости, имеются 
в виду античные руины, в изобилии встре
чавшиеся на юге. В ходе археологических 
раскопок на территории сохранившегося до 
наших дней замка Тренкавелей в Каркассоне 
были действительно обнаружены следы рим
ских строений.

43. К рестоносцы , расхищ авш ие добычу, 
захваченную в Каркассоне, действитель
но подпадали под отлучение (см. буллу от 
9 ноября 1209 г., адресованную епископам  
Оссерскому и Орлеанскому; рыцари, кото
рым было доверено хранить городское добро 
после захвата города, были отлучены три 
месяца спустя за присвоение имущ ества  
стоимостью 5000 ливров). Все, что было в 
городе, должно было отойти к новому сеньо
ру, как только такового изберут.



Т а к о й  п р и к аз и м  к р ест о н о сц а м и  бы л д а н , —
К то ш ел в Т у л у зу , тя ж к и м  го р ем  о б у я н ,
К то — в А р агон , искать пр и ю т средь дальнр1х  стран . 
Ф р а н ц у зы  ж е  вош ли в си тэ , что  бы л и м  сд а н ,

15 З а н я в  ви к он тов  д о м , д о н ж о н  и  б а р б а к а н “'°.
Д о б ы ч у  тр у д н о  счесть; п о б е д о й  всяки й пьян; 
П р и св о и т ь  м у л а  и  к он я  бы л к аж ды й  р ья н . 
П о -ч е с т н о м у  дел я сь , — зд есь  н е п р и стал  о б м а н . 
Г ер ольды  ш ли ск возь  ст р о й , с1сликая п р и х о ж а н ,

20 Ч т о б  бы л к прош ;ению ‘'‘ крестовы й л ю д  со б р а н .
Н а  м р а м о р н о м  крыльце""  ̂встал н а д  тол п ой  м и р я н  
А б б а т  С и то , свяш ,енны м р в ен ь ем  оси ян ; 
« С ен ь о р ы , — р ек  о н , — сл авой  наш  п о х о д  в ен ч ан . 
С е, п о р а д ел  Г о сп о д ь  за  дел о  хр и сти ан :

25 Н е  п р оти в остои т  в ам  ни  о д и н  см утьян !
В о  и м я  Г о сп о д а , что  н а  к р есте за!слан,
И  в ст о и м о сть  угля иль п р и гор ш н и  сем я н  
Д о б р а  ни кто д а  н е  п р и п р я ч ет  в св ой  к а р м а н , — 
И ль в сех  в ас отлучить м н е  в дол г в м ен я ет  сан"’.

30 П у сть  в сем  владеет  зн атн ы й  си р , и з  в ас и зб р а н . 
Ч т о б  править сей  стр ан ой , — таков р азум н ы й  план . 
П у сть  бу дет  враг н ав ек и  и згн а н , о к а я н !»
В се  согласил ись , в т о м  н е  у см о т р ев  и зъ я н ,

И  бы л в о п р о с  р еш ен .

I l l  ОСА ДА И ВЗ ЯТИ Е КА РК АСС ОНА 1 7 1
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1.15 августа 1209 г., в день Успения Богоро
дицы.

2. П редводитель отряда наемников {m ai- 
nada), некто Пейре Арагонец (Арагон), П. де 
Во де Серне сообщает, что Фанжо был занят 
арагонскими рыцарями (§110); возможно, 
данный персонаж из их числа. В качестве 
одной из гипотез М. Рокбер рассматрива
ет возм ож ность его принадлеж ности не 
к арагонским рутьерам, а к окситанскому 
семейству д ’Арагон (сеньоры небольшого 
городка Арагон к северу от Каркассона). 
По всей видимости, именно он {Petrus Ага- 
gonensis) фигурирует в качестве свидетеля 
в дарственной С. де М онфора от 20 июля 
1210 г. епископу Безьерскому {Histoire de 
Languedoc. Vol. VIII. Col. 601). Он же, в свою 
очередь, передал в дар святому Доминику  
свою собственность в Альзонне. Подробнее 
см.: Roquebert I. Р. 423-425.

3. Т.е. земли Раймона-Рожера Тренкавеля: 
виконтства Каркассонское и Безьерское, а 
также Альбижуа и Разес. Данное предложе
ние прелата -  очередное грубое нарушение 
феодального права: у лишенного владений 
и плененного виконта имелся законный  
наследник двух лет от роду, которого никак 
нельзя было обвинить в покровительстве 
еретикам; в данном случае, даже если Рай- 
мон-Рожер был признан виновным, речь 
могла идти не о передаче виконтства иному 
владельцу, но разве что о регентстве.

4. Согласно хронике П. де Во де Серне (§101), 
земли виконта Безьерского предлагались 
сперва графу Неверскому, потом, после его 
отказа, герцогу Бургундскому; зато о предло
жении графу Сен-Полю он не упоминает.



IV
крестоносцы  
в завоеванной стране

[34]
К ак  в а м  я р асск азал , бы л зан я т  Каркассон"; 
П о в с ю д у  б еж ен ц ы  те1сли со  в сех  стор он ;
В  Ф а н ж о  и  М о н р еа л ь  п остав л ен  гар н и зон ;
И  старц ы , и  ю н ц ы  и з н и х  б еж а л и  в он .

5 А  п р ед води тел ь  ба н д ы  П ей р е  А р агон ^
К ак  гов ор ят , и зр я д н о  бы л о б о га щ ен .
А б б а т  С и то  как есть забы л  п о к о й  и  со н  — 
Л иш ь м е ссу  Д у х а  отсл уж и л  о н  б ез  п р еп о н  
И  п р о п о в ед а л , как Г о сп о д ь  наш  бы л р о ж д е н ,  

10 О н  рек: н а д  л ен о м , ч то  х о зя и н а  л иш ен’.
С о в м ест н о  и зб р а н н ы й , пусть властвует б а р о н .  
Б ы л в ы бр ан  гр аф  Н е в е р , и  зн а т ен  и  си л ен .
Н о  отк азал ся  эт и м  к р аем  править о н .
Р а в н о  и  гр аф  С ен -П ол ь''; тот рек , что  н а д ел ен  

15 З е м л ей  д о ст а т о ч н о й , ч то б  д о  и сх о д а  д ен  
П р о ж и т ь  в к р аю  о тц о в , ч то  да л  е м у  зак он ; 
Ч у ж и е  ж  зем л и  отби р ать  и м  н е  р езо н .
И  к аж ды й  счел, ч то  б у д ет  только п о ср а м л ен , 

К оль п р и м ет  сей  н адел .
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5. Симон IV де М онфор (ок. 1165-1218), 
V граф Лестерский; сын Симона III де Мон- 
фора, сеньора М онфор-л’Амори (примерно 
в 40 км к западу от Парижа), и Амисии де 
Бомон, дочери Робера де Бомон, III графа 
Лестерского. Унаследовал сеньорию Монфор 
по смерти отца в 1188 г. В 1190 г. женился 
на Алике (Алисе) де Монморанси, дочери  
Бушара III де М онморанси. Участвовал в 
Четвертом крестовом походе вместе с братом 
Ги; дошел до города Зара (Задар), принадле
жавшего венгерскому королю. После того 
как Папа Иннокентий III запретил штурм 
Зары под угрозой отлучения от Церкви, 
некоторые рыцари, в том числе и Монфор, 
предпочли не идти наперекор воле Рима: 
авантюра представлялась весьма сомнитель
ной, материальная выгода (особенно для тех, 
кто не являлся военными предводителями 
похода) -  достаточно иллюзорной. В хронике 
П. де Во де Серне приводится обращ ение 
Монфора к горожанам, которые пришли на 
сбор просить о мире: «Тогда благородный 
граф обратился к жителям Зары в присут
ствии всех баронов со следующими словами: 
«Я пришел сюда не затем, чтобы уничтожать 
христиан. Я вам вреда не причиню; и, что 
бы ни делали остальные, я сделаю так, что 
от меня и моих людей вам вреда не будет» 
(§106). Напрашивается вывод, что Монфор 
фактически воспрепятствовал сдаче Зары, 
внушив жителям мысль, что штурма может 
и не быть, ибо в стане крестоносцев нет еди
нодушия. Во всяком случае, горожане теперь 
недооценивали исходящую от католического 
воинства опасность. Тем самым Монфор в 
какой-то степени подставил жителей Зары 
под удар -  город, отказавшийся сдаться, был 
взят и разграблен в 1202 г. (Показательно, 
что впоследствии в Лангедоке и особенно в 
слабо затронутом катарской верой Провансе 
Монфор причинял немалый урон ортодок
сальным католикам -  ибо здесь, в отличие 
от Зары, он сражался во имя собственных 
интересов.) После того Симон де М онфор 
покинул крестоносную армию и отправился 
в Сирию, где сражался с сарацинами либо 
турками, но, в отличие от Окситании, не 
задержался там надолго (подробнее см.: Вил- 
лардуэн Ж. Завоевание Константинополя. 
М., 1993. §109. Р 29 и хронику П. де Во де 
Серне, §106).

6. Симон де Монфор унаследовал англий
ское графство Лестерское по смерти дяди с

материнской стороны, Робера IV де Бомо- 
на, в 1204 г. (тот умер бездетным). Однако 
английский король Иоанн, в том же году  
утративший Нормандию в пользу короля 
Ф илиппа-Августа, не дозволял вассалам, 
присягавшим на верность королю Франции, 
владеть английскими фьефами. Поскольку 
Симон владел М онфором, его притязания 
на английские земли теряли силу; владения 
поступали в распоряжение наместников. 
Титул графа Лестерского вернулся к сыну 
С. де Монфора (Симону V) только в 1239 г. 
Однако ж после 1204 г. Симон IV, как пра
вило, именовался «графом Лестерским и 
сеньором Монфора» -  эта формула фигури
рует в большинстве его писем и во многих 
юридических документах. В оригинале в этом 
месте, по невнимательности либо неведению 
автора или переписчика, «Лестер» превра
тился в «Винчестер» (Guinsestre), так же как 
в лэссе 152; в свете чего авторское уточнение 
«si la gesta no ment» («если жеста не лжет») 
особенно уместно.

7. П. де Во де Серне уточняет, что Симон 
де Монфор был избран собранием из двух 
епископов и четырех баронов во главе с абба
том Ситоским (§101). Выборы состоялись 
до 31 августа 1209 г., поскольку о принятом 
решении легаты сообщили Иннокентию III 
в письм е, датированном  этим м есяцем . 
Одновременно Папе написал и сам Симон 
де Монфор, дабы получить подтверждение 
своего избрания; Иннокентий III ответил 
двумя письмами, от 11 и 12 ноября. С этого 
момента Монфор становится фактическим 
главой Альбигойского крестового п охо
да, хотя Арнольд-Амальрик осуществляет 
общее руководство, в том числе и военными 
операциями.

8. Т.е. Безье, Каркассон, Разес и Альби и сверх 
того Лораге, Минервуа и Терменес. Более 
того, легаты в письме к Папе рассматривали 
возможность передать С. де Монфору весь 
тамошний край, за единственным исклю
чением графства Тулузского. После августа 
1209 г. С. де М онфор обычно добавляет к 
формулировке «граф Лестерский и сеньор 
Монфора» титулы Тренкавелей, как, напри
мер, в письме к Иннокентию III от того же 
месяца, где он именует себя «Simon Comes 
Leicestriae, dominus Montis Fortis, Biterriensis 
et Carcassonnensis Vicecomis», «граф Лестер
ский, сеньор Монфора, виконт Безьерский



[35]
Б ы л н а  сов ете т о м  п р и  о б су ж д е н ь е  дел  
В ладетел ьн ы й  б а р о н , в о и н ств ен ен  и см ел ,
В  п о х о д а х  зак ал ен , у м е н , в су ж д ен ь я х  зрел . 
П р а в д и в , ду ш о ю  п р я м , о н  кротк ий  н р ав  и м ел ,

5 И  в в еж ест в ен н о м  о б х о ж д е н ь е  бы л у м ел .
В  п о х о д а х  за  м о р е м  о н  м н о го  п р еусп ел;
П о д  З а р о й  бы л и  тур ок  в би тв ах  н е  ж а л ел .
Т о  бы л М о н ф о р а  гр а ф ’, о н  та м  зем л ей  владел ,
И  Л ест ер а  сеньор^  коль я  п р ав ди в о  сп ел .

10 И  к аж ды й , кто в сов ете был^ о  то м  р адел .
Ч тобы  в и к он тов  п ер ед ать  е м у  н ад ел  
И  край ок р естн ы й , ч то  в б е зб о ж ь е  закоснел®. 
« С ен ь о р , — сказал  абб а т , — в ам  са м  Г о сп о д ь  велел  
Т ак  п оступ и ть , как наш  сов ет у р азум ел ;

15 Г о сп о д ь  и  П а п а  в ам  д а р у ю т  сей  удел ,
А  в сл ед  за  н и м и  — м ы , ч ей  д у х  н е осл абел .
Л ю б о й  п о м о ж е т  в а м , п о к у д а  ж и в  и ц е л » .
« Н у  что ж е , — м олвил граф , — чтоб лен м о й  уцелел. 
П у сть  п ок л ян ется  всяк, кто власть м н е  дать  хотел , 

20 П о  зо в у  п е р в о м у  яви ться  в м о й  п р ед ел  
М н е помош;ь ок азать  ср ед и  м еч ей  и с т р е л » . 
С огл асен  к аж ды й  бы л и л и к ом  п р осветлел .
Г р а ф  п р и н я л  ф ь еф  и  н и  н а  м и г н е  о р о б ел .

С ей  п оч есть ю  взы скан .

[36]
К о гд а  гр аф  д е  М о н ф о р ’ бы л властью  у в ен ч а н  
И  го р о д  К а р к а ссо н  е м у  в д о м е н  о тд а н .
Г р аф  бы л за д у м ч и в  и  со м н е н ь ем  о б у я н .
П о ч т и  что все д р у зь я , его  п ок и н ув  стан ,

5 Н а п р а в и ть ся  в П а р и ж  теп ер ь  и м ел и  план:
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и Каркассонский»; а также титулует себя 
сеньором Альби и Разеса.

9. При том, что сеньория Монфор графством 
не являлась, именование «граф де Монфор» 
вошло в употребление -  благодаря титулу 
графа Лестерского (на каковой титул Симон 
де М онфор, строго говоря, тоже не имел 
права; см. выше). «Графом де Монфор» его 
называют и Гильем Тудельский, и П. де Во де 
Серне; папская булла от 2 апреля 1215 г. обра
щена к «Симону, графу де Монфору».

10. Число «десять» (оке. dis) и выражение 
«девять-десять» в целом, со всей очевид
ностью , и спользовано из сообр аж ен и й  
рифмы (вся лэсса строится на рифме -is). 
Уже несколькими строками ниже, по ходу  
перечисления сподвиж ников М онф ора, 
выясняется, что их больше десяти. П. де Во де 
Серне говорит о «приблизительно тридцати» 
соратниках (§115).

11. Сайсси {Saissis, или Saissin) идентифици
руется со знатным нормандским семейством 
Сиссей (Cissey); еще один его представитель, 
Пьер, или Перрен, упоминается в «Песни» 
трижды (в лэссах 124 и 127): возможно, здесь 
и далее имеет место путаница имен и речь 
идет об одном и том же участнике похода. 
П. Мейер предположительно соотносит дан
ного персонажа с Симоном де Пуасси (Po/ss/)> 
что, скорее всего, не соответствует истине 
{Meyer. Р. 42).

12. На сей раз Гильем Тудельский не ошибся; 
Робер де Пикиньи -  барон из нормандского 
Вексена; вассал английского короля, он 
перешел под власть короля Франции (см.: 
De La Morliere А. Recueil de plusieurs nobles... 
maisons du diocese d’Amiens. Amiens, 1630. 
P. 17); в 1215 г. он фигурирует среди знати, 
приносившей клятву привести в исполне
ние Великую хартию вольностей. П. Мейер, 
впрочем, считает, что Гильем Тудельский 
ошибся, и идентифицирует данного персона
жа с Робером де Пекерни (Pequerni, Piquigny), 
который упоминается во второй части поэмы 
(ст. 6912, 7775) и который происходил из 
Пикардии, а не Нормандии.

13. Этот персонаж родом из Бургундии, из- 
под Невера; своим именем, по всей видимос
ти, обязан замку де Контре (округ д’Урзи). По 
всей видимости, это тот же самый персонаж, 
которому граф Неверский завещал своего

парадного коня {De Lespinasse R. Le Nivernais 
et les comtes de Nevers. Vol. II. R, 1909-1914. 
P. 180, 221). Именно ему Симон де Монфор 
поручит оборону осадных орудий, располо
женных под Каркассоном в 1210 г., в то время 
как сам будет осаждать Терм; на момент  
раздачи Монфором фьефов своим соратни
кам именно ему достанется Безье (лэсса 37). 
Гильем де Контре сыграл значимую роль при 
осаде Муассака в 1212 г.; тогда же он получил 
от С. де М онфора Кастель-Саррасен (см. 
лэссу 124); сражался с бандами рутьеров в 
районе Монтобана, чем, очевидно, заслужил 
особое благоволение в глазах автора. Гильем 
Тудельский осыпает его похвалами на протя
жении всей хроники (лэссы 51, 118, 127).

14. Святой Дени, или святой Д ионисий  
Парижский (III в. н. э.) -  один из важнейших 
святых Франции, по преданию, первый епис
коп Парижа, принял мученическую смерть 
около 250 г., но в Средние века официально 
отождествлялся со святым Дионисием Арео- 
пагитом, обращенным апостолом Павлом. 
Королевские династии, начиная с Каролин- 
гов, считали его своим покровителем. Также 
считается покровителем Парижа и Франции 
в целом и входит в число Четырнадцати свя
тых помощников, почитавшихся как единая 
группа со времен эпидемии 1346-1349 гг.

15. Ги, младший сын в сем ействе сен ь о
ров де Леви (сегодня это место называется 
Леви-Сен-Ном); их владения находились  
по соседству с землями С. де Монфора. Он 
был маршалом крестоносной армии, под 
началом Монфора, его сына Амори и коро
ля Людовика VIII. В награду за службу он 
получил в 1209 г. сеньорию Мирпуа, отня
тую у законного владельца Пейре-Рожера, 
обвиненного в ереси (см.: Olive S. Archives du 
chateau de Leran. Toulouse, 1903. Vol. I. P. 21; 
Vol. III. P 59).

16. Пикардийский рыцарь, вассал сира де 
Майи; его владения находились в Боссаре 
(П. Мейер, вслед за «Историческим словарем 
Пикардии», ош ибочно утверждает, что в 
Форсевилле-ан-Вимо). По предположению  
Мейера, возможно, он же под именем Роберт 
де Фревиль или Форвиль упоминается у Вил- 
лардуэна в перечне участников Четвертого 
крестового похода.

17. Этот ры царь уп ом и н ается  в п оэм е  
несколько раз под именем Ламберта де Лиму



У щ елья гл убоки  и густ в гор ах  ту м а н ,
У д ел  п оги бн уть  зд есь  н и м а л о  н е ж ел а н .
О стал ось  девять-десять'"  с и р о в -с е в е р я н ,
И  к аж д ы й  — зн а тен  и в ел и чьем  оси ян :

10 П р о сл а в л ен н ы й  С и м о н , ч то  д е  С ай сси  п р озв ан " , 
Р о б е р  д е  П и к и н ь и , п о - м о е м у ,  н о р м а н н  
И  д е  К о н т р е  Г ильем '^  ч то  н е  страш ился  р а н , — 
Клянусь святым Дени"'! — чтоб свой прославить клан. 
И  с н и м и  — м ар ш ал  Ги'^ ч то  д о б л ест ен  и  рьян;

15 Д е  Ф орсевилль'^ и  д е  Креси'^, гр о за  ю ж а н ;
Д ’Аржи'* и Ш о д е р о н '’ — вас н е  в в еду  в о б м а н ;  
П о н с  д е  Бомон^° и с н и м  — к у зен , д о ст о й н ы й  Ж а н ,  
И  м н о ги е , кто зд есь  остался  б езы м я н ;
В иконт д е  Донж ^‘, с  н и м  д ’Анделис^^ н а  бой  призван; 

20 Ю к  д е  Л а си ” , Р о ж е  Эссартский^" — цвет м и р я н . 
К о гд а  б я  в м есте  с  н и м и , сл авой  хр и сти ан ,
П р о ш ел  п у т я м и  и м и  п о к о р ен н ы х  стр ан .
У лучш ил кн игу б  я , и  н е  о д и н  и зъ я н  

В  н ей  бы л бы  у ст р а н ен ” .

[37]
К о гд а  М о н ф о р а  гр аф , п о  и м ен и  С и м о н ,
С о б р а л  св о и х  л ю д ей , зан явш и  К а р к а ссо н ,
Г и л ь ем а  д е  К о н т р е , — х р а н и м  будь  Б о г о м  он! — 
Г р а ф  отосл ал  в Б езь е , ведь в р я д  ли есть б а р о н ,

5 Ч то  лучш е б  сохр ан и л  и  за м о к , и д о н ж о н ,
И  го р о д , ч то  зем л ей  б о га т о й  о к р у ж ен .
К оль П о р т у га л и я , и с н ей  — зем л я  Л ео н  
В ош л и бы  в л ен , что  эн  Г и л ь ем у  п о д ч и н ен .
О н  лучш е п р авил  бы , — бу д ь  я  Х р и ст о м  сп асен !

10 Ч ем  те б езу м ц ы , ч то  в оссел и  т а м  н а  трон:
И  в п у го в и ц у  м н о й  и х  у м  н е оц ен ен ^ \
Л а м б ер т а  д е  К р еси  в Л и м у  п осл ал  С и м о н ,
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(после того как в 1209 г. получил от Симона 
де Монфора сеньорию Лиму, см. лэссу 37). 
Он был родом из Бургундии, поскольку П. де 
Во де Серне именует его Ламбертом де^Тюри 
(см. §82, 248, 414), а Тюри и Креси находятся 
рядом в бургундском департаменте Йонны. У 
Ламберта де Креси было два сына, Ламберт 
и Симон; оба оставили за собою имя Тюри 
(Histoire de Languedoc. Vol. VIII. Col. 973). 
Оба Ламберта, отец и сын, фигурируют в 
актах от 1213 и 1219 гг.; один -  как сеньор 
Пюивера (Од), второй -  как сеньор Ломбера 
в Альбижуа. Ламберт-старший в 1216 г. стал 
также сенешалем Бокера. В 1229 г. «Ламберт 
де Лиму» заверяет своей печатью документ, 
подтверждающий примирение с Церковью 
Рожера-Берн ара, графа де Фуа.

18. Имя Рауля д’Аржи {Raoul d'Argis) с трудом 
поддается идентификации; Мейер соотносит 
его с Аси {Асу, департамент Эны); Мартен- 
Шабо в качестве возможной гипотезы пред
лагает Ажи {Agy, департамент Кальвадос), 
нормандский фьеф, либо Ажей {Agey, Кот- 
д’Ор) в Бургундии. Некий Рауль д’Аси (воз
можно, его сын или внук, по версии Мейера), 
воевал в Святой земле в 1254 г.

19. Королевский указ от 1266 г., адресован
ный сенешалю Каркассона, посвящен правам 
наследования этого персонажа, Ренье де 
Шодерона {Regnier de Chauderon). Мартен- 
Шабо и Мейер предполагают, что его же 
можно идентифицировать с Р. де Шодеронно 
{R. de Chauderonno), фигурирующего в тяжбе 
аббатства Бульбонн в 1217 г. {H istoire de 
Languedoc. Vol. VIII. Col. 701, 1364). Bo Фран
ции есть несколько мест с названием Шоде- 
рон или Шодрон {Chauderon, Chaudron) -  в 
департаментах Йонны, Эны, Ду и т.д.

20. Понс де Бомон, поставленный С. де Мон- 
фором бальи в Лаграве, был убит в ходе  
восстания в Керси (см. лэссы 108,109). О про
исхождении семейства ничего не известно, 
равно как и о судьбе «кузена Жана».

21. Руо, виконт Донжский (лат. de Ungia и 
de Ungiis) из Нантской области; присутство
вал в войске С. де Монфора при Монпелье 
(24 ноября 1209 г. и 27 января 1211 г.) и на 
осаде Лавора (3 апреля 1211 г.) (см.: Histoire 
de Languedoc. Vol. VIII. Col. 581, 608); фигури
рует в постановлениях, принятых в Бретани 
в 1219 и 1225 гг.

22. Имеется в виду либо Роже д ’Анделис 
{Roger d ’A ndelys), в 1201 г. поставленны й  
Иоанном Безземельным владельцем Лавар- 
дена, либо кто-то из Роже д’Анделисов -  нор
мандских вассалов Филиппа-Августа {Recueil 
des hist, de France. Vol. XXIIL P 616, 717): воз
можно, TOT, что числился в вассалах у графа 
д’Э в 1205 г. {PassierH. etA. Tresor genedogique 
de Dom ViUevieille. Vol. I. P, 1875. P. 396).

23. Второй сын Юка де Ласи {Lacy или Lassy), 
сеньора Мита в Ирландии (погибш его в 
1186 г.). Он участвовал в восстании против 
короля Иоанна Безземельного; потерпел  
пораж ение и, будучи изгнанником, при
мкнул к Альбигойскому крестовому похо
ду -  согласно английским хроникам, летом 
1210 г. {Annales Cambriae. P. 66; Annales monas- 
tici. T. I. P. 30; T. III. P. 32; Matthaei Parisiensis 
Chron.maj., ed.Luard. T. II. P. 530). В Англию он 
возвратился только в 1222 г. {Rotuli litterarum 
patentium. R 134, 150; Rotuli litterarum clau- 
sarum. P. 501, 527; Annales monastici de Dun
stable. T. III. P. 75). Получил в сеньориальное 
владение Кастельнодари и Лорак {Guiraud /., 
ed. Cartulaire de Prouille. Vol. II. P., 1907. P. 134. 
Акты от 1214 и 1218 гг.).

24. В той форме, что приводит Гильем Тудель- 
ский, имя этого персонажа звучит как Роже 
де Л’Эссарт {Rogers de Vlssart). Известен фран
цузский рыцарь Гильем де Л’Эссарт {Guil
laume de VEssart), ставший сеньором Виль- 
сикля в Каркассе {Guiraud /., ed. Cartulaire de 
Prouille. Vol. II. P. 75. Акт от 1212 г.). Однако 
П. де Во де Серне (§424) и Гильем Пюилоранс- 
кий (гл. XX), называя Роже по имени, исполь
зуют форму множественного числа: de Sartis, 
de Issartis. Некий Роже дез Эссарт {Roger des 
Essarts) фигурирует в списке нормандских 
вассалов Филиппа-Августа {Recueil des hist, 
de France. Vol. XXIIL P. 714); скорее всего, 
здесь назван именно он. Про него известно 
довольно много; в 1203 г. он выступал пос
редником меж ду Иоанном Безземельным  
и сеньором де Бретейля и получил за это 
сотню марок. Вскорости получил земельные 
пожалования от Филиппа-Августа; заодно с 
Жаном де Ласи принял участие в подготовке 
ирландского восстания против английского 
короля. Принял крест в 1209 г.; поручил все 
свое добро и старшего сына соседу и родст
веннику Гильему де Миньер. Его владения, 
Эссарт, находятся в департаменте Эр, кантон 
Дамвилль.



Иных же разослал во множество сторон,
К ак  н у ж н ы м  счел, — ч тоб  создавать  в рагам  заслон . 

15 А  са м  М о н ф о р , что  л ьвин ы м  с е р д ц ем  н а д ел ен . 
Ж и л  в К а р к а ссо н е , где в тю р ь м у  бы л за к л ю ч е н ... 
В и к он т: та м  у м е р  о н , н ед у го м  п о б е ж д е н ” .
О тр еб ь е зл о б н о е  и  всяки й п у ст о зв о н .
Н е  зн а я  н и ч его , бол таю т б ез  п р еп о н ,

20 Ч то  н оч ью  бы л вик онт п р едател ьск и  сражен^®.
Н о  н и к о гд а  бы  гр а ф , б л ю д я  Х р и стов  за к о н .
Н е  стал  бы  уби в ать  того , кто и м  п л ен ен , —

И  в т о м  я сл ово дам^’.

[38]
О тв а ж н ы й  гр аф  М о н ф о р , как я  п о в ед а л  в а м , 
К н я зе й , м а р к и зо в  и  б а р о н о в  вняв м о л ь б а м ,
В зя л  во в ладен ье ф ь еф  и  утв ер ди л ся  там .
И  о б р ати л ся  о н  с усл о в ь ем  к зем л я к ам :

5 П у сть  те в сегда  п р и д у т , ч то б  дать  о тп о р  в р агам . 
В ся к  клятву да л  — яви ться  п о  его  сл о в а м .
Т о гд а  тул узск и й  гр аф  п осл ал  за  сы н о м  са м  — 
У г о д н о  бы ло видеть о тр о к а  к н я зь я м  —
И з - п о д  П а р и ж а  н ы н е п р и бы в ш и м  д р у зь я м .

10 И  д е  Р и к о  Раймон^° в четверг п р и в ез к в ой ск ам  
Р еб е н к а ’ ,̂ что  красив , учти в  н е  п о  г о д а м , — 
Д ж а у ф р е  д е  П у а т ь е’  ̂и м  за н и м а л ся  са м .
Т а м  гер ц ог” д о б р ы й  ок а за л  п р и ем  го стя м ,
И  гр аф  С е н -П о л ь ’"', его  к у зен , что  н р а в о м  п р я м .

15 В о й ск а  ж , б о я сь , что ск о р о  в р ем я  х о л о д а м ,
В  Т р у а  или в П а р и ж  вер нул ись п о  д о м а м , —

Чрез Монпелье всяк мчит.
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25. Важный авторский комментарий: Гильем 
Тудельский сетует, что не был очевидцем  
всех тех событий, о которых рассказывает в 
своей хронике, подтверждая, что во многом 
он опирается на чужие свидетельства.

26. Суровый приговор, вынесенный поэтом 
правителям Португалии и Леона, подсказан 
следующими событиями; Санчо I, король 
Португалии (годы правления 1185-1212), и 
Альфонсо IX, король Леона (годы правления 
1188-1230), вместо того чтобы объединить 
силы в борьбе против мусульман, воевали 
друг с другом, Альфонсо IX даже заключил 
союз с эмиром Марокко и не участвовал в 
битве при Лас-Навас-де-Толоса {De Alm ei
da R Historia de Portugal. Vol. I. Coimbra, 1922. 
P. 179 и далее).

27. 10 ноября 1209 г., согласно некрологу 
каркассонской церкви {Histoire de Languedoc. 
Vol. V. Col. 36). Автор забегает вперед: под
робно о смерти виконта Тренкавеля будет  
рассказано в лэссе 40.

28. Смерть молодого виконта Тренкавеля, «от 
дизентерии», как дословно сказано у Гильема 
Тудельского, произошла именно тогда, когда 
антимонфоровское сопротивление набирало 
силу, -  и М онф ору была только на руку. 
Ходили слухи о том, что виконт был убит. 
Слухи эти яростно опровергают как Гильем 
Тудельский, так и Гильем Пюилоранский  
(гл. XIV); П. де Во де Серне о подозрени
ях умалчивает. И ннокентий III, по всей  
видимости, эти подозрения разделял; под 
впечатлением от изложения событий послан
цами короля Педро Арагонского, в письме к 
Арнольду-Амальрику и другим (булла от 18 
января 1213 г.) он называет виконта «mise- 
rabiliter interfectus», «плачевным образом  
умерщвленным». Согласно поэту-Анониму, 
автору второй части «Песни», официальное 
обвинение выдвинул, в частности, Раймон 
де Рокфей (де Рокафольс) на IV Латеранском 
соборе в ноябре 1215 г. (лэсса 146), высту
пая в защиту осиротевшего сына виконта 
{Martin-Chabot. Tome II. P. 57). Примечатель
но, что никто из присутствующих на соборе 
не осмелился опровергнуть это обвинение. 
Знаменитый плач Гильема Ожьера Новеллы, 
трубадура начала или середины XIII в., пос
вящен трагической гибели Раймона-Рожера 
Тренкавеля: «Mort Ian, et апс tan gran otrage /  
no vi horn ni tan gran error /  fach mat ni tan gran

estranhatge /  de Dieu et a Nostre Senhor, /  cum 
an fag li can renegat /  delfals linhatge de Pilat /  
que Ian mort...» («Они убили его, и никогда 
никто не видел такого преступления, такого 
безумия, не совершал такого деяния, против
ного Господу Богу нашему, какое совершили 
эти вероломные псы, отродье Пилата, кото
рые его убили»; цит. по: Augier G. Quascus 
plor et plahn son dampnatge. Dans De Riquer 
M. Los Trovadores. Historia literaria у textos. 
3 vols. Barcelone, 1975. Ill, chap. LXVIII, n. 235. 
R 1178-1183,11.).

29. Есть немало фактов, подтверждающих, 
что Монфору была выгодна смерть закон
ного сеньора. Н есмотря на то что Папа 
подтвердил его избрание новым виконтом, 
с точки зрения феодального права Монфор, 
строго говоря, был и оставался узурпатором, 
и его юридический статус как виконта был 
далеко не бесспорен. Известно, что 24 ноября 
1209 г. вдова Тренкавеля была вынуждена, в 
обмен на возвращение приданого и годовую 
ренту, отказаться в пользу Монфора от прав 
на свою «вдовью долю» (douaire), которую 
составляли два замка -  Пезенас (Pezenas) и 
Турбес (Tourbes) в Битерруа (области, при
легающие к Безье). Мало того, в договоре 
подтверждалось, что она отказывается также 
от любых других прав на владения мужа, 
на которые могла тем или иным образом  
претендовать. В январе 1211г. Монфор доби
вается отказа от любых возможных прав на 
владения Тренкавелей от Раймона, дяди по 
отцу Раймона-Рожера, судя по всему, мелкого 
землевладельца. Все эти договоры заключа
лись в присутствии многочисленных имени
тых свидетелей и скреплялись печатями. Но 
ни один из них не передавал Монфору пол
новесных юридических прав на завоеванные 
земли. Есть основания предположить, что 
Монфор добивался подобного же отречения 
от самого Тренкавеля, но, видимо, получил 
отказ и был вынужден пойти на крайние 
меры. Единственному сыну виконта на тот 
момент было два года, а при весьма высокой 
в то время детской смертности была надежда 
на вымирание законной династии естест
венным путем. В противном случае Монфор 
надеялся всячески упрочить свое положение 
до того момента, когда Тренкавель-младший 
станет способен отстаивать свои права на 
отцовский домен. Строго говоря, династия 
Тренкавелей окончательно утратила права 
на четыре виконтства только тогда, когда



[39]
Т ак  р аздел и л ась  рать, и  всяк  д о м о й  сп еш ит.
Н о  д о  того  в Т у л у зу  путь го н ц о в  леж ит;
Б ы ть м о ж е т , го р о д  соглаш енье зак лю чит.
В о т  д о б р ы х  р ы ц ар ей  о тр я д  в Т у л у зу  м ч и т —

5 Н о  та м  ответили: « П у ст ь  б у д ет , как реш и т  
С а м  П а п а  — н а м  к н е м у  п оехать  н а д л е ж и т » .
С тем  отбы ли гон ц ы ” — тут всяк  бы  стал сердит! — 
И  возв рати л и сь  вспять, к у д а  и м  долг велит,
С  в о й ск а м и  в М о н п ел ь е  — ведь путь ту д а  откры т. 

10 А  гр аф  Т у л узск и й  со б и р а т ь ся  в путь спеш ит:
О н  ехать в Р и м  реш и л, коль п р а в д у  п есн ь  гласит,
В  н а д е ж д е , что его  са м  П а п а  заш ,итит.
Еш;е д о  я н в ар я  о н  бы ть н а  м ест е  м н и т .
В п е р е д  п ослав  го н ц о в  — и  к аж ды й  зн а м ен и т:

15 Д е  Р абастен ^  ( с  тр у д о м  о н  вы нес тот в и зи т ) .
А б б а т  д е  С е н т -А у д а р т ’ ,̂ п озн а в ш и й  боль оби д :  
В за м е н  н а гр а д  о н  н а  го д  бы л в тю р ь м е закры т. 
С в я того  м у ж а  п р и тесн я ть  — великий стыд! 
П о в ед а т ь  П а п е  — п р е д  го н ц а м и  дол г стои т ,

20 Ч то  вск ор е гр аф  Р а й м о н , в о й н о й  п о  гор л о сы т. 
П р и б ы т ь  н е  п р ем и н ет ’®.

[40]
Т ул узск и й  хр абр ы й  гр аф  со б р а л ся  в св ой  ч ер ед  
В  дал ек и й  путь’’; п оехать  он  и м ел  р асч ет  
В о  Ф р а н ц и ю , — ведь та м  кузен"° его ж и в ет  —
И  к И м п е р а т о р у , к огда  его  н а й дет ,

5 И  к П а п е  — в к а ж д о м  гр аф  хотел  н ай ти  оплот"". 
В от  что ск азал  а б б а т  С и то  н а  этот  счет.
О тгов ор и в  его  п уск аться  в сей  п оход:
« Н е  стои т тратить сил, стр ад ая  от за б о т .

IV. К Р Е С Т О Н О С Ц Ы  в З А В О Е В А Н Н О Й  СТ РА Н Е  181



ПЕ С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е 1 8 2

7 апреля 1247 г., в городе Безье, Раймон 
Тренкавель официально отрекся от них в 
пользу короля Людовика Святого; за заклю
чением договора последовало освобождение 
от присяги консулов городов, а в октябре 
1247 г. в Париже виконт символически раз
бил перед Людовиком свою печать.

30. По свидетельству Гильема Пюилоранско- 
го (гл. ХХ1П), Раймон де Рико {Raimond de 
Ricaud) был одним из наиболее влиятельных 
советников графа Тулузского и отвечал перед 
тулузским епископом Фолькетом за пове
дение Раймона VI. Он фигурирует как сви
детель в ряде документов начиная с 1190 г.; 
стал вигуэром Тулузы в 1202 г., а после -  граф
ским байлем и графским сенешалем с 1210 г. 
{Histoire de Languedoc. Vol. VII. Col. 130; Vol. 
VIII. Col. 477). Зять Раймона де Рико являлся 
соправителем Лавора. Рико (департамент Од) 
находится под Кастельнодари.

31. Будущему графу Тулузскому Раймону VII, 
сыну Раймона VI от брака с Иоанной Англий
ской, на тот момент пошел тринадцатый год: 
он родился в июле 1197 г. (см., в частности, 
хронику Гильема Пюилоранского, гл. V).

32. См. комментарий к лэссе 1.

33. В оригинале не уточняется, какой именно 
герцог; предположительно -  герцог Бургунд
ский, Одо III (см. комментарий к лэссе 8). По 
всей видимости, именно он (а не сын Раймо
на VI) назван кузеном графа де Сен-Поль, 
Гоше Шатильонского.

34. См. комментарий к лэссе 12.

35. На гонцов возлагалась миссия заставить 
тулузцев передать в руки крестоносцев ряд 
лиц и всю собственность тех их соотечест
венников, которых легат объявлял пособни
ками ереси; их должны были судить соглас
но кутюму Брена, или Бриенна. Тулузцы 
потребовали для них суда в соответствии  
с каноническим правом и, не добивш ись  
этого, отказались вступать в переговоры  
и апеллировали к Папе. По возвращении  
посольства аббат Ситоский отлучил от Церк
ви городских консулов и наложил интердикт 
на Тулузу: см. письмо легатов, датированное 
до 1 ноября 1209 г., и обращение тулузцев к 
королю Арагонскому (TeuletA., ed. Layettes du 
Tresor des chartes. Vol. I. P., 1863. P. 368).

36. C m . ком м ен тар и й  к лэссе 10.

37. Раймон-Адемар, аббат де Сент-Аударт, 
был заключен в тюрьму по приказанию  
графа Тулузского, что, помимо всего прочего, 
ставилось в вину Раймону VI на Лаворском 
соборе в 1213 г. (PL. Vol. 216. Col. 838). На 
землях аббатства Св. Теодарда (в окситан
ском произношении -  Аударт или Аузарт) 
в Монториоле в 1144 г. был основан город 
Монтобан.

38. Об этих посланцах более нигде не упоми
нается; более того, весь фрагмент в прозаи
ческом пересказе опущен.

39. 20 сентября 1209 г. в своем завещании  
{Histoire de Languedoc. Vol. VIII. Col. 573) 
Раймон VI возвестил о своем намерении  
отправиться в Рим.

40. Те. французский король Филипп-Август. 
Мать Раймона VI, Констанция Французская, 
приходилась сестрой Людовику VII, отцу  
Филиппа-Августа; т.о., Раймон VI и король 
Франции были двоюродными братьями.

41. В письме, написанном до 1 ноября 1209 г. 
(PL. Vol. 216. Col. 127), легаты сообщали Папе, 
что Раймон VI задумал это тройное ходатайс
тво, дабы потребовать справедливости в том, 
что касается крестового похода.

42. См. комментарий к лэссе 36. П. де Во де 
Серне (§115) сообщ ает, что граф остался 
«один, почти без поддержки» {«solus et quasi 
desolatus»). В письме к Папе, написанном  
примерно в это же время, Симон де Монфор 
описывает ситуацию в сходных выражениях: 
после отбытия основной части армии он 
остался почти совсем один {«mefere solum  
inter inimicos Christi <...> cum non multo milite 
reliquerunt»). В лэссе 36 Гильем Тудельский 
перечисляет оставшихся с Монфором рыца
рей (противореча себе же: их заведомо больше 
«девяти-десяти»). Несомненно, на тот момент 
Монфор действительно испытывал недоста
ток в боевой силе (подкрепления прибыли 
только в марте); однако положение его было 
отнюдь не бедственным. В придачу к остав
шимся рыцарям в его войске числились и 
сержанты, и солдаты-наемники {soldarii, кото
рых Монфор, как явствует из его жалоб Папе, 
нанимал за непомерно высокую плату).

43. Граф Раймон-Рожер де Фуа (годы правле
ния 1188-1223); условия этого мира сумми
рованы у П. де Во де Серне (§120): мир был



И  ден ьги  за н и м а т ь , в водя  себ я  в р а сх о д ,
10 К оль м о ж н о  все реш ить н а  м ест е  б ез  х л о п о т » .

О  гр аф е д е  М о н ф о р е  сн о в а  речь п ой дет:
В и к о н т а  п р и к азал  стереч ь — и  только! — тот,
И  тем , что  н у ж н о , одел я ть  от в сех  щ едр от.
Н о  от судьбы  н и к то  вовеки  н е  уйдет:

15 В и к о н т  бол ел , и  зл о й  н ед у г  п р и н ес  св ой  п л о д  —
О н  у м е р , п о п р о си в  п р и ч астья  н а п ер ед .
Е п и ск о п  гр а да  пр и ч асти л  его , и  вот  
С к он ч ал ся  р аньш е о н , ч ем  заал ел  в о сх о д .
У ч тивы й д е  М о н ф о р , ч ей  б л а го р о д ен  р о д ,

20 В сех  к телу д о п у сти л , ч то б  в ск о р б и  м о г  н а р о д  
О плакать м ер т в о го , ч то  н е  стер п ел  н ев зго д . 
С к ор бел и  горько все, велик бы л гор я  гн ет.
Г р а ф  с пы ш н остью  п о гр еб  его , явив  п оч ет .
П у сть  Б о ж ь ю  м и л ость  о н  н а  н е б е  о б р етет .

В ед ь  всяк  о  н е м  ры дал!

[41]
П о к а  кр естовы й л ю д  о б р а т н о  путь д ер ж а л ,
Г р а ф  д е  М о н ф о р  в в ел и к ом  гор е пребы вал;
В се  п ор а зъ ех а л и сь , о тр я д  его  бы л м а л ‘'\
Г р а ф  д е  Фуа''^ с н и м  п р и м и р я сь , в зал ог  отдал  

5 М о н ф о р у  сы на, что еш;е н е  в о зм у ж а л .
Н ед о л о г  бы л с о ю з , д о ст о й н ы й  в сех  похвал:
В едь  вск ор е к аж ды й  соглаш енье р а зо р в а л  
И  вновь в стр ан е огон ь  войн ы  заполы хал"\
А  д е  П еп ь е  Гираут"^, ч то  гр а ф у  п р и ся гал ,

10 С н и м  д у р н о  п оступ и л  и  тем  п о зо р  сн искал . 
П р и ч и н о й  ссоры  Р1Х и зр я дн ы й  бы л скандал: 
Г и р аутов  д я д я  от руки ф р а н ц у за  пал .
Н о  гр аф  М о н ф о р  у б и й ц у  стр ого  покарал:
Ж и в ы м  его зем л ей  засы п ать п р и к азал ‘' \
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заключен по инициативе графа де Фуа в ходе 
осады С. де Монфором крепости Прейксан, 
что находится между Лиму и Каркассоном; 
граф обещал во всем следовать велениям  
Церкви и передавал М онфору Прейксан. 
Однако хронист не уточняет, какой именно 
из сыновей стал заложником. Из версии  
Гильема Тудельского следует, что это был 
младший сын (дословно в оригинале -  son 
mendre filh), именем Аймерик (см. тж.: His- 
toire de Languedoc. Vol. VII. P. 68). M. Рокбер 
отмечает, что, осадив Прейксан, Симон де 
Монфор превысил свои права, поскольку на 
владения графа де Фуа он не получал инвес
титуры. Видимо, он хотел оказать давление 
на графа, чтобы тот заключил с ним мир на 
выгодных для завоевателя условиях {Roque- 
bert I. P. 437). Граф де Фуа, видя, сколь печаль
ная участь постигла союзную ему династию 
Тренкавелей, отнюдь не желал ссориться с 
Церковью и, соответственно, с Монфором, 
своим нынешним соседом, как с ее став
ленником. Ж .-П. Кро-Майревьей, историк 
виконтства Каркассонского, объясняет напа
дение Монфора на владения графа Фуа тем, 
что последний был опекуном малолетнего 
Раймона Тренкавеля {Cros-Mayrevieille J.-P. 
Petite histoire de la vicomte de Carcassonne. 
M onein, 2007. P. 91): перед наступлением  
крестоносцев Раймон-Рож ер отправил к 
графу Фуа своих жену и ребенка, а с ними и 
картулярий -  сборник всех правовых актов 
виконтства.

44. Замок Прейксан был отбит графом де Фуа 
приблизительно в ноябре 1209 г.

45. Гираут владел н ебольш им  ф ьеф ом  
Пепье (Pepios) к югу от Минерва, на земле 
Тренкавелей. В июле 1209 г., после р а з
грома Безье, он вы нужденно перешел на 
сторону крестоносцев и якобы встретил у 
Монфора добрый прием. П. де Во де Серне 
в подробностях распространяется о милос
тях М онфора по отнош ению к Гирауту и 
о предательстве последнего, захвате замка 
Пюиссергьер, «который принадлежал графу 
на территории Безье», однако причин изме
ны не называет (§125-127). У него же рас
сказывается о захвате в начале 1212 г. замка 
Ле Туэль (диоцез Альби), принадлежавшего 
«отцу гнусного предателя» -  Фредуля (или 
Фредона/Фределона) де Лотрек (§291); одна 
из его сестер, возможно, была доброй женщи
ной. Гираут возглавлял вооруженный отряд

на службе у графа Тулузского; в приговоре 
об отлучении, вынесенном ему легатами 
в Монпелье 6 февраля 1211 г., Гираут име
нуется «еретиком и предводителем рутье- 
ров». В 1240 г. сражался на стороне виконта 
Каркассонского Тренкавеля; был разбит и 
захвачен в плен в Бюке (Од) королевскими 
войсками и погиб на костре {Recueil des histo- 
riens de France. Vol. XXIV. P 559, 575).

46. Наказание для убийц {Bouteillier J. Somme 
Rural. P., 1611. Titre 39), особо оговоренное в 
кутюмах Беарна и Бигорра. В кутюмах Беарна 
предписывалось закапывать убийцу в землю 
живьем, положив на него труп убитого.

47. Этот персонаж в поэме фигурирует не 
единожды, причем везде назван только по 
имени. В хронике П. де Во де Серне (§123), 
при пересказе того же самого эпизода, фигу
рирует полное имя: это Бушар де Марли 
(из Иль-де-Франса, к западу от Парижа), 
принадлежавший к семейству Монморанси. 
Жена С. де Монфора Алиса приходилась ему 
кузиной. Присоединился к Альбигойскому 
крестовому походу одновременно с С. де 
Монфором; продажа земель в Руэйле, Луве- 
сьенне и Мобюиссоне аббатству Сен-Дени в 
июне 1209 г. принесла ему 152 ливра, что, по 
всей видимости, и компенсировало затраты 
на экспедицию . Согласно свидетельству  
П. де Во де Серне, в походе также принимали 
участие мать Бушара, его брат Матье и кузен 
Матье из Монморанси. Участвовал в битве 
при Кастельнодари (1211), сопровож дал  
Алису де Монфор на юг в конце 1218 г. Один 
из основателей монастыря Порруа (или  
Порт-Рояль). Его сын Тибо впоследствии  
стал аббатом в Во-де-Серне.

48. Замок Сайссак возвышается на крайней 
оконечности одного из отрогов Монтань- 
Нуар (к северу от Каркассона), над равниной 
между Кастельнодари и Каркассоном. Это 
была главная крепость сеньории (законный 
владелец -  Бертран де Сайссак), подпавшей 
под власть С. де Монфора, вместе с виконт- 
ством Каркассонским, и отданной им Бушару 
де Марли.

49. Кабарет (в 20 км к востоку от Сайссака), 
Терм и Минерв -  три крепости на террито
рии виконтств Безьерского и Каркассонско
го, что еще сопротивлялись крестоносцам. 
Подробнее о Кабарете см. комментарий к 
лэссе 24.



15 П о д о б н о й  кары  за  у б и й ст в о  м и р  н е зн ал .
В ед ь  р о д а  зн а т н о го  бы л ф р ан к , его  вассал .
Г и р аут , в с я к м н и л , себ я  о тм щ ен н ы м  посчитал;
А  о н  в р аж ды  св о ей  н и ч ем  н е  п о к а за л ,
З а  что и бы л ц е н и м  и  ф а в о р и т о м  стал.

20 Н о  вот Г и р аут , хоть  вы зов  гр а ф у  н е  бр о са л .
О д н у  и з к р еп о стей  его  огн ю  п р ед ал .
К о гд а  б п о п а л ся , кары  б о н  н е  и зб еж а л !
Бушар"^ в Сайссаке"'® ж и л  и  за м о к  тот дер ж а л ;  
П о л со т ен н ы й  о тр я д  о н  к а к -т о  р а з со б р а л  

25 И  п о  п ути  л ю д  К абарета'’’ п ов стр еч ал .
П о д  со т н ю  всадн и к ов  и  пеш и х, я  б  ск азал ,
И  д ю ж и н у  стрелк ов, — и з к ои х  всяк  удал .
Н а  ф р ан к ов  в ой ск о  и х  обр уш и л ось , как ш квал.
Н о  наш  о тр я д  д ер ж а л ся , строя  н е  л о м а л , —

30 П о т о к  у гр о з и б р а н и  и х  н е  и сп угал .
П о ги б ш и х  с д в у х  ст о р о н  н е  всяк  бы  сосч и тал .
В  к о н ц е к о н ц о в  о тр я д  Б у ш а р а  п о б е ж а л .
О  б ед ств и и  так ом  л ю б о й  бы  горевал:
А  са м  Б уш ар  за х в а ч ен  бы л и в п л ен  попал^“.

35 И м е н  п оги б ш и х  та м  н и к то  н е  зап исал;
М ол ю сь , чтобы  Г о сп о д ь  от н и х  н е отвраш,ал  

С в ой  бл агоск л он н ы й  в зор .

[42]
Б ы л н еск а за н н о  о п еч а л ен  гр аф  М о н ф о р ,
Ч то  эн  Б уш ар  п о зн а л  п л ен ен и я  п о зо р .
Р ед ел а  рать его  всю  зиму^‘ — д о  тех  п о р .
П о к а м ест  в п ост  н е  заш ум ел  листвы  ш атер ” .

5 Т о гд а  к п о х о д у  сн о в а  в остр уби л и  сб о р .
Г р а ф  в Р и м  отп р ав и л ся , ул аж и в ать  р а зд о р ” ,
С  н и м  — консулы^"', ч р ез  то п о н есш и е р а зо р . 
С п ер в а  тул узц ев  п р и н и м а л  ф р а н ц у зск и й  двор:
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50. Бушар был захвачен в плен при учас
тии двух рыцарей, братьев Пейре де Мир 
и Пейре де Сен-Мишель, родом из Фанжо, 
укрывшихся в замке Кабарет (П. де Во де 
Серне, §123-214); их мать, именем Раймонда, 
приняла консоламент в 1204 г., одновременно 
с Эсклармонд де Фуа, на тот момент -  викон
тессой де Л’Иль-Журден {Histoire de Langue
doc. Vol. VII. Col. 1150). Пленение Бушара 
имело место во время пребывания Монфора 
в Монпелье; т.е. между 10 и 24 ноября 1209 г. 
Согласно П. де Во де Серне, столкновение 
произош ло не случайно; воины Кабарета 
поджидали врагов в засаде.

51. П. де Во де Серне сообщает о восстаниях, 
в ходе которых в ноябре-декабре 1209 г. С. де 
Монфор потерял «более сорока крепостей» 
(§135-136), включая Кастре, Ломбер и Мон
реаль.

52. Т.е. весной 1210 г.

53. См. комментарии к лэссе 40.

54. Статус и число тулузских послов, сопро
вождавших графа к Папе, не уточняются ни в 
письме тулузцев к королю Арагонскому, ни в 
булле от января 1210 г.

55. Раймон VI посетил Оттона IV Браун
швейгского на обратном пути из Рима во 
Ф ранцию, в конце января или в начале 
февраля 1210 г. (об этой встрече упоминает 
также П. де Во де Серне, §139), Встреча  
произошла в одном из городов Тосканы, где 
в то время находился Оттон. Не приходится 
сомневаться, что Филипп-Август был крайне 
недоволен этим визитом.

56. Бланка Наваррская (ок. 1170-1229), гра- 
финя-консорт Шампани; после смерти мужа, 
графа Теобальда (Тибо) III Ш ампанского 
в 1201 г., стала регентш ей Шампани при 
малолетнем сыне Теобальде IV Шампанском 
(1 2 0 1 -1 2 5 3 ) вплоть до наступления его 
совершеннолетия в 1222 г.

57. Согласно сформировавшемуся в XIII- 
XV вв. культу, святая Вероника присутство
вала при Крестном пути на Голгофу и подала 
Спасителю льняной платок, чтобы Он отер 
с лица кровь и пот. На ткани запечатлелся 
нерукотворный «истинный образ» (лат. копа 
vera, откуда имя Вероника) Лика Иисуса 
(который не следует путать с распространен
ным в православном мире Спасом Неруко
творным). Реликвия, именуемая «Плат Веро
ники», или просто «Вероника», хранилась в 
соборе Св. Петра в Риме, под каменным бал
дахином, воздвигнутым в конце XII в. Папой 
Целестином III, и считалась одной из важ
нейших святынь западнохристианского мира 
{Бельтинг X. Образ и культ. История образа 
до эпохи искусства. М., 2002. С. 248-256). 
Здесь перед нами один из ранних примеров 
использования этой реликвии в целях рели
гиозного и политического примирения.

58. Гильем Тудельский несколько преуве
личивает: Иннокентий III дал отпущ ение 
грехов только тулузцам; что до графа. Папа 
всего лишь позволил ему оправдаться перед 
собором , состоящим наполовину из цер
ковных, наполовину из светских лиц, под 
эгидой папских легатов во Франции, и велел 
им оправдать графа, если основания к тому 
покажутся достаточными (см., в частности, 
буллы от 23 и 25 января 1210 г.: «Если граф 
приведет свидетельства в доказательство 
своей невинности, следуя тому порядку при 
производстве дела, какой будет указан ему 
легатами, то пусть они употребят все усилия 
к его оправданию» (Reg. Inn.; I.XII, ер. 102; 
цит. по: Осокин Н. С. 256).

59. Речь идет об эпидемии малярии.



К ор ол ь  Ф и л и п п  и м  в сем  о бъ я ть я  р асп р остер ;
Н о  п о сл е  осер ч ал  и  вы сказал  ук ор  

10 З а  то , ч то  за!слю чен с  О т т о н о м  д о го в о р ” .
Г р а ф и н я  д е  Ш ампань^^ ч ей  н р ав  в осп ел  ж о н гл ер , 
Г о ст ей  пр и вети л а, и  всяк  и н о й  сеньор; 
Б у р гу н д ск и й  гер ц ог дл ан ь  щ едр от  го стя м  п р о ст ер , 
И  гр аф  Н ев ер ск и й  та к ж е бы л н а  м и л ость  ск ор ,

15 И х  у  себ я  п р и н я в .

[43]
Р а д у ш ен  П а п а  бы л, а  с  н и м  и весь к о н 1слав:
Б ы л п р и н я т и м и  гость как у р о ж д ен н ы й  гр аф .
П л а щ  П а п а  п о д а р и л , к он я  в п р и д а ч у  дав ,
И  п ер стен ь  — к ам ен ь  в н е м , ск а ж у  в а м , н е солгав ,

5 Б ы л м а р о к  в п я тьдеся т , — честь гостю  ок азав . 
П о л а д и л и  о н и , тотч ас д р у зь я м и  став.
С в я той  о тец , плат В ер о н и к и ” п ок а за в .
Д а л  гостю  тр он уть  Л ик , как в ж и в е величав ,
И  отп усти л  гр ехи , п р ощ ен ь е д ар ов ав .

10 Т ак  зак л ю ч ен  бы л м и р  в п о д д ер ж к у  графскр1х  прав  
Б е з  сп о р о в  и  в дв а  счета^*.

[44]
Е д в а  тул узск и й  гр аф  сверш ил си ю  р а б о ту , 
П р о сти л ся  с П а п о й  он: приш ла е м у  о х о та  
Л о м б а р д и ю  тотч ас п ок и н уть  — и з р а сч ета  
Н е д у г а  избеж ать^’, что л ю д  косил  б ез  счета .

5 Н а  д ен ь  ту л у зц а м  дал  п р и ю т П а р и ж , н о  ч т о -т о  
К ор ол ь  н е  ок азал  и м  ч ести  н и  н а  й оту .
С  тем  отбы л гр аф , н е ж д а в  так ого о б о р о т а ,
И  в ск ор ости  в ъ езж а л  в тул узск и е в о р ота .
Г д е  встретили  его  с л ю б о в ь ю  и  п о ч ет о м .

10 Н о  вы пала е м у  ещ е о д н а  забота:
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60. Укрепленный замок графов Тулузских, 
построенный близ укреплений тулузского 
ситэ, в западной части города, к востоку от 
Нарбоннских ворот, к которым подводила 
дорога из Нарбонны (герцогства, принад
лежавшего графам Тулузским). Замок был 
выстроен на фундаменте римского здания. 
В 1271 г. он стал королевским замком; был 
полностью разрушен в 1550-х гг. Сейчас на 
его месте находится тулузский Дворец пра
восудия. В ходе перестройки современного 
здания были обнаружены остатки дворца, в 
т.ч. значительная часть южного фасада. В на
стоящий момент раскопки продолжаются.

61. Фолькет Марсельский (род. ок. 1150 г., 
ум. в 1231 г.). Его настоящее имя -  Фульк 
{Foulque, лат. Fulco, прованс. Folc\ в этом  
языке однослож ное имя предпочтительно 
зам енялось на ум еньш ительную  ф орм у  
Фолькет (Folquet)y более благозвучную и 
более удобную для целей стихосложения). В 
трех хартиях, написанных в 1206-1207 гг. в 
аббатстве Грандсельв, он именуется Fulchetus. 
Сын генуэзского купца, обосновавшегося 
в М арселе, он избрал ремесло трубадура  
(в котором неплохо преуспел; некоторые его 
произведения сохранились: см.: Ж изнеопи
сания трубадуров. С. 221-229). Около 1201 г., 
решив посвятить себя Церкви, оставил  
сочинительство, ушел в цистерцианский  
монастырь Торонет (в долине реки Аржанс) 
и вскоре стал там аббатом. Его назначение 
епископом Тулузским датируется 1205 г. 
В Тулузе прославился как ревностный пре
следователь ереси и гонитель своих сооте
чественников; стал одним из предводителей 
Альбигойского крестового похода и одним 
из организаторов инквизиции в южных зем
лях (см.: Stronski St. Le troubadour Folquet de 
Marseille, sa vie et ses oeuvres. Cracovie, 1910).

Анонимный продолжатель «Песни» ставит 
Фульку в вину гибель более пятисот тысяч 
соотечественников и свидетельствует, что 
тот «больше похож на Антихриста, нежели на 
посланника Рима» (лэсса 145).

62. Акты и хартии, на которые не без иронии 
ссылается Гильем Тудельский, составлены  
ради исполнения буллы от 19 января 1210 г., 
привезенной из Рима тулузцами, в которой 
им даруется отпущение грехов. Добиться 
исполнения буллы им удалось не без труда; 
аббат Ситоский чинил к тому препоны, и 
тулузцам пришлось, чтобы переубедить его, 
пообещать аббату сумму в 1000 ливров в 
тулузских денье в качестве вклада в борьбу 
против ересей (Layettes du Tresor des chartes. 
Vol. I. R 369).

63. Гора Этна. В частности, в дидактической 
поэм е XIII в. Готье де М етца (Госсуэна) 
«Образ мира» говорится: «В Сицилии есть 
огромная гора... целыми днями изрыгает она 
дым... Зовется сия гора Монгибел».

64. Портет находится м еж ду М юретом и 
Тулузой, на равном расстоянии в 10 км от 
каждого из этих городов.

65. Исходя из маршрута короля, который как 
минимум с 5 по 13 апреля пробыл в Араго
не, в Монзоне, а 13 июня 1210 г. находился 
в Теруэле {Miret у  Sans J. Itinerario. Vol. III. 
Barcelona, 1905-1906. P. 513), пресловутая 
встреча произошла между этими двумя дата
ми, до или после встречи с С. де Монфором в 
Памье, описанной у П. де Во де Серне (§146).

66. Город между коммуной Ля Реоль и Мар- 
мандом, ближе к границам Ажене, которым 
владел граф Тулузский от имени жены, Иоан
ны Английской.



В ед ь  ж д а л и  бл и з аб б а тств а , Б о ж ь ег о  оп л о та , 
М о н ф о р , а б б а т  С и то , ин ы е д о б р о х о ты .
Я  д у м а л , у  то м я сь  от в ой н  и  р а сп р ей  гн ета ,
Л иш ь чаяли о н и  забы ть бы лы е счеты ,

15 С толь бы ли и ск р ен н и  посулы  и  щ едроты .
Т ак ого  я  н е ж д а л  собы ти й  п о в о р о т а  —
А б б а т  С и то  вош ел  в тул узск и е в о р ота , 
Н а р б о н н с к и й  за м о к “ п ол уч и в  и с н и м  все льготы , 
Ч т о б  как х о зя и н  и з - за  гр аф ск ого  п р о сч ета  

20 Т а м  ж и т ь , и  с н и м  — Ф олькет^’.

[45]
А б б а т  С и то  в сех  п о р а зи л , во гр ад  вош ед:
Д и в и л ся  всяк  т о м у , кто м о л о д  и кто сед .
О т стари ков  вплоть д о  д ет ей  н е м н о ги х  лет.
П р и  в сем  н а р о д е  гр аф  отдал  сей  за м к о в  ц вет,

5 П о д о б н ы х  к о е м у  в к р аю  р а в н и н н о м  н ет .
И  х а р ти я м и “ п од к р еп и л и  сей  о б ет .
Ч то  д о  горы  Гибел^’ весь обл етел и  свет.
С и р  А р а го н а  у ст р ем и л ся  п о д  М ю р ет ,
И  м е с т о м  и х  с а б б а т о м  встречи стал П ортет^ \

10 Н о  пользы  р еч и  и х  и  н а  д р я н н о й  бр асл ет  
Н е  п р и н есл и  дoceлe^^

[4 6 ]
Е п и ск о п  ж е  Ф ол ьк ет и з г о р о д а  М а р сел я , — 
Д о ст о и н с т в а  его  вы счесть  бы  н е су м ел и , —
И  с н и м  а б б а т  С и то  бл агой  з а -р а д и  цели  
В сех  тш;ились обр ати ть , хоть в то м  н е п р еу сп ел и ,

5 И  ростовш ,ичество п р есеч ь  о н и  р адел и .
П о  А ж е н е  а б б а т  н едел я  за  н ед ел ей
П о в с ю д у  езд и л  — д а ж е  вплоть д о  С е н -Б а з е л я “ .
Н о  п р о п о в е д ей  тех  глупцы  н е  р а зу м ел и :
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67. В письме тулузцев к королю А рагон
скому {Layettes du Tresor des chartes. Vol. I. 
Col. 369) содержится упоминание этих раз
доров между обитателями тулузского ситэ 
и бурга. Гильем Пюилоранский объясняет 
причину раздоров: подстрекаемые еписко
пом Фульком, большинство обитателей ситэ 
приняли крест и объединились во фракцию, 
поддерживающ ую крестовый поход, в то 
время как большинство обитателей бурга, 
приверженцев графа Раймона VI, были враж

дебно настроены к крестоносцам (гл. XV). 
Первая из фракций, «белое братство», стала 
орудием епископа Фулька в борьбе против 
графа Тулузского.

68. Насколько нам известно, ни в каком ином 
тексте об участии жителей Италии в Альби
гойском крестовом походе не упоминается. 
Однако Гильем Тудельский пишет о них и 
далее, в лэссах 56 и 111.



«И ш ь, все ж у ж ж и т !» — вослед насм еш ливо галдели. 
10 Б о г  свят, м е н я  н е  уди вл я ет , в с а м о м  д ел е .

Ч то  и х  тесн и л и , р а зо р и л и  и р а зд ел и , —
Т ем  к бл агу  и х  в едут.

[47]
Т улузы  б у р ж у а , те, ч то  в си тэ  ж и в у т ,
И  б у р га  л ю д  н е  прекраш ,али п ер есу д .
Н о  н и ч его  н е  п р и н о си л  и м  это т  тр уд  
Ц е н о ю  в я б л о к о  или д р я н н о й  лоскут.

5 Р е 1сли ер ети к и  и  верны й секте лю д:
« А б б а т  с еп и ск о п о м  — п р и ч и н а  всяки х см у т .
О н и  и  клир тул узц ев  к ги бел и  влекут»^\
К о гд а  б  те зн а л и , сколь н авет п о д о б н ы й  ху д .
Т о  к р есто н о сн ы й  л ю д  к н и м  н е  бы л бы  столь крут. 

10 Т ак  гр аф  Т ул узск и й  бы л о б м а н у т , дав  п р и ю т  
Б е зу м ц а м  зл о б н ы м , что ко л ж и в о й  в ер е льнут. 
С м о тр и те  ж е , — яви м н е  м и л ость  Б о ж и й  суд! — 
С коль п л ох  сов ет pix, — пусть и х  Н е б е с а  клянут: 
С т р а н а  о б р еч ен а , и  м н о ги е  у м р у т  

15 Б  к р аю , где приш лецы  к р угом  р а зо р  н есут . 
Л о м б а р д ц ы “ с ф р а н к а м и  яри л ись там  и  тут.
В есь  м и р  в тот край  пош ел  в о й н о й , ж ест о к  и  лю т. 

К ак  в зем л и  к са р а ц и н а м .
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1. Относительно Сент-Антонена-де-Руэрг, 
где Гильем Тудельский сочинял свою хро
нику; строго говоря, от Минерва (кантон 
д’Оланзак, округ де Сен-Понс, Эро) до побе
режья Средиземного моря еще около 50 км, 
М инерв описывается как замок надежно 
укрепленный и практически неприступный, 
окруженный глубокими ущельями естест
венного происхождения. Развалины замка 
сохранились по сей день.

2. Минерв был осажден на третьей неделе 
июня 1210 г., «под праздник Иоанна Крес
тителя» (П. де Во де Серне, §151), т.е. около 
24 июня.

3. Такое прозвище -  дословно «Злая сосед
ка» -  в Средние века нередко давали осад

ным машинам. Об этой машине упоминает 
в своем описании осады П. де Во де Серне 
(§152).

4. По словам П. де Во де Серне (§154), имен
но эти бреши, равно как и нехватка продо
вольствия, вынудили осажденных капиту
лировать.

5. Арабские золотые монеты, обладавшие 
немалой коммерческой ценностью; правите
ли Пиренейского полуострова даже чекани
ли поддельные масмудины.

6. Мелкая монета, которую чеканили графы 
Анжуйские.



V
Взятие Минерва  
и осада Терма

[48]
С ен ьор ы , у ж  зи м ы  м и н у л а  п о л о в и н а ,
И  веш н ее теп л о  п о в ея л о  в дол и н ы .
К о гд а  м о н ф о р ск и й  гр а ф , со б р а в  св ою  д р у ж и н у ,  
П ош ел  н а  гр ад М и н ер в , что бл из м о р ск о й  п уч ин ы ’, 

5 И  та м  о са д о й  встать за д у м а л  дл я  почину^.
М е ж  катапульт его  глава — М ал ьв уази н а^
В  вы сок их ст ен а х  бреш ь п р о б и л и  те машины"'. 
Е д в а  в и к он тов  д о м  н е  о б р а ти в  в р уи н ы ,

10 Ч то  в о зв ед ен  бы л н а  ден ь е  и  м a cм y д и н ы ^
К ор ол ь  М а р о к к о  са м  и злы е сар ац и н ы .
Г р а д  о са д и в , клянусь св я той  Е к атер и н ой ! —
Н е  п р и н есл и  б  в р еда  и  в ц е н у  aнгeвины ^
Н о  в о и н а м  Х р и ста , н а д  м и р о м  властел ин а,

15 П р еп о н ы  н ет , — будь  то ск али стая  в ер ш и н а  
И л ь ф о р т , готовы й к б р а н и .

[49]
Н е  ср едь  р а в н и н  М и н ер в  стоял , ск а ж у  за р а н е .
Н о , — Б ог м еня  храни! — средь гор, в густом  тумане: 
Н ет  н еп р и ст у п н ее  его  в гор ах  И сп а н ь и ,
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7. Серданья {1а Cerdagne, оке. Serdanha) -  
небольшая область в восточных Пиренеях, 
исторически -  одно из каталонских графств. 
По Пиренейскому договору (1659 г.) было 
разделено между Испанией и Францией. Терм 
находится в южной части Одского департа
мента, ближе к Руссильону, нежели к Сер- 
данье; Серданья вставлена из соображений 
рифмы (строфа строится на рифме -anha).

8. Гильем М инервский, законный сеньор  
замка, был женат на Риксовенде де Терм; 
упоминается в документах с 1175 г.; в 1191 г. 
в судебном порядке был улажен правовой 
спор м еж ду Гильемом и его сю зереном , 
виконтом Безьерским (Histoire de Languedoc. 
Vol. VIII. Col. 317, 413). Осада, описанная у 
Гильема Тудельского, длилась более меся
ца; в результате Гильем М инервский был 
вынужден сдаться (о чем Гильем Тудельский 
не упоминает), и С. де Монфор завладел его 
фьефом, но доверил ему иные земли близ 
Безье. В 1215 г. Гильем Минервский вступил 
в орден госпитальеров. П. де Во де Серне упо
минает о его «измене»: в 1216 г. Гильем снова 
присоединился к южному лагерю, сражался 
на осаде Бокера (лэсса 167) и 4 января 1217 г. 
находился в Авиньоне при молодом графе 
Раймоне Тулузском (Histoire de Languedoc. 
Vol. VIII. Col. 696).

9. Именно так («sojorna e se banha») гово
рится в оригинале; в этом клишированном 
выражении вторая часть воспринимается 
не в прямом смысле, но в переносном: вести 
приятную жизнь. См., например, использо
вание того же выражения в стихотворениях 
Пейре Видаля.

10. П. де Во де Серне в подробностях опи
сывает эту казнь: в Минерве было сожжено 
более 140 добрых людей и женщин, не поже
лавших отречься: «Они столь закоснели в 
своем грехе, что сами, по своей воле, броса
лись в пламя» (§156). Здесь же упоминается 
о том, что трех женщин спасла от костра, 
заставив примириться с Церковью, «благо
родная госпожа матушка Бушара де Марли».

11. Согласно П. де Во де Серне, Минерв был 
захвачен «в праздник Марии-Магдалины», 
т.е. 22 июля.

12. Этим сокращ енны м  именем  Гильем 
Тудельский называет М онфора довольно  
часто (см. тж. лэссы 57 и 66). Игра слов (фр.

Forty оке. Fortz -  «сильный») подсказана, с 
одной стороны, названием сеньории Мон
фор, с другой стороны -  военными победами 
М онфора. По всей видимости, прозвищ е  
использовалось довольно часто; так, оно 
фигурирует в инквизиторском допросе одно
го из жителей Монжея в 1243 г. {Bibliotheque 
nationale, collection Doat. Vol. 24. Fol. 20).

13. Пеннотье находится в 5 км к северо-запа
ду от Каркассона.

14. Супруга Монфора, Алиса, дочь Бушара IV 
де М онм оренси и Лоретты д ’Эно, стала 
женой М онфора ок. 1190 г. Ее брат Матье 
присоединился к Альбигойскому походу в 
1215 г. Алиса де Монфор часто упоминается 
в хронике как Гильема Тудельского, так и 
П. де Во де Серне. В своей хронике автор 
рисует крайне лестный ее портрет: «Господь 
послал помощницу ему под стать -  супругу 
благочестивую, мудрую и заботливую. Ее 
благочестием украшались мудрость и забота 
о ближнем; мудростью направлялись благо
честие и заботливость, заботливостью умно
жались благочестие и мудрость» (§107). Из 
хроник явствует, что Алиса была женщиной 
сильного характера -  истинной поддержкой 
для супруга. Прибыв к м уж у с севера в 
Каркассон в марте 1210 г. (§141), она впредь 
принимала активное участие в военных кам
паниях Монфора на юге: присутствовала при 
осаде Терма в конце 1210 г.; на осаде Бирона 
летом 1212 г. Большую часть времени нахо
дилась в Каркассоне, но в 1216 г. перебралась 
в Нарбоннекий замок в Тулузу, где и жила в 
начале осады в 1218 г., помогая в организа
ции обороны. После смерти мужа отправи
лась на север собирать поддержку для сына 
Амори и возвратилась на юг под Рождество 
1218 г. Умерла 25 февраля 1221 г. Подробнее 
об Алисе де Монфор см.: Zerner М. Llepouse 
de Simon de Montfort et la croisade albigeoise 
11 Femm es -  M anages -  Lignages, X II-X IV  
Siecles. Melanges offerts a Georges Duby / Ed. 
/. Dufournet, A. Jons, and P. Toubert. Brussels, 
1992. P 449-470.

У Алисы и Симона родилось четверо сыно
вей: Амори (Амори VII, граф де Монфор; 
1192-1241), Ги (Ги II, граф Бигоррский через 
брак с графиней Петрониллой, ок. 1195-  
1220), Симон (Симон V, граф Лестерский, ок. 
1208-1265 -  «английский» Симон) и Робер, 
а также три дочери: Амисия (до 12L4-1253;



В о т  р а зв е  К а б а р ет  и Т ер м , ч то  бл и з С е р д а н ь и \
5 Г ильем  М инервский* в за м к е ж и л  и м ы лся в в ан н е’; 

В  М и н ер в е  о н  засел , и  с н и м  — его  ю ж а н е .
Н о  н аш и  ф р ан к и  и  ф р а н ц у зы  и з Ш а м п а н и ,
И з  М е н а  и  А н ж у , бр ето н ц ы  и з  Б р ет а н и ,
Н ем ец к и й  л ю д  и  л о т а р и н гц ы -сев ер я н е ,

10 Г р а д  взяли  — д о  того , как сж а л и  хл еб  селя н е.
Т а м  б ез  чи сл а  ер ети к ов , б е з б о ж н о й  д р я н и ,
И  ер ети ч ек  злы х со ж гл и  б ез  колебаний'",
В сех  у н и ч то ж и в  д о  клочка п о га н о й  тк ани .
И х  трупы  гр язью  за б р о са л и  х р и ст и а н е,

15 Ч т о б  в о зд у х а  н е  отр авлял и  в н а ш ем  стан е  
И х  см р а д н ы е тела.

[50]
П а л  град", и гр а ф а  Форт'^ п р и зв ал и  в путь дела:
В  н агор ь я , в П еннотье'^ т р о п а  его  вела.
К  гр аф и не"  о н  п осл ал , веля, ч то б  п р и бы л а.
И  вы ехала та столь ск о р о , сколь см огл а .

5 Р а зу м н е й  ж енш ;ина вовеки н е ж и л а  
Н а  свете б ел о м , — В сед ер ж и т ел ю  хвала!
О н а  п р и  вой ск е тр ое суток  провела" ̂
П о р а  со в ета  п о у т р у  в четверг приш ла:
Н а  т о м  сов ете зн ать  р еш ен ь е п р и н я л а  —

10 В зя ть  к р еп ость  Т е р м ‘̂  что  н еп р и ст у п н о ю  слы ла  
П о  Т ер м ен е . П о к а  ж  д ер ж а т ь ся  та м огл а ,
Т а м  н е  о д н а  д у ш а  и з тела и зош л а  
Б е з  п ок аян ья; д ен ег  гр у д а  у т е 1сла;
К о н ей  б ез  сч ета , сн а р я ж ен ь е , у д и л а ,

15 И н о й  до б ы ч и  ц ен н о й  гр у да  п ереш л а  
К  тем  в рук и , дл я  к ого н а зн а ч е н а  бы ла, —

С а м  Б о г  так п осч и тал .

V. ВЗ Я Т И Е  М И Н Е Р В А  И О С А Д А  Т Е Р М А  1 Q 5
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замужем за Готье де Жуаньи, сеньором Шато- 
ренара), Пернель, или Петронилла (род. в 
1211 г. во время Альбигойского похода, ум. 
до 1237) и Лора (ум. до 1227, замужем за 
Жераром II де Пикиньи, видамом, т.е. намест
ником епископа Амьена).

15. В данном  предлож ении в оригинале  
отсутствует подлежащее. Э. Мартен-Шабо, 
вслед за Фориэлем, предполагает, что речь 
идет о графине (из чего мы и исходим в своем 
переводе); П. Мейер, напротив, предполагает, 
что речь идет о самом графе {Meyer. Р. 59).

16. Замок находится примерно в 30 км к 
юго-востоку от Каркассона, в горном мас
сиве, примыкающего к Корбьеру. П. де Во де 
Серне подробно описывает неприступный 
Терм -  возведенны й на высоком горном  
пике, со всех сторон окруженный глубокими 
ущельями и скалистыми отрогами. На утесе 
неподалеку от него стояла отдельная, хорошо 
укрепленная башня Терменет (§171).

17. Форма этого имени в латинских доку
ментах подтверждает, что данного персо
нажа следует называть Робер М овуазен  
(Robert Mauvoisin), а не «де Мовуазен», как 
у Гильема Тудельского. Его семья владела 
фьефами в окрестностях Мант (Буасси, 
Фонтене, Жуй) и носила фамилию Мовуазен 
(M outie А. Chevreuse / /  Les Memoires de la 
Societe archeologique de Rambouillet. Vol. III. 
Rambouillet, 1876. P. 236); сам Робер Мовуазен 
владел землями в Росни-сюр-Сен, Ольне- 
ле-Бонди и Савиньи (Сен-э-Уаз, кантоны 
Мантес и Гонесс), а также в Куломьере (Сен- 
э-Марн) в графстве Шампань (т.о. он -  вас
сал графа Шампанского). Он был женат на 
Сесиль, сестре Ги и дочери Милона IV сень
ора де Шеврез (De Dion А. Cartulaire de Port- 
Royal. Vol. I. P, 1903. P 39, 50, 75 и т.д.). Робер 
де Мовуазен принимал участие в Четвертом 
крестовом походе вместе с С. де Монфором и 
вместе с ним покинул Зару. Одним из первых 
присоединился к Альбигойскому крестовому 
походу (с июня 1209 г.) как близкий друг и

сподвижник С. де Монфора; в сентябре того 
же года был послан Монфором в Рим к Папе 
(Монфор запрашивал подтверждения Папы 
на присвоение виконтств Тренкавелей); из 
этой поездки вернулся до того, как граф 
Тулузский отбыл в Рим и Францию. Робер 
де Мовуазен участвовал в осаде Минерва в 
1210 г.; лето и осень 1211 г. провел на севере, 
вернулся в крестоносную армию с подкреп
лением к началу весенних кампаний 1212 г.; в 
феврале 1213 г. был наместником Монфора в 
Безье. Важная роль этого персонажа лишний 
раз подтверждается похвальными отзывами 
Иннокентия III (Epist. 127, 128, 130, 131, 134, 
135). Пожаловал земли дому Св. Доминика 
в Пруйле; его жена известна пожертвовани
ями аббатству Во-де-Серне. Умер в 1214 г., 
16 ноября (согласно некрологу Л’Отель-Дье 
де Провен); похоронен в парижском аббат
стве Сент-Антуан-де-Шан (см., в частности: 
Виллардуэн, §7 и 109, и П. де Во де Серне, 
§154, 286, 336).

18. Ги де Леви; см. комментарий к лэссе 36.

19. См. комментарий к лэссе 36.

20. Т.е. виконтство Безьерское и Каркассон-

21. См. комментарий к лэссе 36.

22. Все отлично помнили, как, в конце пред
шествующего года, в Альбижуа и в Каркассе 
вспыхнуло восстание и законные сеньоры  
Юга (например, Гираут де Пепье, граф де Фуа, 
Аймерик де Монреаль и другие), вынужден
ные заключить договор с Монфором, снова 
взялись за оружие и перебили гарнизоны, 
поставленные крестоносцами в их замках 
(см. хронику П. де Во де Серне, §125-136). 
Помнили и о том, что сеньор замка Кабарет 
и лангедокские рыцари, укрывшиеся в своих 
крепостях, только и ж дут возм ож ности  
нанести удар.



[51]
Г р а ф  при бы л  во д в о р ец , где о н  сов ет со б р а л , —
А  с н и м  гр а ф и н я  и  всяк  зн атн ы й  ф ео д а л .
У сел и сь  все н а  ш елке ц ен н ы х покры вал.
Р о б е р  д е  М о в у а зен "  ср едь  п р о ч и х  там  п р ед стал ,

5 И  славны й м ар ш ал  Ги'® — са м  гр аф  его  п р и зв ал ,
И  д е  К о н т р е  Г и л ь ем ’’ , — виконтский^" лен  н е зн ал  
З н а т н ей  б а р о н а , столь д о ст о й н о го  похвал . 
Б у р г у н д ец  р о д о м  о н , как к т о -т о  м н е  ск азал , 
В б л и зи  Н ев ер а  ж и л . И  к аж ды й  п р едл агал  

10 Т ер м  осади ть  тотч ас ср едь  н еп р и сту п н ы х  скал.
И  в т о м  сов ете всяк  св ое согласье дал .
С ов ет  н ед о л о г  был; п оск ол ьк у всяк устал .
Б а р о н ы  р азош л и сь , и  отды х всяк  вкуш ал,
А  п о сл е  сн о в а  соб р а л и сь  в п р о ст о р н ы й  зал .

15 Г р а ф  д е  М о н ф о р  и звел ся  весь , — о н  зн ать  ж ел а л . 
К то  лучш е п р о ч и х  К а р к а ссо н  бы  у д ер ж а л .
В се  до л го  д у м а л и , и  вот каков ф инал:
Н а  д е  К р еси  Л а м б ер т а , что у м о м  бл истал ,
И  н а  Р ен ь е  д е  Ш одерона^' в ы бор  пал ,

20 Н о  н и  о д и н  бы  и и м п е р и ю  н е взял
В п р и д а ч у  к л ен у , что д о в ер ь я  н е внуш ал^\
К  Г и л ь ем у  д е  К о н т р е  в оззв ал и ; он  ск азал .
Ч то  п р и м ет  этот  гр ад , как п р ед а н н ы й  вассал .
Г р а ф  д е  М о н ф о р  н а  эт о  ж и в о  в озр аж ал :

25 Н а й д и сь  и н о й , Г и л ь ем а  б о н  н е  отослал .
Н а д е ж е н  се р д ц ем  о н  и  у м  его  н ем а л .
В ед ь  лучш е ры ц ар я  м и р  Б о ж и й  н е  видал .
Ч то  к у р ту а зен  так, и  п р ед а н , и  удал .

Б у д ь  Б о г  со  м н о й  всецело!
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23. Французский рыцарь, умер между 1231 
и 1266 гг. Его имя восходит к названию  
места Рошфор-ан-Ивлин на южной окраине 
леса Рамбуйе (кантон Дурдан). Верховными 
сеньорами Рошфора являлись Монфоры; 
их земли находились неподалеку (Монфор- 
л’Амори -  в 25 км) (см,: Merlet L. et Moutie А. 
Cartulaire de N.-D. des Vaux-de-Cernay Vol. I. 
P, 1857-1858. P 287, 617).

24. Этот рыцарь (лат. Simo Saxonis, старофр. 
Simon li Sesnes), no всей видимости, погиб в 
ходе отвоевания Пюжоля тулузцами в 1213 г.

В XIII в. данное имя встречалось достаточно 
часто (ср. Recueil des historiens de la France. 
Vol. XXIII. P 623, 626, 642; Vol. XXIV. P 7). 
Данный Симон Сакс был родом из Норман
дии и, вероятно, участвовал в Альбигойском 
походе с самого начала, с 1209 г.

25. Неизвестны й персонаж; брат Симона 
Сакса. Здесь со всей отчетливостью речь 
идет не о брате Симона де Монфора; Ги де 
Монфор, согласно П. де Во де Серне (§290), 
прибыл из-за моря и воссоединился с братом 
лишь под Рождество 1211 г. в Кастре.



[52]
В от д е  К о н т р е  Г и л ьем  о б д у м а л  эт о  д ел о  
И  м ол в и л  в сем , едв а  р еш ен и е созр ел о:
« М а р и и  и  Х р и сту  п о р а  сл уж и ть  п р и сп ел а , — 
О ста н у сь  зд есь , р а з  так со б р а н ь е  п о в ел ел о » .

5 М о н ф о р  е м у  так ого н е  ж ел а л  у д ел а .
К о гд а  бы  в ы бор  был; д а  только в р ати  ц ел о й  
Н и к то  н е  п о ж ел а л  п р и н я ть  того  н ад ел а .
Б а р о н ы  с р ы ц а р я м и , р ассуди в ш и  зр ел о ,
Н а  т о м  сош лись; гр а ф и н я  т о ж  о  т о м  р ад ел а .

10 Г р а ф  дал  е м у  в р а сп о р я ж ен и е  в сец ел о
К р есп и н а  д е  Рош фор^^ чьей  славе нет п р ед ел а , 
С и м о н а  Сакса^" (б у д ь  о н  здр ав  д уш ой  и  т е л о м !)
И  б р а т а  его  Г и ” , что д ер ж и т ся  столь см ел о ,
И  в ой ск о  р ы ц ар ей , ср аж ав ш и хся  у м ел о ,

15 Ч то  и з Н о р м а н д и и  и  Ф р а н ц и и  п р и сп ел о .
Т ут р азош л и сь  они ; честь гр а ф у  п ов ел ел а  
Р ать  дв и н уть  к Т ер м у , ч то б  в о са д е  п р еу сп ел а .
И  вот п р ости л ся  гр аф  с св о и м  в а сса л о м  см ел ы м , 
П р е д  за м к о м  П ен н о т ь е , где п ол е зел ен ел о , —

20 Т от  пр и бы л  в К а р к а ссо н , едв а  зав еч ер ел о .
П р е д  с а м о й  т ем н о т о й .

[53]
И з П ен н о т ь е  Г и л ьем  у ехал  в ч а с  д н ев н о й  
И  в К а р к а ссо н  п о м ч а л  со  ск ор ость ю  бол ьш ой .
В  в еч ер н и й  ч а с  Г и л ьем  п р и ехал  в го р о д  св ой . 
К о гд а , о т у ж и н а в , и д ут  все н а  п о к о й .

5 Р а зо р у ж и в ш и сь , эк ю й е твер ды н и той  
З а ж гл и  огон ь  в о г р о м н о й  зал е гостев ой .
Т елят и  п о р о ся т  н а ж а р и в  та м  с л и хвой ,
И  п р о ч его , ч то б  сыт остался  гость л ю б о й .
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26. Мангонел (фр. mangonel) -  осадная мета
тельная машина, менее массивная, нежели 
обычные камнеметы. Мангонелы стреляли 
по более низкой траектории и менее при
цельно, нежели требушеты; предназначались 
скорее для разруш ения стен, нежели для 
перебрасывания снарядов через стены.

27. Время, необходимое для перевозки машин 
к Терму.

28. Т.е. на берегу Ода.

29. Рыцарь из Монреаля (Каркассе), из числа 
тех, что покинули свои замки и укрылись в 
Кабарете, чтобы там организовать сопротив
ление против крестоносцев. Впоследствии 
он сдался С. де Монфору (вне всякого сом
нения, когда Пейре-Рожер вернул свободу  
Бушару де Марли, см. лэссу 63), но потом  
вновь взялся за оружие и перешел на сторону 
южан в битве при Кастельнодари (см. Гильем 
Пюилоранский, гл. XVIII, П. де Во де Серне, 
§214). Известен некий Гильем Кат д’Арзен 
(возможно, тезка), навещавший катарского

епископа Жильбера де Кастра в Монсегюре 
до 1214 г. (Doat 22, 225b). Известны также 
некие Аделаида и Фабрисса Кат, принимав
шие участие в катарских обрядах в Монреале 
около 1200 г.

30. Миры -  знатное семейство из Фанжо, 
известное своими катарскими привержен
ностями. Пейре де Мир, участвовал в пле
нении Бушара де Марли (см. л эссу 41 и 
комментарий к ней); впоследствии перешел 
на сторону Монфора (по всей видимости, 
тогда же, когда Бушар де Марли был отпущен 
на свободу). Мы встречаем Пейре де Мира 
сражающимся в рядах крестоносцев на осаде 
Бокера (см. анонимное продолжение, лэссы 
161, 165). Возможно, здесь имеется в виду 
тот же самый персонаж: в оригинале имя 
представлено одним лишь инициалом R, что 
переписчик вполне мог вписать вместо Р.

31. Устойчивый оборот, означающий, что 
всадники мчатся наперегонки; часто встре
чается в шансон де жест.



П о стел ь  п остл али  и м  — ч то б  со н  вкусить н о ч н о й ,
10 В ед ь  п р ед сто я л о  встать р а ссв ет н о ю  п о р о й ,

Ч т о б  мангонелов^^ и  баллист м о гу ч и й  стр ой  
С о п р о в о д и ть  д о  м е ст а  си л ой  б о ев о й  —
Д о  за м к а  Т ер м , — стрелять п о  тв ер ди  к р еп о ст н о й . 
Г р а ф  р ы ц а р я м  св о и м  отдал  п р и к аз такой:

15 М аш и н ы  отв езти , и  го р о д  д е н ь -д е н ь с к о й  
Т ак бд и тел ь н о  хр ан и ть , как н и к ак ой  и н о й .  
Б аллисты  ж е  три дня^' бер еч ь  л ю б о й  ц е н о й , —
И х  д о л ж н о  в одр узи ть  п о д  к р еп о ст н о й  стен ой .
Н е  м ед л я , д е  К о н т р е  велел и х  п о  о д н о й  

20 В се  вы тащ ить, и  за  ч ер то ю  городской^*
В  п о в о зк и  п огр узи ть , ч то б  скот и х  за  с о б о й  

В л ек  ск о р о го  ск ор ей .

[54]
П о д  за м о к  К а б а р ет  п о м ч а л ся  п о ск о р ей  
Л азутч и к , — с а р м и и  о н  н е  сп уск ал  о ч ей , —
И  со о б щ и л , ч то  гр аф  п ослал  п р осты х л ю дей  
В езт и  ор уди я ; н е  больш е ста  м у ж е й  

5 О х р а н а  и м , и п о л о в и н а  — п еш и х в н ей .
И  всяк  возл и к овал  от этак и х  вестей .
О тр я д  п о м ч а л  и з К а б а р ет а  в ч а с  тен ей .
В сех  вел П е й р е -Р о ж е р  с Г и л ь ем о м  К а т” , — е й -е й ,  
С Р а й м о н о м  М и р ’° и  п р о ч ей  зн ать ю  и х  сем ей .

10 Т р и  со т н и  бы ло и х , н и к то  н е  ж д а л  друзей^'.
Н а  К а р к а ссо н  о н и  п огн ал и  л ош адей .
Т ут д е  К о н т р е  Г и л ь ем , в сех  р ы ц ар ей  х р а б р ей . 
П р и ста в и в  за го д я  к о р у д ь я м  ст о р о ж ей .
У зр ел  о тр я д  врагов , скакавш их ср едь  п ол ей .

15 В ск ри чали  ст о р о ж а : « К  о р у ж и ю , эгей !»
И  к аж ды й  рек: « Н е  п о с р а м и м  ж е  сталь м е ч е й !» 
Г и л ьем , ед в а  при зы в д о ст и г  его  уш ей .
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32. Имеется в виду инженерная команда для 
перевозки и управления осадными оруди
ями.

33. Итальянский город Павия славился свои
ми шлемами, а Венгрия -  скакунами; данная 
отсылка характерна для эпических поэм  
Средневековья.

34. Воин из отряда Раймона Мира, упоминав
шегося выше.

35. В Средние века щиты украшались изоб
ражениями цветов (флеронами) или гераль
дическим и символами, изображ енны м и  
яркими красками.



С к азал  сп о к о й н о  свите р ы ц ар ск ой  св оей ,
Ч т о б  к аж ды й  ш ел в о о р у ж а ть ся  побы стр ей :

20 В едь  волей  Б о г а  и Х р и ста , что в сех  сл ав н ей ,
И  Б о го м а т ер и , коль то у го д н о  Е й ,
Врагов он вскорости повыгонит в заш ей .
Б о г  весть, за ч ем  р а сск а з я  дел а ю  дл ин ней :
Н е  и сп угал и  ф р ан к и  в р а ж еск и х  в о ж д ей ,

25 В ск оч и л и  н едр у ги  н а  боев ы х коней;
К руш а м аш и н ы  н а  гл азах  к о м а н д ы ” в сей .
С о л о м у  п о д о ж г л и  — от вспы хнувш и х огн ей  
С гор ел о  б все дотл а , д у й  ветер  п оси л ьн ей .

Но Бог не попустил!

[55]
К ак  только ст р а ж и  крик тр ев огу  в озвести л ,
« К о р у ж ь ю , р ы ц а р и !»  — Г и л ьем  п р ов озгл аси л . 
Д еся т к о в  в в о сем ь  с н и м  о тр я д  сер ж а н т о в  бы л,
В  п р и д а ч у  к р ы ц а р я м , — о  н и х  я н е  забы л .

5 П о  и х  п р и к а зу  гр а д  в о р о т а  отворил;
О тр я д  п о м ч а л  к врагу, что луг за п о л о н и л .
Н о  К а б а р ет а  л ю д  и х  в и д  н е устраш ил.
Т е р и н ул и сь  в п ер ед , явив  н ем ал ы й  пы л.
Б о г  свят! — н ем а л о  к о п и й  к аж ды й  п р ел ом и л  

10 И  б ез  чи сла п ав и й ск и х  ш л ем ов ” сокруш ил!
Г и л ьем  ж е  н а  к о н е в ен гер ск о м  п осп еш и л  
В  р азгар  ср а ж ен ь я  (ч т о б  Г о сп о д ь  м е н я  п р о с т и л !) .  
О н  бьется  я р о с т н о , ведь  гнев  в н е м  н е  остыл;
Он смело в реку под названьем Од вступил,

15 С теч ен ь ем  я р о стн ы м  б ор я сь  что бы ло сил.
Чуть воин Мира’" путь Гильему заступил.
Т от ш,ит с ф л ер о н а м и ’  ̂ с р а зм а х у  р а зр у б и л ,
Д о с п е х  в рагу  и  в п л о д  гн и л ой  н е  п о сл у ж и л , —
О н  н а  гл азах  у  всех  п ал  в в о д у  — и  н е всплы л.
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36. Имеется в виду Симон Сакс.

37. Потому что умер на месте и дальше уже 
не поехал. Еще один частый для французской 
эпической поэзии устойчивый оборот, что 
мы сочли нужным сохранить в переводе.

38. Двойная ночная атака на осадные маши
ны под стенами Каркассона силами Пейре- 
Рожера де Кабарета и его людей подробно  
пересказывается у П. де Во де Серне; он также 
уточняет, что машины были перевезены к 
Терму бретонскими крестоносцами, прибыв
шими к месту событий через Кастельнодари 
(§169-170).

39. Единственное число, вне всякого сомне
ния, в оригинале обусловлено соображения
ми рифмы («son companhon», строфа на -on). 
П. Мейер и Э. Мартен-Шабо предполагают, 
что по смыслу здесь уместнее множественное 
число. В крайнем случае можно предполо 
жить, что под спутником Гильема де Кон 
тре подразумевается Креспин де Рошфор

сыгравший значимую роль в описанны х  
событиях.

40. Макон (фр. Масоп, оке. Mascon) -  город 
в департаменте Сона и Луара в Бургундии. 
Выбор этого названия, по всей видимости, 
обусловлен рифмой.

41. Дамуазо (фр. damoiseau, оке. donzelon, от 
лат. domicellus) -  паж и оруженосец, прохо
дивший обучение у владетельного сеньора и 
рыцаря: ступень, предшествовавшая посвя
щению в рыцари.

42. Нарядная одежда XIII в., нечто вроде 
плотно облегающего короткого камзола.

43. См. комментарий к лэссе 9.

44. Так, П. де Во де Серне называет в числе 
крестоносцев нормандца Роберта де Дре. 
В одной из нормандских хроник упомина
ется дата отбытия крестоносцев: 1 августа 
1210 г.



20 З а  т р у со м  у ст р ем я сь , ч то  н оги  у н о си л ,
Г и л ьем  его  о д н и м  у д а р о м  сок руш ил,
А  за о д н о  ещ е в тор ого  ум ер тв и л .
Р о ш ф о р  с Симоном^^ т о ж е  бью тся  что есть сил: 
К о го  н асти гн ут , тот п р о  дал ьн и й  путь зaбыл^^

25 Т ак  к р естон осн ы й  стр ой  п р огн ал  и сокруш ил  
П е й р е -Р о ж е р а , — белы й свет е м у  н е  м и л , —
И  сп утн и к ов  его; всяк , ск о р б ен  и уны л.
В о ж д я  в сер д ц а х  за  п р о и сш ед ш ее корил.
Т ак , п о тер п ев  у р о н , о н  вспять п ов о р о ти л ,

30 А  д е  К о н т р е  Г и л ьем  с т р и у м ф о м  в гр а д  вступ ил . 
Г де га р н и зо н  стоял  и  К а р к а ссо н  хр ан и л .
С л ух о  сп а сен и и  о р у д и й  всех  в зб о д р и л , —
В ся к , р а д у я сь , хвалы  Г и л ь ем у  в о зн о си л .

П о б е д о й  восхиш ,ен’®.

[56]
К о гд а  М о н ф о р а  гр аф , п о  и м ен и  С и м о н ,
В  о с а д у  в зявш ий за м о к  Т ер м  со  в сех  ст о р о н .
У слы ш ал весть, то д о  н е б е с  п р ев о зн есен
Б ы л хр абр ы й  д е  К о н т р е , а с н и м  и  к о м п а н ь о н ” , —

5 В ед ь  а р сен ал  м аш и н  бы л и м и  со х р а н ен ,
П р и т о м  б а р о н  П е й р е -Р о ж е р  бы л п о б е ж д е н  
( Д а  б у д ет  о н  Г о сп о д н е й  м и л ости  л и ш ен !) ,
К о гд а  б  все зо л о т о  отд а л  е м у  Макон'"’,
Г р а ф  н е  бы л бы , я ч ай , н астол ьк о восхиш ;ен,

10 К ак  п р и  и зв ести и , что  п од ви г сов ер ш ен  
И  д е  К о н т р е  н а н ес  в рагу бол ьш ой  у р о н .
С ей  слух д о ст о й н ы м  дамуазо"" бы л д о н е с е н , — 
Г и л ь ем о м  д е  К о н т р е  бы л в сп еш ке п осл ан  о н .  
Ч то б ы  достави ть  к а м н ем ет ы  б ез  п р еп о н , —

15 В  ч ем  п р еусп ел  в есь м а , — н е  лгал я и сп ок он ! —
К  о са д е  Т ер м а . Б ы л та м  н е  о д и н  б а р о н .
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45. Бельгийские и немецкие хроники (анна
лы Стада в Ганновере, Парка близ Левена, 
Сен-Жака в Льеже и Кельне и т.д.) сообщают 
об отбытии множества крестоносцев, уро
женцев тамошних краев, в Альбигойский 
крестовый поход в 1210 г. В Льежских и 
Кельнских анналах вкратце повествуется 
об осаде Терма; в самых ранних приводится 
дата выступления в поход: 1 сентября. Что до 
фризов, здесь, скорее всего, подразумеваются 
фламандцы: они, по всей видимости, явились 
под Терм вслед за немцами, одновременно с 
графом де Понтье, прибытие которого опи
сывается у П. де Во де Серне (§174).

46. Эти бретонцы уже упоминались в ком
ментарии к лэссе 55; в их числе были Андре 
де Витре (Иль-э-Вилен) и Эон де Понша- 
то (см., в частности: M orice Н. Histoire de 
Bretagne. Vol. I. P., 1750. P. 137).

47. T.e., скорее всего, жители соответственно 
Северной и Южной Италии. Строго говоря, 
L ogom bart и L om bart -  формы, в осходя 
щие к одном у этнониму, к лангобардам, 
вторгшимся на Апеннинский полуостров  
в VJ в., -  и по отдельности могут употреб
ляться взаимозаменяемо, для обозначения 
либо итальянцев в целом, либо жителей  
Ломбардии. Но, употребленные вместе, они 
приобретают разные значения: так, Фориэль 
переводит это противопоставление как «лан
гобарды и итальянцы». По названию визан
тийской фемы Лонгивардия, Лонгобардией 
называли южную часть Италии, включая 
Апулию, Базиликату, иногда Калабрию. Раз
личие это, несмотря на терминологическую 
расплывчатость, сохранилось и в лирической 
поэзии; например, в одной сирвенте Пейре 
Карденаля: «Per fols tenc Polhes e Lombartz / 
E Longobartz et Alamans / Si volon Frances ni 
Picartz / A senhors ni a drogomans...» (Poesies 
completes du troubadour Peire Cardenal (1180- 
1278). Ed. LavaudR. Toulouse, 1957).

48. Аманье V, сеньор д’Альбре, с приблизи
тельно 1209 по 1240 г. {Luchaire А. Origines 
de la maison d’Albret 11 Bulletin de la Societe 
des sciences, Lettres et Arts de Pau. Vol. II. Pau, 
1873. P. 33-35). Повинуясь булле от 13 января 
1218 г., он снова придет на помощь кресто
носному войску на осаде Марманда в 1219 г. 
(анонимное продолжение, лэсса 210).

49. Поскольку целью больш инства крес
тоносцев было не сражаться под знаменем

Монфора до завершения военной кампании, 
а «заработать» индульгенцию, полагающую
ся тому, кто провоюет в течение сорока дней 
(«карантен»), С. де Монфор несколько раз 
оказывался во главе изрядно поредевшего 
войска: в частности, в первый раз -  по взятии 
Каркассона (см. лэссу 36 и далее); второй 
раз -  при осаде Терма.

50. Раймон Термский, хотя уже в летах, был 
человеком сильным и энергичным; по словам 
П. де Во де Серне -  «закоснелый еретик... 
который Бога не боялся и людей не стыдил
ся» (§172). В Кельнских анналах упоминается 
золоченый шлем, в котором он ходил всякий 
день. Предположительно, семья сеньоров  
Терма через брак была в родстве с сем ей
ством Минерва (согласно М. Рокберу, Гильем 
Минервский был женат на кузине Раймона 
Термского Риксовенде) и, по всей видимости, 
была тесно связана с катарской Церковью. 
Бенедикт Термский (возможно, брат Раймо
на) принимал участие в прениях в Монреале 
на стороне катаров (1207), впоследствии стал 
катарским епископом Разеса и в 1229 г. обрел 
прибежище в Керибюсе. По всей видимости, 
в ходе осады Терма в замке укрывалось нема
ло катаров, в частности Гильем де Рокфор, 
брат каркассонского католического еписко
па, и их мать.

51. Поэтическое преувеличение: осада Терма 
началась самое раннее в конце июля 1210 г., 
после взятия Минерва, а захватили замок в 
ночь с 22 на 23 ноября того же года (см. П. де 
Во де Серне, §189).

52. Поэт вновь сош лется на них в стихе  
22 следующей лэссы; по всей видимости, 
именно арагонцы, каталонцы и руссильонцы 
составляли основное ядро набранного Рай- 
моном Термским гарнизона.

53. Наемники, живущие войной и грабежом; 
состояли в том числе и на службе у графов 
Тулузских. В 1176 г. в Тулузе состоялся судеб
ный процесс по поводу похищения брабант
цем жены местного горожанина {Histoire de 
Languedoc. Vol. VIII. Col. 315).

54. Согласно П. де Во де Серне, Раймон  
Термский загодя позаботился о запасах про
довольствия на время осады.



И  н е о д и н  ш атер  и  я р к и й  п ав и л ь он ,
И з  ш елка пурпуэн"^, р оск ош н ы й  сиглатон''^,
К ольчуг н ем а л о , и х о р угв ей , и  зн а м е н .

20 К о п ь ем  и з я сен я  всяк  в ои н  сн а р я ж ен .
В сех  д о б р ы х  р ы ц ар ей  н е  п ер еч есть  и м ен ; 
Н ормандец'"', сак с и фриз''^ бретонец"^ и  тевтон . 
Л о м б а р д ец , лангобард"^ те, кто в А н ж у  р о ж д е н .  
К то и з П р о в а н са  и  Г а ск о н и  п р и в ед ен .

25 А р х и еп и ск о п  и з Б о р д о  бы л пр и глаш ен ,
И  н ’А м а н ь е  д ’Альбре"*, и  л ю д  зем л и  А а н го н .
В се  и сп ол н я л и  к ар ан тен  св ой  м н о го  д е н , —
Ч уть я вятся  о д н и , др у ги е едут  вон'’ .
И х  н е  ц ен и л  в лоскут си р  Т ер м а , эн  Раймон^°,

30 В ед ь  в м и р е  за м к а  н ет , ч то  лучш е ук р еп л ен .
Т а м  П а с х у  встретили , и  там  ж е  п р о в ед ен
Б ы л в о й ск о м  Д у х о в  д ен ь  — и  зи м н и й  весь с е зо н ” .
В о в ек  н е  ви дели  столь кр еп к и й  гар н и зон :
Б о й ц а м  тем  р о д и н а  — цветуш ,ий А р а го н ,

35 И  К а та л о н и я , и  гр аф ств о  Р у сси л ь о н ” .
Т а м  м н о го  бы ло битв; цвет р ы ц ар ства  ср а ж ен . 
Б р а б а н т ец ” н е  о д и н  бы л в схватке умерш ;влен. 
Н ед о сч и т а л и сь  м н о ги х  стягов  и  зн а м е н  —
О тби л и  си л о ю  и х  те, кто о с а ж д е н ,

40 И , ф р а н к а м  в оп р ек и , за б р а л и  в св ой  д о н ж о н .  
Л иш ь м ал ы й в р ед  бы л о са ж д е н н ы м  н а н есен :
У  н и х  бы ла ед а , и  м я с о , и  б ек о н .
В и н о , в о д а , ч то б  пить, и  хл еб  н а  м н о го  д е н ’\
К о гд а  бы  са м  Г о сп о д ь  н е ставил и м  п р еп о н , —

45 В ед ь  п о з ж е  за м о к  бы л зл ой  хв ор ь ю  п о р а ж е н , — 
И м  б н и п о ч ем  войн а!
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1. На самом деле осада длилась не более четы
рех месяцев (см. комментарий к лэссе 56).

2. Согласно П. де Во де Серне (§181 — 189), 
нехватка воды вынудила Раймона Термского 
вступить в переговоры с Симоном де Мон- 
фором касательно капитуляции; но после 
дождя, пополнившего запасы воды, Раймон 
прервал переговоры. Хронист ни словом не 
упоминает о болезни, вызванной дурной  
водой; напротив, утверждает, что защитники 
замка решили бежать после того, как солдаты 
Монфора начали подводить под стены под
коп в ночь с 22 на 23 ноября.

3. Из двух списков прозаического пересказа 
явствует, что Раймон Термский вернулся в

замок за какой-то забытой вещью. Согласно 
хронике П. де Во де Серне (§189), он был 
захвачен неким незнатным крестоносцем  
из Шартра и заключен М онфором в одну  
из каркассонских башен, «где тот в течение 
многих лет расплачивался за свои преступле
ния». Известно, что Раймон Термский умер в 
Каркассоне спустя приблизительно три года. 
Его сыновья, Оливьер и Бернат, стали файди- 
тами и много лет сражались с крестоносцами 
(впоследствии, в сороковых годах, Оливье 
поступил на службу к королю Франции и 
отбыл в Святую землю). В 1213 г. М онфор 
передал Терм Алану де Руси.



VI
Взятие Терма 
и Лавора

[57]
С ен ьор ы , слуш ай те, как власть явил  сп о л н а  
Х р и сто с , и  к р еп ость  Т ер м  бы ла п о к о р ен а .
У ж  дев я ть  месяцев" п р оти в и л ась  о н а .
К о гд а  к ол одц ы  п ер есо х л и  все д о  дн а;

5 Н а  д в а -т р и  м е ся ц а  д о ст а л о  б  та м  ви н а.
Н о  ч ел ов ек у , чтобы  ж и т ь , в о д а  н у ж н а .
Т ут хлы нул ливень , — бу д ь  м н е  в ер а  зач тен а! — 
С губи л  и х  этот  д о ж д ь ; во в сем  его  ви н а .
В о  в сех  со су д а х  за м к а  в п р ок  за п а сен а ,

10 В о д а  в готовк у  ш ла, хо тя  бы ла д у р н а .
Х в ор ь  оттого  пош ла, для  всех  р а в н о  страш н а. 
Т о гд а  бы ла и д ея  бегств а  р о ж д е н а .
И н а ч е  см ер ть  б ез  п ок ая н ь я  с у ж д е н а \
В се  д а м ы  собр ал и сь  в д о н ж о н е  в м есто  сна;

15 К о гд а  н астал а  н оч ь , б езл у н н а  и  тем н а .
В се  вы ш ли н алегке, и х  кладь бы ла ск уд н а , —
Н и  сн ед и , ни  тю ков , н ал и ч н ость  лиш ь о д н а .  
В д р у г  р ек  Р а й м о н  д е  Т ер м ’, — в сем  р еч ь  его

слы ш на.
В ер н у ть ся  в го р о д  о н  реш ил, ведь  ноч ь дл и н н а .
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4. Эту мелкую монету чеканили епископы 
Пюи; стоимостью она приблизительно рав
нялась половине обола.

5. Топоним, названный в оригинале {Albejes), 
допускает множественность интерпретаций: 
в прозаическом пересказе значится Albios, 
что у Фориэля и в «Истории Лангедока» 
отождествляется с местом под названием  
AlbaSj у Н, Пейра, автора «Истории альбигой
цев», — с местечком Albieres, у Э. Кабье — с 
Nebias (Annales du Midi. Vol. X. Toulouse, 1898. 
P. 88); все они находятся в Одском депар
таменте на расстоянии 20—50 км от Терма. 
Более того, поскольку строчкой выше слово 
«замок» стоит в ед. ч., вышеперечисленные 
авторы предполагают, что речь идет об одном 
конкретном городе. П, Мейер считает, что 
здесь подразумевается Альби (Albi). Э. Мар
тен-Шабо полагает, что речь идет об области 
в целом и, поскольку строчкой ниже слово 
«гарнизоны» стоит во мн. ч., ставит во мн. ч. 
и слово «замок». Наш перевод соответствует 
интерпретации Мартена-Шабо.

6. П. де Во де Серне ни словом не упоминает о 
хорошей погоде в декабре, столь благоприят
ной для передвижения крестоносной армии 
между Одом и Тарном.

7. Здесь хронология Гильема Тудельского не 
соответствует истине: Сен-Жильский совет 
был созван еще до взятия Терма, по всей  
видимости, в конце июня, под эгидой легата 
Гуго, епископа Риэзского, и папского нотария 
Тедиза. 10 июля 1210 г. совет все еще заседал: 
в протоколе, датированном этим числом, 
говорится об урегулировании спора между 
Раймоном VI и аббатом Сен-Ж ильским. 
В протоколах названы присутствовавшие 
там архиепископы Арля и Экса, семнадцать 
епископов (включая Фулька Тулузского, Рай- 
мона Юзесского и Регинальда Безьерского)

и семь аббатов. В точности неизвестно, как 
долго продолжался совет; но крайне малове
роятно, чтобы он заседал до декабря.

8 . Милон умер приблизительно за полгода 
до описываемых событий (см. комментарий 
к лэссе 11).

9. В списке свидетелей, приведенных в выше
упомянутом протоколе от 10 июля 1210 г., 
фигурирует и его имя. Гюи Кап-де-П орк  
(прозвище переводится как «Свиная голо
ва») выполнял важные функции в канцеля
рии графа Тулузского; он присутствовал, в 
частности, при заключении двух соглаше
ний с королем Арагонским в апреле 1204 г. 
(Miret у  Sans /. Itinerario del rey Pedro. T. III. 
Barcelona, 1905-6. P 275-276). В провансаль
ском стихотворении Гильема де Дюрфорта 
превозносятся проницательность и здраво
мыслие этого персонажа. В феврале 1211 г. 
Раймон VI отдал ему в ленное владение  
Балярук (в графстве Мельгей), в награду 
за оказанные важные услуги {Villemagne et 
Rouquette. Cartulaire de Maguelone. Vol. II. 
P. 77); его наследник Бонифас-Гюи Свиная 
Голова владел Баляруком еще в 1263 г. Тем 
не менее Гюи перешел на сторону Симона 
де М онфора (после того как тот захватил 
графство Тулузское); известно, что 2 нояб
ря 1216 г. он объявлял от имени Монфора 
судебное решение в процессе между аббатом 
Боннефонтским и Гильемом д’Ор (Archives 
departamentales du Gers, J 205); a 3 февраля 
1218 г. находился на осаде Тулузы рядом с 
М онфором и был свидетелем вассальной 
присяги, принесенной М онфору Ростаном 
де Поскьером (Molinier А. Catalogue des actes 
de Simon de Montfort 11 Bibliotheque de ГЁсо1е 
des Chartres. Vol. XXXIV № 151.).

10. В протоколах вышеупомянутого совета о 
заступничестве аббата Сито не упоминается.



20 Н о  бы л п л ен ен , и д я  н а за д , — его  вина! —
И  о тв ед ен  п о д  гр а ф а  Ф о р т а  зн а м е н а .
А  рать его , ч то  в А р а го н е  р о ж д е н а .
Б еж а л а  в страхе п р оч ь , ведь  ф р ан к ов  м ощ ь гр о зн а . 
Н о  гр аф  М о н ф о р  учти вость  вы казал  сп олн а:

25 Н и  н а  пожес"* у  д а м  н е  убы л а  к а зн а  —
Г р а ф  н и ч его  н е  взял.

[58]
Е д в а  п р о н есся  слух, ч то  Т ер м  н е  устоя л ,
В ся к  за м о к  б р о ш ен  бы л, б еж а л  и стар  и  м ал .
Т ак  кр ай  А л ьби ж уа^  н е  защ и щ аясь , пал .
В ассал ы  гр аф а , те, кто за м к и  оставлял,

5 Н е  м н и л и , что  д о  h p ix  док ати тся  сей  ш квал. 
В сем и л ости в ы й  Б о г  та м  ч у д еса  являл:
Такр1х  п о г о ж и х  зи м  край  зд еш н и й  н е  в и д а л \
Н о  к т ем е  все ж  вернусь: до в о л ь н о  отступал!
К о гд а  тул узск и й  гр аф  и звесть е услы хал,

10 Ч т о  захвати ли  Т ер м , в С е н -Ж и л ь  о н  поскакал: 
Т а м  р ы ц ар и  и  1слир созв ал и  трибунал^,
А б б а т  С и то  его  п о  п р а в у  возглавлял.
П о ск о л ь к у  м ер т в  Милон®, до ст о й н ы й  в сех  похвал . 
Б ы л с гр а ф о м  К а п - д е - П о р к  Г ю и ’, его  вассал , —

15 Л еги ста  лучш е х р и сти ан ск и й  м и р  н е  зн ал ,
К  т о м у  ж  о н  ры царь бы л и зн атн ы й  ф ео д а л . 
П о зн а н и й  гл уби н ой  в сех  п р оч и х  затм ев ал .
С в о ей  н а у к о ю  о н  гр а ф а  п о д д ер ж а л , —
Г д е всяк  бы  вы рвал глаз ск о р ей , ч ем  сл ов о  взял.

20 П о д н я в ш и сь  н а  н оги , а б б а т  С и то  сказал: 
« М есси р ы , зн ай те: я  н и м а л о  н е  солгал .
Ч есть  честью  гр аф  Р а й м о н  себ я  со  м н о й  д ер ж а л ,
В  зн а к  д о б р о й  воли зем л ю  м н е  св ою  отдал .
П р о ш у , ч то б  всяк  е м у  п о д д ер ж к у  о к а за л » '”.
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11. Из одного из писем легатов (PL. Vol. 216. 
Col. 833) известно два требования: изгнать 
всех еретиков из своих владений и избавить
ся от гарнизонов иностранных наемников- 
рутьеров, что состояли у графа на службе; 
остальные требования неизвестны.

12. Святой Винсент Сарагосский (он же — 
Винсент Уэсский); принял мученическую  
смерть в Диоклетианово гонение, в 304 г. 
День почитания — 22 января.

13. Раймон VI не принял условий договора, 
предложенных ему двумя легатами, аббатом 
Ситоским и епископом Юзеским, на этом  
совете (на котором присутствовал также 
Симон де М онфор). Эти условия вкратце 
изложены в хронике П. де Во де Серне (§195). 
Дата совета указана только у Гильема Тудель- 
ского: около 22 января 1211 г., под праздник 
святого Винсента. Со всей очевидностью, 
совет состоялся до 27 января: именно этим 
числом датируется один из актов, утверж
денных в церкви Сен-Назер де Мезуль, где в 
качестве договаривающихся сторон высту
пают король Пейре Арагонский и Симон 
де М онфор и в числе свидетелей — двое  
вышеназванных легатов (ср.: Miret у  Sans J. 
Itinerario. Vol. IV P. 16).

14. В том, что касается места сбора решающе
го совета, Гильем Тудельский, по-видимому, 
ошибается. Он — единственный, кто назы
вает Арль; слова «топ  ecient» («насколько я 
знаю») явно свидетельствуют о неувереннос
ти автора. С другой стороны, все, что он сооб
щает о данном совете, соответствует рассказу 
П. де Во де Серне о совете в Монпелье (§212), 
состоявшемся приблизительно в то же время. 
В дипломатической переписке между легата
ми и Папой во временной промежуток между 
Сен-Ж ильским и Лаворским советами не 
упоминается никаких других советов, кроме 
Нарбоннского и Монпельерского. В сборни
ке Concilia Ф. Лабба и Г. Коссарта {Labbe Ph. 
et Cossart G., eds. Sacrosancta concilia ad regiam 
editionem exacta. P., 1671-1672. Vol. XI. Col. 
2329) приводится латинский текст постанов
лений Арльского совета от февраля 1211 г.;

однако, по всей видимости, это не что иное, 
как перевод на латынь соответствующего 
фрагмента из прозаического переложения 
все той же «Песни» Гильема Тудельского. 
Характерно, что Н. Осокин, опирающийся 
главным образом  на текст «Песни», тоже 
подробно повествует об Арльском совете, 
что якобы состоялся сразу после Монпельер
ского («История альбигойцев и их времени», 
стр. 278—279).

15. Похвалы мэтру Тедизу, канонику Гену
эзского собора и папскому легату, объясня
ются тем, что отчасти благодаря ему Гильем 
Тудельский получил каноникат в Сент-Анто- 
нене (см. комментарий к лэссе 1). С другой 
стороны, П. де Во де Серне тоже восхваляет 
мэтра Тедиза за образованность, усердие и 
добродетель.

16. Список предъявленных требований — 
фактически ультиматум — недвусмысленно 
свидетельствует о реш имости легатов не 
идти на компромисс с Раймоном VI. Отказ 
графа выполнить требования привел к ново
му отлучению Раймона VI 6 февраля 1211 г.; а 
на Тулузу был наложен интердикт. Приговор 
был оглашен в Монпелье аббатом Ситоским в 
присутствии архиепископов Беренгара Нар
боннского и Мишеля Арльского и епископов 
Гильема Авиньонского, Гильема Магелонско- 
го, Фулька Тулузского, Гильема Оранжского 
и Тедиза. Иннокентий III, узнав о данном  
реш ении, немедленно его подтвердил, в 
письме от 15 апреля к архиепископу Арль
скому и к Арнольду-Амальрику потребовав 
обнародовать приговор, а в письме к Раймо- 
ну Юзесскому веля ему принять во владение 
графство Мельгей.

17. Одного из клириков своей канцелярии, 
сопровождавш их графа в переездах; воз
можно, это был Раймон «писец» {Raimundus 
scriptor), впоследствии ставший каноником, а 
потом архидиаконом Тулузским; он же в фев
рале 1211 г. записал в Марсилларге одну из 
графских грамот в пользу Гюи Кап-де-Порка, 
упомянутого в предыдущей лэссе.



25 Н о  строк и  п а п ск и х  булл сов ет тут зач и тал ,
Ч т о  р и м ск и й  П о н т и ф и к  с л егатам и  п ри слал.
Ч т о  длить р а сск а з?  О б ъ ем  за п р о со в  бы л н е  мал"; 
Р ек  гр аф  Р а й м о н  в сер д ц а х , чуть сп и со к  отзвучал; 
Т ех  трат н е  в ы дер ж и т весь гр аф ск и й  капитал!

30 С к о р б я  и  гн еваясь , к он я  о н  оседл ал  
И  в в отч и н у  св о ю , в Т у л у зу , поск ак ал .

Б е зм е р н о  огор ч ен н ы й .

[59]
Е щ е о д и н  сов ет ж д а л  вск ор е эн  Р а й м о н а  —
Н а  д ен ь  святителя В и н сен т а ‘\  в гр ад  Н а р б о н н у . 
С р ед и  др у ги х  та м  бы л властитель А р а го н а .
Н о  все р а в н о  в о п р о с  остал ся  н ep eш eн н ы м ‘̂

5 С о б р а л и сь  в А р л е“', как м н е  в ед о м о , бар он ы ;  
С оставл ен  та м  у сл ов и й  сп и со к  п р о тя ж ен н ы й , — 
О н  гр а ф у  бы л в р уч ен , что с си р о м  А р а го н а  
С н а р у ж и , н а  ветру, р еш ен ья  ж д а л  см у щ ен н о .
П р е д  в сей  тол п ой  а б б а т  и м  отдал  сп и со к  он ы й ,

10 С н и м  бы ли м э т р  Т ед и з , д о ст о й н а я  п ер со н а . 
О тм ен н ы й  клирик, п о  у м у  непревзойденны й"^. 
Е п и ск о п  г о р о д а  Ю зе с  и 1слир уч ен ы й .
Г р а ф  в р уки  взял  сей  акт, со в ет о м

п о д т в ер ж д ен н ы й  
И  св оего  писца"^ о н  1сликнул бл агоск л он н о;

15 Т от четко вслух зач ел  весь сп и со к  м о н о т о н н о .  
Д о сл у ш а в , к к ор ол ю  в оззв а л  гр аф  в о зм у щ ен н о :  
« В о т , си р  король, — о н  р ек  с ул ы бк ой

у д р у ч ен н о й , 
У зр и те  ж  п р и го в о р , л егатам и  р еч ен н ы й .
К о то р ы х  слуш аться я  д о л ж е н  п о  з а к о н у » .

20 Засл уш ав  вновь сей  акт, п и сц о м  е м у  зач тен н ы й . 
К ор ол ь , н е в о зм у т и м , ск азал  сп о к о й н ы м  то н о м :
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18. Эту деталь подтверждает и П. де Во де 
Серне (§212): «...На следующий день, поутру 
спозаранку, граф уехал из М онпелье, не 
попрощавшись с легатами». Хронист объяс
няет беспокойство графа и его поспешный 
отъезд тем, что граф якобы увидел летящую 
справа налево птицу и истолковал это как 
дурную примету.

19. По всей видимости, 5 февраля, потому 
что 6 февраля было провозглашено отлуче
ние графа от церкви.

20. Вышеперечисленные условия уже были 
предъявлены графу Тулузскому легатом  
М илоном; граф поклялся их выполнить 
19 июня 1209 г. Они согласуются с канонами 
III Латеранского собора 1179 г. и Монпельер
ского собора 1195 г., по которым отлучению 
подлежит всякий, кто нарушает мир посред
ством вооруженных нападений, кто содержит 
отряды арагонских или брабантских наемни
ков либо иных рутьеров; те, кто держит у себя 
на службе иудеев либо доверяет им общ е
ственные должности и дает им какую-либо 
власть над христианами; те, кто не изгоняет 
еретиков из своих домов и земель. Еретики и 
все их добро, согласно представленным спис
кам, должны были поступать в распоряжение 
легатов; исполнения этого условия легаты 
требовали неоднократно.

21. Это и следующее условия сформулирова
ны только у Гильема Тудельского. Подразу
мевается, что наказуемому разрешалось вку
шать мясо только дважды в неделю. П. Мейер 
в своем переводе предлагает иную, менее 
убедительную трактовку: наказуемым запре
щено «вкушать более двух сортов мяса».

22. Требование разрушить замки здесь сфор
мулировано впервые, равно как и запреще
ние рыцарям жить в городе.

23. Вышеназванные соборы от 1179 и 1195 гг. 
также запрещали взимать налоги и пошлины 
такого рода, не санкционированные королем 
либо императором, равно как и повышать 
уже сущ ествую щ ие налоги. Это условие  
сф орм улировано, в частности, в письме 
Иннокентия III к Раймону VI от 23 января 
1210 г.

24. В оригинале значатся тулузские денье.

25. Так называемые pa c ia rii (от лат. рах, 
«мир», прованс. paziers) фигурируют в поста
новлениях Монпельерского собора от января 
1215 г.; их обязанностью  было следить за 
выполнением постановлений соборов каса
тельно соблюдения мира и перемирий.



« Н а м  п р едъ яви ть  бы  эт о  п ер ед  П а п с к и м  т р о н о м » . 
Н е  попрощ авш и сь'^  гр аф  уехал , угн етен н ы й ,
Акт сж а в  в р ук е, н е  в и дя  в п р ен и я х  р езо н а ,

25 К  Т у л у зе  бы стр о  поскакал'^, в св ой  кр ай  и ск он н ы й , 
А  п осл е — в М у а сса к , в А ж е н , гр ад  отдал ен н ы й ,

А  та к ж е в М о н т о б а н .

[ 60]
Т ул узск и й  хр абр ы й  гр аф  в Т у л у зу  п р и бы л , р ья н ,
В  Т у л у зу  въехал  о н , а  п осл е — в М о н т о б а н ,
В  А ж ен  и  в М уассак ; с н и м  — акт, ч то  в А р ле д а н . 
П о в с ю д у  акт читал  о н , гн ев о м  о б у я н ,

5 С р едь  клира, р ы ц ар ей  и  в ер н ы х го р о ж а н .
В от  ч то  вердикт гласил, со в ет о м  н ач ер тан :
Г р а ф  станет м и р  бл ю сти  и у см и р и т  ю ж а н ,  
Р уть ер ов  вы гонит — би ч  м и р н ы х  п о сел я н ,
И  возв рати т п р а в а  в сем , о б л еч ен н ы м  в сан ,

10 В руч и т п о к о р н о  д а р  л ю б о й , ч то  и м  ж ел а н ,
И  вы даст и у д еев , л ю бя щ и х о б м а н ,
И  всех, кто к л и р ом  « в ер н ы м  ер еси »  н азван :
З а  го д  бу дь  к аж ды й  ер ети к  л егатам  сд а н .
Ч т о б  кл и ри к ам и  бы л н а к а за н  всяк  смутьян^".

15 Л иш ь д в а ж д ы  стол  м я с н о й  д в о р я н а м  невозбран^'. 
П у сть  в ткани ц ен н ы е н е  обл а ч а ю т стан .
П л ащ  буры й — и х  у д ел , и з гр у б о й  ткани ткан; 
Р а зр у ш ен  будь  всяк  замок^^ и х  иль бар бак ан ;
Ж и ть  в г о р о д е  ни кто н е  д о л ж е н  и з д в о р я н ,

20 Л иш ь за  п р ед ел а м и , в д ер ев н е , ср едь  крестьян;
И  п ош л и н у  с д о р о г  н е д о л ж н о  класть в к а р м а н  — 
Л иш ь тот н ал ог, что  бы л в д н и  д р ев н и е  в зы ск ан ” ; 
Ч еты р е в го д  денье^"' с н и х  будь  н ал ог со б р а н  
Т ем , кто о тн ы н е м и р  в стр ан е хр ан и ть  и зб р а н ” ;

25 А  всяки й ростов щ и к , гр абител ь и  ти р ан .
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26. III Латеранский собор 1179 г. запретил  
деятельность ростовщ иков — под стр а
хом отказа в причастии и в христианском  
погребении.

27. Имеется в виду один из двух военно
рыцарских орденов: орден рыцарей Храма 
(тамплиеров) и орден Госпитального брат
ства святого Иоанна (госпитальеров, иоан- 
нитов).

28. Под «барцами» (Ваггаи) подразумевают
ся не только обитатели долины реки Мез, 
вассалы графа Бар (их боевой клич: «Бар!»; 
см. лэссу 83), но в общем и целом имперские 
подданные, жители Лотарингии и прирейн- 
ских областей. Фориэль переводит слово 
оригинала как «клирик», почему-то беря его 
в скобки.

29. Бернар IV (1150-1225 , правил с 1175 г.), 
граф Комменжа и Кузрана. Его мать, супруга 
графа Бернара III Додона, была дочерью  
Альфонса-Журдена, графа Тулузского. Т.о., 
Бернар состоял в родстве с его внуком, Рай- 
моном VI (подробнее об этом родстве см.: 
Histoire de Languedoc. Vol. VIII. Col. 408, 575); 
Раймон VI обращается к нему за помощью 
как родственник и как сюзерен; в своем заве
щании от сентября 1209 г. Раймон поручил 
ему опеку над своим сыном и наследником.

30. Саварик де Молеон {Savari (тж, Savaury) 
de M auleon, оке. Savaric de Mailed) — могу
щ ественны й пуатев и нск и й  барон , сын  
Рауля де М олеона, виконта Т уарского, 
наследник сеньорий М олеона (соврем ен
ный Ш ати льон -сю р -С евр), Тальм онта, 
Ф онтене-ле-К онта, Бенона, Ш ателайона

и острова Ре, вассал английского короля 
И оанна Беззем ельного, назначенный им 
сенешалем Пуату (1205). Этот владетельный 
сеньор, нрава решительного и воинствен
ного, стал для Раймона VI ценным сою з
ником: в 1211 г. Саварик вместе с графом  
Тулузским осадил Симона де Монфора под 
Кастельнодари (см. лэссу 93). В 1212 г. посту
пил на службу к Филиппу II Французскому, 
потом вернулся к Иоанну Безземельному и 
сражался на его стороне против мятежных 
баронов (1215— 1217); был назначен И оан
ном в регентский совет при малолетнем  
Генрихе III (1216); сражался в Египте (1219), 
участвовал во взятии Дамиетты. В 1227 г. 
принимал участие в восстании баронов  
Пуату и А нж у против Людовика IX. Умер 
в 1236 г. В «Ж изнеописаниях трубадуров» 
рассказывается о его рыцарских доблестях, 
образованности и «вольнодумстве»: «Сава
рик де Маллеон... был разумен и доблестен 
и отличился в ратном деле, быв рыцарем  
своего времени и любителем людей ученых. 
Все пииты того времени, писавш ие будь  
то по-латыни, будь то по-провансальски, 
направлялись к нему, а он принимал их 
радушно, содержал и щедро одарял». Сооб
щается также, что сам он «писал в ученом  
и тяжком стиле» (стр. 291—292). Сохрани
лось, в частности, стихотворение Саварика, 
обращенное к графине Тулузской Альенор, 
в котором он изъявляет готовность по ее 
слову выступить в путь с пятьюстами баск
скими и брабантскими рыцарями на бой с 
теми, кто разоряет и опустошает ее земли  
(M ahn  С. А. F. G edichte der Troubadours. 
Vol. IV. В., 1856-1873. № 1133).



П у сть  и н тер ес  в ер н ет , взы скан ны й с христиан^'’;
А  коли гр аф  М о н ф о р  и в ой ск о  сев ер я н  
В о й д у т  в лен  гр аф а , взять св ое и м ея  п л ан ,
В ся к  п о к о р и тся , д а ж е  бу дь  визи т н е ж д а н .

30 Б у д ь  сл ово кор ол я  за к о н о м  дл я  м и р ян ;
А  гр аф  за  м о р е , где струи тся  И о р д а н ,
П лы ть д о л ж е н , и  н е  п ок и дать  за м о р ск и х  стр ан . 
П о к а  н е  р а зр еш и т Р и м , властью  у в ен ч а н .
Т а м  п р и м ет  гр а ф а  в о р д ен  Х р а м  иль И о а н н ” .

35 К оль о н  и сп ол н и т  в се, вновь гр а ф о м  б у д ет  зв а н , 
А н е  и сп ол н и т  — бу д ет  и згн а н , ок ая н ,

И  п отер я ет  лен .

[61]
В ся к  зд еш н и й  б у р ж у а , а  так ж е зн атн ы й  эн .
Е д в а  п р ед  н и м и  акт и з А рля бы л зач тен , 
В скричали; «Л учш е см ер ть  или п о зо р н ы й  п л ен . 
Ч е м  уступ и ть , ч то б  к р ай  наш  бы л п о р а б о щ ен ,

5 А  весь н а р о д  — к ви л лан ам  с сер в а м и  п р и ч тен . 
У й д ем  в о д о й  в Б о р д о ! — р ек  д р у ж н о  весь А ж е н . — 
П р е д  барцем^' с ф р а н к о м  м ы  н е п р ек л о н и м  колен! 
А  если  так захоч ет  гр аф , наш  сю зер ен ,

10 Т о  с н и м  в зем л е  д р у го й  п о сел и м ся  в з а м е н » .
Г р а ф , речь и х  вы слуш ав, н ем а л о  бы л польш;ен,
И  п и сь м а  р а зо сл а л  о н  от тул узски х стен  
В  А л ь б и ж у а , к д р у зь я м , кто н е  бы л извеш;ен;
В  Б еа р н  и  в л ен  К ом м ен ж ^ ’ н ем а л о  ш ло п и сь м ен ,

15 И  к гр а ф у  д е  Ф у а , и  в К а р к а ссо н ск и й  лен .
И  к С аварику; М о л ео н  — его  д о м е н ’°.
О  ПОМОШ.И в оззв ать  в п р ед дв ер ь е тя ж к и х  д ен  

З а ста в и л а  н у ж д а .
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31. п. де Во де Серне датирует прибытие 
французских крестоносцев в Каркассон  
серединой поста (приблизительно 13 марта 
1211 г.); однако, поскольку их появление 
обусловило освобождение Бушара де Марли, 
датировка Гильема Тудельского (начало 
поста, несколькими неделями раньше) кажет
ся более правдоподобной.

32. Раздоры между тулузскими жителями, 
часть которых взбунтовалась против власти 
Церкви, воспрепятствовали выплате второй 
половины контрибуции, обещанной легатам 
(см. комментарий к лэссе 47), что привело к 
новому отлучению городских консулов и к 
наложению на город интердикта. Интердикт 
был снят (по всей видимости, летом 1210 г.), 
когда горожане снова засвидетельствовали 
свою покорность и принесли клятву, но с ого
воркой вассальной верности своему сеньору 
{Layettes du Tresor des chartes. Vol. I. Col. 369). 
Эта последняя статья обусловила враждеб
ность к ним крестоносцев в следующем году.

33. Эти двое уже принимали участие в походе 
1209 г. (см. лэссу 12).

34. Гийом де Немур {Guillaume de Nemours)^ 
младший сын королевского камергера Готье; 
брат епископа Петра Парижского (епископ с

1208 по 1218 г.), который тоже принял учас
тие в этом походе 1211 г.; с 1208 г. он был пев
чим в кафедральном соборе Парижа. Э. Риш- 
мон {Richemond Е. Recherches sur la famille des 
seigneurs de Nemours. Vol. I. Fontainebleau, 
1907, P. 140— 145) отождествляет его с архи
дьяконом Парижским Гийомом, многократно 
упомянутым у П. де Во де Серне; он совмещал 
обязанности певчего и архидьякона. Тот факт, 
что Гильем Тудельский (лэсса 115) и П, де Во 
де Серне (§326) сообщают о присутствии на 
осаде Пенна д’Ажене певчего/архидьякона, 
подтверждает эту гипотезу, В 1213 г. Гийом де 
Немур стал епископом города Мо.

35. Помимо Пьера де Куртене и его брата 
Робера, уже принимавших участие в походе
1209 г., П, де Во де Серне в числе предводите
лей этой армии называет Энгеррана де Куси, 
Жоэля де Майенна и епископа Парижского 
Петра (§213 и 216). Присутствие последнего в 
крестоносной армии во время осады Лавора 
засвидетельствовано актом от 3 апреля 1211 г. 
{Histoire de Languedoc. Vol. VIII. Col. 609). П. де 
Во де Серне сообщает также (§230), что после 
захвата Лавора (3 мая) епископ отбыл в 
Париж, а брат Гийом его сопровождал.

36. Бушар де Марли был захвачен в плен в 
ноябре 1209 г. (см. лэссу 41).



[62]
Е д в а  нач ался  пост^' и сп ал и  х о л о д а ,
И  д н ей  П а схал ь н ы х п отя н ул ась  ч ер ед а ,
В  путь дв и н ул и сь  в ой ск а  для  р а тн о го  труда: 
П р и зы в  свящ ен ства  н е  остался  б ез  плода!

5 В есь  гр ад  еп и ск о п а  Т у л у зск о го  тогда  
В стр еч ал  как си р а  и  верш ителя су д а ,
С  п р о ц есси ей , ч то  ш ла, т о р ж е с т в е н н о -г о р д а .  
П р ел а т  сн ял  интердикт^^; я  м н и л , п р ош л а б ед а . 
М и р  о б р ету т  о н и  отн ы н е н ав сегд а .

10 Н о  п о з ж е  видел  я: те бью тся  хоть куда.
Е п и ск о п  ф р ан к ск и е о б ъ ех а л  гор ода:
П р и н ц , ры царь и  б а р о н , — тех  л ен ов  го с п о д а  — 

К рест  в зяли , зо в у  вняв.

[6 3 ]
Р о б е р  д е  К у р т ен е , П е й р е , оссер ск и й  гр а ф ”
С П а р и ж ск и м  певчим^", как гласит о д н а  и з глав. 
П р и ш л и  и з И л ь -д е -Ф р а н с ,  бол ьш ую  рать со б р а в , 
И  в К ар к ассон  вош ли, та м  с в ой ск ом  ст а н о м  встав’’. 

5 С е , ч у д еса  сверш ил Г о сп о д ь  н аш , величав.
К ак  я п о в ед а л  в а м , в сей  кн иге зап и сав:
П р и ш л а  та рать, л ю д  К а б а р ет а  н ап угав .
П е й р е -Р о ж е р ,  сен ь ор  и х , бр о си л ся  стрем гл ав  
К  Б у ш а р у ’ '̂ п л ен н о м у , его  от сн а  п о д н я в .

10 « Б у ш а р , — о н  р ек  ем у , — м н е  ваш  и зв естен  нрав: 
В ы  — честн ы й ч ел овек , ваш  р а зу м  остр  и  здрав; 
Т а к о й , как вы, в п о сту п к а х  п р я м , а  н е лукав.
Н е  зн а ю , б у д у  ль в т о м  я  п р ав  или н еп р а в .
Н о  вас о с в о б о ж у , у д а ч и  п о п ы т а в » .

15 « В о в е к  я  н е п р ед а м , клятв ч ести  н е п о п р а в !»
И  р ек  бар он : « В  зн а к  возвраш ,енья ваш их п р ав ,
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37. Здесь в точности соблюдены особеннос
ти рифмовки оригинала: в «подвеске» — 
-ет (nasquet), по всему тексту следующей 
лэссы  ИТ (напр., dit).

38. П. де Во де Серне сообщает, что Симон 
де М онфор передал Пейре-Рожеру, в ком
пенсацию за переданную Бушару де Марли 
сеньорию Кабарет, земли в других местах 
(§214). Эти земли находились под Безье. 
В начале 1220 г. сыновья П ейре-Рож ера, 
молодой Пейре-Рожер де Кабарет и Пейре 
де Лаур, вновь завладели этой областью: она 
стала центром окситанской «реконкисты»

для виконтства и надежным оплотом для 
катарской Церкви Каркассе (там достаточно 
долго жил катарский епископ Пейра Изарн, 
а потом Гираут Абит). Замок капитулировал 
только в 1229 г.

39. Освобождение Бушара произошло где-то 
между концом февраля (см. комментарий 
к лэссе 62) и 12 марта 1211 г.: этим числом 
датирован один из актов, утвержденных в 
Каркассонском замке, и Бушар фигурирует 
там в числе свидетелей {Histoire de Languedoc. 
Vol. VIII. Col. 604).



Я  — ваш  о тн ы н е, в ам  св ой  за м о к  п е р е д а в » .
С н ять к у зн ец у  с н его  оковы  п р и к азав ,
В ел ел  его  п од стр и ч ь , до б а в и л  в в а н н у  трав,

20 И  п латье, и  к он я  гн ед о го  да р о в а в .
Ч т о б  гость д о в о л ен  бы л, ли ш ен и й  и зб еж а в . 
В о зл и к ов ал  Б уш ар , так ое у в и д ав , —
П о д о б н о й  р а д о ст и  с тех  са м ы х  п ор  н е  зн а в .

К ак  бы л р о ж д е н  н а  свет.

[6 4 ]
С ен ьор ы , как м о я  и сто р и я  гласит’^
Б а р о н о м  н и  о д и н  п устя к  бы л н е  забы т:
С  Б у ш а р а  м а ст ер у  о н  ц еп и  сби ть велит;
Д а е т  е м у  н а р я д , и з  ц ен н ы х тк ан ей  сш ит,

5 И  и н о х о д ц а , что  в есь м а  хор ош  н а  вид.
К о гд а  ж  Б уш ар  бы л сн а р я ж ен , од ет  и  сы т.
Т р ех  эк ю й е п осл ал  с н и м , л учш ую  и з свит,
И  са м  его  и з за м к а  п р о в о д и т ь  сп еш ит.
Н о  п р е ж д е  ч ем  о н и  р асстали сь  б ез  о б и д ,

10 Б а р о н  заверил: « В а м  м о й  л ен  п р и н а д л еж и т
И  са м  я  — ваш; пусть м о й  о м м а ж  то п о д т в ер д и т !» 
П ок л я л ся  сир  Б уш ар , чье сл ово как гр ан и т.
Ч то  н е  п р ед аст  вовек  и  клятвы н е п р езри т:
П у сть  п ор азм ы сл и т  тот и ч т о -н и б у д ь  реш и т,

15 С  н и м  б у д ет  всяк  х ор ош , н и к то  н е  при сты дит.
Т от у го в о р  Б уш ар  собл ю л , как н а д л еж и т ,

И  д а ж е  оч ен ь  скоро^\

[6 5 ]
К о гд а  са м  гр аф  и  все ба р о н ы  д е  М о н ф о р а  
У зн а л и  р а д о ст н у ю  весть во в р ем я  сб о р а .
Ч то  н а  с в о б о д е  сир  Бушар^’ и  едет  в го р о д .
Г адать  н е  стои т , бы ли ль р ады  все в ту п о р у .
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40. В оригинале рифма данной лэссы пов
торяется в «подвеске» и переходит в следу
ющую лэссу.
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5 Е м у  н ав стр еч у  сиры  у стр ем и л и сь  сп о р о . 
Р асц ел овав ш и сь , все п р оси л и  р а зго в о р а ,
Ч т о б  зн ать , оставл ен  ли за л о ж н и к  п о д  н а д зо р о м .  
«Н апроти в, — рек он , — зам ок  наш им  стал без спора, 
А я  — св о б о д ен , и  прекраш ;ены р аздор ы :

10 М есси р  П е й р е -Р о ж е р  вручил п о  у го в о р у  
М н е за м о к , да в  о б ет  в п р едь  н е  чи ни ть отп ор а;  
О тн ы н е м ы  д р у зь я  и  н ет  м е ж  н а м и  ссоры .
Я  ж  клялся — п ри зри  н а  м ен я  Б ог светлы м в зор ом , — 
Ч то о н  во всяки й д ен ь  н а й д ет  во м н е  о п о р у ,

15 У д в о и т  кап итал  и и зб еж и т  р а з о р а » .
Сказал граф  Ф орт: « Н а м  всем  н е скрыться от п озора, 
К оль вы году св ою  о н  н е  о ц ен и т  ск ор о .
Т ак  пусть н и  от к ого н е  слы ш ит он  у к о р а !»
«А х, М атер ь  Б о ж и я ! — воскликнули все х о р о м . — 

20 Т ак ое в еж ест в о  его  отваге впору!
Н ет  в ц ел о й  Ф р а н ц и и  п о д о б н о г о  сен ь о р а  

С р едь  всех, кто н оси т  ш поры

[ 66]
В  веселье б у й н о м  п р ов ел и  н о ч н у ю  п о р у  
М есси р  Б уш ар  и  с н и м  все п р о ч и е сен ьоры .
А  н а  р ассв ете д н я  в ой ск а , зак он ч и в  сбор ы . 
П о д н я л и сь  в за м о к  К а б а р ет  в глухие горы  

5 И  объ я ви л и  та м  усл овья  д о го в о р а .
В сем  и зл о ж и л  Б уш ар  у сл ов и е, с  к отор ы м  
В м и г согласил ись о б е  стор он ы  б ез  сп о р а .
Н а  баш н е ж  зн а м я  гр а ф а  Ф о р т  п о д н я л и  сп о р о .
Т ак  за м о к  взя л и  к р естон осц ы  д е  М о н ф о р а  —

10 Б ы л зан я т  К а б а р ет  б ез  к р ови  и  р а зд о р а .
У зр и те  ж , что за  ч у д еса  явились взору:
К о гд а  б весь л ю д, что есть н а  св ете, б ез  р а зб о р а .  
П р и ш ел  бы  ш турм овать  его  иль бр ать и з м о р о м .
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41. Лавор находится приблизительно в 35 км 
к северо-востоку от Тулузы, на западном  
берегу реки Агут, на крутом уступе, непода
леку от того места, где проходила граница 
м еж ду землями Тренкавелей и землями  
графа Тулузского. Город известен как один из 
ранних центров катаризма («Это место было 
источником и очагом всевозможных ересей»: 
П. де Во де Серне, §220); еще в 1181 г., в ходе 
миссионерского похода аббата Генриха Клер- 
воского против ереси, город был на короткое 
время осажден и вынужден сдаться. В XII в. 
сеньоры  Лавора приносили вассальную  
присягу Тренкавелям, однако пользовались 
сравнительной независим остью . Власть 
Тренкавелей над городом постепенно ослаб
ла; напротив же, влияние Раймона VI Тулуз
ского набирало силу (так, в 1203 г. Раймон VI 
заключил соглашение с Гиральдой Лаворской 
и прочими соправителями города). Вопрос о 
том, кто являлся сеньором города к моменту 
крестового похода, не вполне ясен. Гильем 
Тудельский утверждает, что Лавор находится 
в Тулузене; Гильем Пюилоранский, отмечая, 
что город принадлежит к тулузскому диоце
зу, обвиняет графа Тулузского в том, что бла
годаря его попустительству «ересь» набрала 
здесь силу (гл. XVI; известно, что на момент 
осады в городе укрылось немало добрых  
людей). П. де Во де Серне, выражая офици
альную позицию крестоносцев, утверждает, 
что Лавор не входил в графство Тулузское и 
воспринимался как часть бывших владений 
Тренкавелей, что якобы оправдывало напа
дение на город.

42. Дословно; месяц и пять недель. Гильем 
Тудельский, несомненно, преувеличивает 
продолжительность осады; исходя из пред
шествующих событий, начаться в конце фев
раля осада никак не могла, но длилась она по 
меньшей мере месяц, поскольку сохранился 
документ, датированный 3 апреля «при осаде 
Лавора» (Histoire de Languedoc. Vol. VIII. Col. 
808), a взят был город 3 мая (см. ниже, а тж. у 
П. де Во де Серне, §226).

43. Раймон VI, опасаясь, по всей видимости, 
давать крестоносцам новый повод к войне.

не помогал Лавору открыто. Тем не менее он 
послал в город подкрепление: немало рыца
рей и экюйе. Прелаты на Лаворском соборе 
1213 г. вменяли это в вину графу. Согласно 
показаниям некоего Понса Карбонеля, жите
ля Фаже (Верхняя Гаронна, кантон Караман, 
ок. 15 км к югу от Лавора), однажды граф 
явился к нему в дом вместе со своим байлем 
Раймоном де Рико (зятем одного из соправи
телей Лавора, Гильема Сайсета) и другими 
рыцарями; туда же днем раньше пришли двое 
«совершенных». Позже байль предоставил 
лошадей «совершенным» и отряду графа, и 
все они отбыли в осажденный Лавор {Histoire 
de Languedoc. Vol. VIII. Col. 1148). По всей 
видимости, это и было подкрепление, на 
которое ссылается П. де Во де Серне (§220). 
Кроме того, Раймон VI предпринимал все 
меры, чтобы помешать тулузцам снабжать 
крестоносцев, осаждающих Лавор, продо
вольствием и оружием (см. тж. П. де Во де 
Серне, §217). Но, несмотря ни на что, отряд 
тулузцев, симпатизирующих крестоносцам, 
покинул город и присоединился к осаждав
шим (Гильем Пюилоранский, гл. XVI).

44. Аймерик М онреальский, сын Сикара 
и Бланки де Лорак, был вынужден заклю
чить мир с С. де Монфором годом раньше, 
после взятия Минерва; он передал Монфору 
сеньорию Монреаль и, по всей видимости, 
Лорак и в виде компенсации получил менее 
значимый фьеф в иных местах (П. де Во де 
Серне, §135, 167). Восстав против власти 
Монфора, он присоединился к защитникам 
Лавора. Уменьшительное имя Аймеригет, по 
всей видимости, дано в шутку: известно, что 
Аймерик был высок (выше прочих рыцарей 
гарнизона) и обладал могучим телосложе
нием.

45. Гиральда, дочь Сикара и Бланки де Лорак, 
вышла замуж за сеньора Лавора, но к тому 
времени овдовела. Семья Лорак известна 
своей приверженностью к катарской вере; 
Бланка после смерти мужа (ок. 1200 г.) стала 
доброй христианкой; в определенный момент 
сан приняли также и ее дочери Эсклармонда, 
Мабилия и Наварра.



У гр озы  бы ло б  в вой ск е т о м , что  в гор сти  со р у .
15 Н о  п р оти в  а р м и и  Х р и сто в о й  н е  о п о р а

Н и  за м о к  к ам ен н ы й , н и  ук р еп л ен н ы й  го р о д ,
И  лишь глупцы вступали с Б о ж ь и м  войск ом  в споры , 
В  к о н ц е ж  см ея ть ся  бы ло н и к о м у  н е  в п ор у .

В ед ь  уц ел евш и х — нет.

[67]
К ак  только сдал ся  к р еп к и й  за м о к  К а б а р ет ,
Г р а ф  д е  М о н ф о р  и  рать к р естов ая  чуть свет  
К Л а в о р у , в Тулузен"" при ш ли, б л ю д я  о б ет .
П я ть  д ю ж и н  д н ей  осады'^ — сей  строф ы  п р ед м ет .

5 М аш и н  о са д н ы х  взяли  м н о го , сти х  р еч ет .
Б ы л п р ев о сх о д н о  ук р еп л ен  сей  за м к о в  ц вет.
К о гд а  п о м о г  бы  гр аф  Р а й м о н  в п р ед д в ер ь е бед'^  
Н е  ск о р о  б взят бы л гр ад , клянется  в а м  п о эт .
И , так как всю  ед у  в езл и  в о й ск а м  в осл ед ,

10 Т улузы  б у р ж у а , п р о ти в у  h p ix  п о ш ед .
О б о зо в  и х  л иш ая, тем  ч и н и ли  в р ед  —
Н е  п ер евезть  ни  м еч , н и  ш;ит, ни  тр ебуш ет.
Н о  сп охвати л и сь  п о з д н о  те, забы в совет:
« Н е  за п и р а ю т  хлев, к о гда  к он я  у ж  н е т » .

15 В ед ь  ф р ан к ов  рать, н а  н и х  обр уш и вш и сь в ответ. 
И м  в о зд а л а  сток р ат.

[ 68]
Б ы л так си лен  Л а в о р , и  мош ,ен, и  б о га т , —
В  зем л е  р а в н и н н о й  н е  сы скать п о д о б н ы й  гр ад .
Г де  рвы  столь гл убоки  и п р о ч ен  п ал и сад ,
А  га р н и зо н  велик и  к р еп о к  сталью  лат.

5 А ймеригет"' бы л та м , Гиральды'^ славны й бр ат . 
Х о зя й к и  гор ода; н е м н о го  д н ей  н а за д  
П о к и н у л  гр а ф а  Ф о р т  о н , вспять н е  бр оси в  взгляд.
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46. Казнь через повешение применительно к 
рыцарю и человеку благородного звания — 
грубейш ее наруш ение рыцарской этики. 
У П. де Во де Серне говорится, что, когда был 
повешен Аймерик, виселица обрушилась; 
тогда оставшихся рыцарей добили мечами 
(§227).

47. Эту же цифру называют П. де Во де Серне 
(§227) и Гильем Пюилоранский (гл. XVI).

48. П. де Во де Серне (§227) говорит о «бес
счетном числе» сожженных; Гильем Пюило
ранский (гл. XVII) говорит о «приблизитель
но трехстах».

4 9 . Гильем Тудельский восхваляет даму  
Гиральду за щедрость и милосердие; в отли
чие от П. де Во де Серне, назвавш его ее 
«еретичкой худшего толка» (§227), и прочих 
хронистов (А льберик Т руаф онтенский, 
Робер Оссерский; см.: Monumenta Germaniae 
historica, Scriptores. Vol. XXIII. P. 892; Vol. XXVI. 
R 276).

50. 3 мая, на праздник Святого Креста.



О н  п отер я л  Л ор ак , и  М о н р еа л ь  бы л взят;
Д в у х  со т ен  р ы ц ар ей  лиш ил его  захват  

10 В сех  ф ь еф о в  остальны х, — ч ем у  о н  бы л н е р а д . 
Б ы л б л а го р о д ен  о н , и  щ едр , и  тор ов ат .
Х оть  н а  дар ы  в овек  о н  н е  ж а л ел  затр ат ,
Н о  бы л в альден с и  ер ети к  е м у  как бр ат.
Н е  п о м н и т  м и р , чтобы  так ой  ар и сток р ат  

15 П о в еш ен  бы л, и с  н и м  — весь р ы ц ар ск и й  отряд"\ 
Ч и сл о м  ж е  бы ло их, — я  ош и бусь  н а в р я д  — 
Д еся т к о в  восемь"^, как ск азал  о д и н  п р ел ат.
А  ч то  д о  г о р о ж а н , и х  вы вели и з врат  
И н а  лугу со ж гл и  — четы р еста  п одр я д" \

20 Г и р ал ьду  ж  б р оси л и  в к о л о дец , св ер ху  гр ад  
К а м н ей  о бр уш и в, — зл о  и з зол , бью сь о б  заклад! 
О т д а м ы  сей  вовек , как в ер н о  гов ор ят .
Б ед н я к  н е  у х о д и л , н е  утол ив  св о й  глад"".
Т ак  в м а е , в д ен ь  К р ест а ’”, что  х р и сти а н е чтят,

25 П о г и б  Л а в о р , о  ч ем  стихи  м о и  гласят.
В  р ов  в о д р у зи л и  ф р ан к и  баш н ю  для о са д . 
Д о б р а в ш и сь  вплоть д о  стен; дел а  пош ли н а  лад;
И  сдал ся  гор од: в п л ен  п о п а л и  стар  и  м л а д .
И  тут п ош ла р езн я : нач ался  суш;ий ад ,

30 Ч т о  д о  к о н ц а  в р ем ен  за б у д е т ся  н а в р я д .
С ен ьор ы , уч асть  та за с л у ж ен а  стократ!
И  п о д ел о м  сей  л ю д  стр адает  от утр ат .
Н е  дел а я , как клир и ф р ан к и  и м  велят; 
С п охватятся  о н и , к о гда  и х  р а згр о м я т ,

35 К ак  гр ад  Л ав ор , — за  то н е  п о б л а го д а р я т  
И х  д о  к о н ц а  в р ем ен .
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1. П. де Во де Серне (§218) уточняет, что мон- 
жейский эпизод имел место во время осады; 
о том же свидетельствует начало лэссы 71.

2. Выше, в лэссе 61, говорилось, что Рай- 
мон VI обратился к графу де Фуа за помо
щью.

3. Здесь в тексте содержится лакуна: пропу
щено начало фразы, которая заканчивается 
в строках 5—6. В пропущенной части гово
рилось о многочисленном крестоносном  
войске, что присоединилось к армии С. де 
М онфора под Лавором; о нем упоминает  
ряд хронистов (П. де Во де Серне, Робер  
О ссерский, Альберик Труафонтенский), 
однако национальностей участников они не 
называют.

4. А льберик Т руаф онтенский приводит  
цифру 1500; первые два хрониста числа не 
уточняют, сообщая лишь о том, что войско 
было весьма многочисленным.

5. Это крестоносное войско выступило из 
Каркассона (см. П. де Во де Серне, §218); его

путь пролегал через Монжей (около 25 км от 
Лавора) между Ревелем и Кук-Тулза, где под
жидали в засаде граф де Фуа и его люди.

6. Напротив, П. де Во де Серне сообщает, что 
неодоспешенные (дословно «безоружные», 
«quia inermes erant», §218) крестоносцы были 
захвачены врасплох; Гильем Пюилоранский 
(гл. XVI) также говорит о том, что кресто
носцы не приняли должных предосторож
ностей.

7. На современных картах под Монжеем со 
стороны Ревеля обозначены две рощицы; не 
вполне понятно, о какой из них идет речь.

8. Согласно хронисту Роберу Оссерскому, 
священники позаботились о том, чтобы пре
дать тела земле; об этом гласит современная 
надпись близ Овезинской церкви (в деревне 
муниципального округа Монжея).

9. Это произошло во второй половине мая 
1211 г., когда С. де М онфор увел армию из 
Лавора на осаду Кассе (П. де Во де Серне, 
§232).



VII
Подвиги  
графа Бодуэна

[6 9 ]
В  то в р ем я  как Л ав ор  бы л взят и  п о к о р ен ',
В  путь вы ш ел гр аф  Ф уа^  о т р я д  его  и  о н ,
И  с н и м и  — л ю ди , ч ей  сен ь ор  — са м  гр аф  Р а й м о н ,  
И  эк ю й е , и слуги , чьих н е счесть и м е н . .

5 А  вот и  н ем ц ы , что скакали м н о г о  д ен , —
И х  бы ло ты сяч пять", как гов ор и т ш ан сон .
В о й д я  в М о н ж е й ’, о т р я д  pix бы л в о о р у ж ен  
И  п ер естр о и л ся  в к о л о н н у  б ез  п р е п о н \
Н о  гр аф  Ф у а , как лев , бесстр аш ен  и  си лен ,

10 И  те, кто с н и м , сочли: слов тратить — н е р е зо н ,
И  у стр ем и л и сь  н а  в рага  со  в сех  ст о р о н .
Д о с т о й н о  били сь и  ф л а м а н д ец , и тевтон .
К и п ел  бл и з рош,и^ б о й , в тен и  зел ен ы х к р он .
Н о  гор ек  бы л у дел  того , кто п о б е ж д ен :

15 Ю ж а н е  н е м ц а м  н а н есл и  бол ьш ой  у р о н  —
Б е з  п ок ая н и я  бы л к аж ды й  умерш ;влен“.
В илланы  м естн ы е, что  зл обн ы  и сп о к о н .
Д о б и л и  и х  д у б ь ем , п р езр ев  Х р и стов  за к о н .
В от  п о т о м у  и бы л М о н ж е й  п о т о м  с о ж ж е н ’.

20 Д а  б у д у  во гр ехах  я  Г о с п о д о м  прош,ен!
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10. Т.е. преследуя графа де Фуа.

11. Город между Тулузой и Вильфранш-де 
Лораге, приблизительно в 30 км к юго-западу 
от Монжея и в 45 км к северу от Памье.

12. Столь подробное уточнение, несомненно, 
подсказано необходимостью «заполнить» 
шестистопную строку.

13. Город приблизительно в 20 км к югу от 
Лавора. Можно заключить, что крестонос
цы преследовали неприятеля в западном  
направлении от М онж ея, по холм истой

местности, что простирается до Карамана и 
Лантара.

14. См. комментарий к лэссе 12.

15. Гильем Тудельский возвращается к рас
сказу об осаде Лавора, прерванному ради 
монжейского эпизода. Об исходе осады автор 
уже сообщил в лэссе 68; здесь он повторяет 
приведенные выше подробности, в частнос
ти количество сожженных еретиков. Такого 
рода повторы вызваны необходим остью  
увязать повествование с дальнейшими собы
тиями.



К о гд а  бы  всяк виллан с п о з о р о м  бы л к а зн ен  
З а  то , ч то  р ы ц ар ей  губи л  и  гр аби л  о н ,

В  т о м  гор я  бы ло б м ало!

[70]
К р есть я н ств о  м е ст н о е , как п есн я  р асск азал а . 
З а в и д ев  гр аф а , н а  п о д м о г у  п о б еж а л о ;
Т а м  м н о го  к а ж д о м у  д о б ы ч и  п ер еп а л о .
З а  зл о  зап латят все, п уск ай  и  за п о зд а л о !

5 У зн ав ш и  все от уц ел евш его  вассал а,
Ф р а н ц у зы  н е  сн есл и  п о д о б н о г о  ск андала:
С то  со р о к  со т ен  и х  в д о го н к у  п оск ак ал о  —
В есь  д ен ь  сп еш и л а рать, н е дел а я  привала'".
Н о  хр абр ы й  гр аф  Ф у а , н е  м еш к ал  о н  н и м ал о:

10 В се  в ой ск о  сл уч ая  н е  уп усти ть  м еч та л о , — 
П о м ч а л о сь  в М он ж и ск ар "  и  та м  за н о ч ев а л о . 
Д о б ы ч и , ч то  у  н ем ц ев  рать отв оев ал а .
Н а  год , три м е ся ц а  и дв ад ц ать  д н ей  дocтaлo'^
Т а м  н е  наш ли и х  к р ест о н о сц ы -ф е о д а л ы ,

15 В  о б р а тн ы й  путь о н и  отп р ав и л и сь  устал о
И  пр и бы л и  в Л а н т а р ” , чуть н оч ь  н а  зем л ю  пал а . 
С к о р б ел о  в ой ск о  все, к огда  о  т о м  у зн а л о . 

П о р а ст ер я в  за д о р .

[71]
И  гр аф  П е й р е  д ’О ссер , и  К у р т ен е сен ь ор  
Б есси л ьн ы  бы ли здесь , а  так ж е гр аф  М о н ф о р .  
Г р аф  д е  Ф у а  б еж а л , ск ач а во весь о п о р .
О н и  ж  ни  с ч ем  в ер н ул и сь  к а р м и и  в Л ав ор .

5 З а х в а ч ен  го р о д  бы л, как м ол в и т стихотвор"^  
Ч еты р еста  ер ети к ов  спалил  костер:
П о ст и г  у бл ю д к ов  сп раведли вы й  п р и гов ор .
Э н  А й м ер и к  бы л там  п ов еш ен , сл ов н о  в ор .

VII .  подвиги ГРАФ А Б О Д У Э Н А  231
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16. Приблизительно с год назад он ссудил 
крестоносной армии необходимые средства; 
в ходе осады Минерва С. де Монфор возна
градил его услуги, передав ему права на сень
ории Пезенас {Pezenas) и Турбес {Tourbes или 
Trebes), что подтверждается грамотой от 14 
марта 1212 г. {Histoire de Languedoc. Vol. VIII. 
Col. 604). Из писем Папы Иннокентия III 
(PL. Vol. CCXVI. Col. 6 9 3 -6 9 4 ) следует, что 
он по-прежнему был банкиром С. де Мон- 
фора, при котором находился в ходе осады 
Тулузы 20 июня 1211 г. {Histoire de Languedoc. 
Vol. VIII. Col. 611). В пресловутых докумен
тах он именуется Раймоном Каорским. В 
XIII в. в Каоре жила влиятельная семья по 
фамилии Сальваник (Salvanhic) {Albe Е., ed. 
Inventaire raisonne et analytique des archives 
m unicipales de Cahors pour le XIII siecle  
(1 2 0 0 -1 3 0 0 ) .  Vol. I. Cahors, 1914. P 9); в 
1323 г. семье в лице ее представителя, некое
го Раймона де Сальваник, было пожаловано 
дворянство. П редполож ительно, Гильем 
Тудельский ошибся в написании имени и 
речь идет об одном и том же человеке. На 
протяжении Средних веков каорские рос
товщики, или «кредиторы», пользовались 
широкой известностью.

17. Монферран возведен на вершине холма 
в Лораге, над Норузским ущельем (округ 
Кастельнодари).

18. В «прологе» (лэсса 1, ст. 15— 18) славо
словия, возносимые Гильемом Тудельским 
графу Бодуэну, объясняются вполне прак
тическими причинами; Бодуэн — щедрый 
покровитель Гильема. Однако воинскую доб
лесть Бодуэна подтверждают (гораздо более 
сдержанно) и свидетельства Гильема Пюило- 
ранского (гл. XIII): «Он [Раймон Тулузский] 
поручил ему командование в войне, которую 
вел в Провансе с сеньорами де Бо. Он [Боду
эн] действовал решительно и разгромил их в 
открытом поле».

19. Монферран находится примерно в 10 км 
к северо-западу от Кастельнодари, в направ
лении Тулузы. Вопреки уверениям Гильема 
Тудельского, замок занимал удобное стра
тегическое полож ение и контролировал  
основную дорогу к Тулузе. После того как 
Раймон VI покинул Кастельнодари, М он
ферран становится «ключом» к южным под
ступам к Тулузе. То, что Раймон VI поручил 
Бодуэну оборону Монферрана, неоспоримо 
свидетельствует о его доверии брату.



И  в о сем ь д еся т  с н и м  д в о р я н  как н а  п о д б о р :
10 Б ол тал и сь  все в п етл е, что р ы ц а р я м  — п о зо р .

А  н а  Г и р ал ьду , что п о д н я л а  крик и  о р ,
В  к о л о д ец  бросил и ; к о н ец  ее  бы л ск ор , —
Е е к а м н я м и  за б р о са л и  та м  в у п о р .
П о м и л о в а в  в сех  д а м , что составляли  д в о р , —

15 Ч то  к у р ту а зн ы м , х р а б р ы м  л ю д я м  н е в ук ор .
Т а м  захвати ли  ск ак ун ов  как н а  п о д б о р .
Д о с п е х о в  д о р о ги х , и у п р я ж и , и  ш п ор ,
И  тк ан ей  д о р о ги х , и  н е  о д и н  к ов ер .

П ш ен и ц ы  и  ви н а.

[72]
Р а й м о н у  С альваньяк, — тол ста  его  м ош н а! — 
К а о р с к о м у  к уп ц у, чья велика к а зн а .
Г р а ф  д е  М о н ф о р  отдал  д о б ы ч у  всю  сп олн а:
В ед ь  и м  о п л а ч ен а  к р естов ая  в o й н a ‘̂

5 К у п ц у  л авор ск ая  вся прибы ль в р уч ен а , —
В  и збы тк е тк ан ей , вин и  д о б р о г о  п ш ен а.
К ак  п ал  Л а в о р , за  го д  ок р естн ая  стр ан а  
Д о  М онф еррана'^  вплоть бы ла п о к о р ен а .
Т а м  бы л гр аф  Б о д у э н , чья до б л есть  столь сл авна,

10 Ч т о  х р а б р о сти  Р о л а н д а  с О ливье равна'®.
Б у д ь  обл асть  больш ая в н а д ел  е м у  д а н а .
Е го  п о б е д а м и  б  у м н о ж и л а сь  о н а .
Б у д ь  кр еп ость та, п о д  стать н а зв а н и ю , си льна.
Ч то  б р а т о м -г р а ф о м  Б о д у э н у  в р уч ен а ,

15 В ов ек и  ф р а н к а м  н е  бы ла б  о н а  сд а н а ’’ .
С н и м  си ров  дв а ж д ы  сем ь , д р у ж и н а  н е  ск у д н а .
Ч то  с гр а ф о м  в к р еп ости  бы ла о с а ж д е н а  —

И  м о л о д о й , и стары й.
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20. Нижеописанная осада происходила, по 
всей видимости, во второй половине мая 
1211 г.

21. Идентифицировать этого персонажа воз
можным не представляется.

22. Вероятно, тот самый «Понс из Тулузы», 
что исполнял роль графского вигуэра в 
судебном расследовании от 20 ноября 1214 г. 
(Archives nationales, J 1050, № 32), проведен
ном консулами некоего города — скорее 
всего, Монтобана.

23. Монклар (Monclar) — по всей видимости, 
Монклар-де-Керси, главный город виконт- 
ства, присоединенного к графскому домену 
Тулузы в 1176 г., одновременно с Брюникелем 
{Histoire de Languedoc. Vol. VI. P. 67). Кто имен
но носил в 1211 г. титул виконта Монкларс- 
кого, неизвестно.

24. Этот персонаж обязан своим именем одно
му из множества южных населенных пунктов 
с названиями Ле Брейль или Ле Брюэль {Le 
Breil/Le Bruel). Известно, что в области Муас- 
сака, где находятся два населенных пункта 
под названием Ле Брейль (в Роккоре, кантон 
Монтегю, и в кантоне Негрепелисс, Тарн и 
Гаронна), около 1160 г. проживал его тезка 
{Histoire de Languedoc. Vol. V. Col. 606).

25. O h стал приором тулузского командорства 
ордена св. Иоанна Иерусалимского в 1225 г.; 
его имя, в формах Sancius Espaza и Sancius 
Ensis, фигурирует в документах этого коман
дорства (Archives departementales de la Haute- 
Garonne, serie H) вплоть до 1232 г. A. дю Бург, 
переделавший его имя на французский лад: 
Сан40 Меч {Sanche de ГЁрёе), утверждает, что 
тот пребывал приором вплоть до 1236 г. {Du 
Bourg А. Histoire du Grand-Prieure de Toulouse 
et des diverses possessions de Ibrdre de Saint-Jean 
de Jerusalem. Toulouse, 1883. P 24).

26. Согласно предписаниям III Латеранско- 
го собора 1179 г. (постановление XXVII) и

последующих соборов, рутьеры подлежали 
уничтожению заодно с еретиками.

27. Данного персонажа идентифицировать 
крайне трудно; по всей видим ости, имя 
записано в искаженном виде. Э. Мартен- 
Шабо и П. Мейер в качестве одного из воз
можных кандидатов называют графа Алст. 
Алст {Alost), город в Восточной Фландрии 
(Бельгия) дал название целому графству, 
которое объединилось с Фландрией в 1174 г. 
{De Smet F. J. Description de la ville et du comte 
d’Alost. Alost, 1852. P. 132); однако ж некий 
граф Алст фигурирует среди прочих баронов 
и рыцарей, чье сущ ествование историче
ски засвидетельствовано, в романе Жана 
Ренара «Роман о Розе, или Роман о Гильеме 
де Доле» (начало XIII в.). Тем не менее нет 
сведений о том, что тогдашний граф Алст, 
Филипп, принимал участие в Альбигойском 
крестовом походе. То же можно сказать и о 
Людовике II, графе де Лооз {Looz, Бельгия, 
провинция Лимбург). Пьер д ’Ало {Pierre 
d'Alos), поименованный Робером де Клари 
в «Завоевании Константинополя» в числе 
участников Четвертого крестового похода 
(1200), явно персонаж не из самых важных. 
Населенные пункты под названием Alos в 
провинции Лерида (Испания), Кузран, Ком- 
менж, Альбижуа, равно как и Alios в Прован
се, тоже исключаются; их владельцы не имели 
графского титула и были отнюдь не склонны 
выступать на стороне крестоносцев. «Граф 
д’Алос» упоминается также в лэссе 84; однако 
в двух прозаических пересказах в этом месте 
значится «граф Шалон». Возможно, в данном 
случае действительно имеет место ошибка 
переписчика.

28. Фашины, фашинник (от mT.fascis — связ
ка прутьев, пучок) — перевязанные верев
ками или прутьями пучки хвороста; ими 
заваливали рвы при штурме крепостей.



[73]
Г р а ф  Б о д у э н , закры вш ись в за м к е , ж далудара^ °.
С н и м  ры царь Пейре^', в ои н  д о б л ест н ы й  и я р ы й . 
Т у л у зец  Р ы ж и й  Понс^^ с в и к о н то м  и з  М онклара^’, 
Ч етвер ты й — Ю к  д е  Брейль^", что в сеч е  бьется

с ж а р о м ,
5 Э н  С а н ч о , п р о зв а н н ы й  Э сп а д а ” , с н и м  н а  п а р у , 

Р а й м о н  д е  П ер и г о р , что  уны вал  н е д а р о м  —
О н  бы л р утьер , и  вот б о я л ся  ск о р о й  кары^\ 
С н ар уж и  граф  д ’Алос^' там  ж д а л  в преддверье свары. 
К о гд а  б  Г о сп о д ь  н е да л  и м  и зб а в л ен ь я  д а р а ,

10 П о зн а л и  б  см ер ть  или п л ен ен и я  кош м ар ы .
В ед ь  за м о к  сл аб , и к н о ч и  б  п ал  в о гн е  п о ж а р а .  

В ед ь  враг си льней  стократ.

[74]
Н о  вот у ж  сб о р  ба р о н ы  а р м и и  трубят:
П р и к а з  засы п ать рвы  объ я в л ен  в сем  п о д р я д .
П о  и сп о л н ен ь и  со т н я  б н абр ал ась  н а в р я д .
К то  н е  вош ел в деся ти ты ся ч н ы й  о тр я д .

5 В о т , к а м н е м ет а м и  весь ок р уж и в ш и  гр ад ,
В  ср а ж ен ь е  ри н ули сь  и р ы царь, и  сол дат .
Г р аф  Б о д у э н , в о ен н о й  д о б л ест ь ю  богат . 
О б о р о н я я сь , отби в ал  у д а р о в  гр ад ,
Л ю д  п о д ж и га л  фашины^', что во р в у  л еж а т ,

10 Н о  ф р ан к и  сн о в а  н а б р о са л и  и х  стократ.
Н о  ч у д о  совер ш и л  Г о сп о д ь , всебл аг и свят;
В сех  о са ж д е н н ы х  сп а с  от п л ен а  и  утр ат .
Г р а ф  д е  М о н ф о р  п ол ади ть  с гр а ф о м  бы л бы  р а д ,
А  с н и м  и  р ы ц ар и , ч то  Б о д у э н а  чтят:

15 В сем  ж ал ь  его: о  н ем  лиш ь д о б р о е  тв ер дя т,
А  п р о ч и х  ф р ан к и  в грош  н е ставят и  б р а н я т .
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29. Титул графа Ш алонского носил при 
жизни матери, графини Беатрикс, умершей 
в 1227 г., Ж ан, рож денны й от ее брака с 
Этьеном, графом Оксонским и Бургундским 
{Bazin L. Les comtes hereditaires de Chalon- 
sur-Saone. Chalon-sur-Saone, 1911. P. 103). 0 6  
участии Жана Шалонского в Альбигойском 
крестовом походе в 1211 г. П. де Во де Серне 
не сообщает.

30. Т.е. Симон де М онфор, явившийся на 
осаду Монферрана после захвата Кассе (на 
что Гильем Тудельский ссылается в лэссе 84).

31. Описание сдачи Монферрана у Гильема 
Тудельского практически совпадает с вер
сией П. де Во де Серне: Бодуэн некоторое 
время держал осаду, но, убедившись, что 
замок слишком слаб и долго не выстоит, сдал 
Монферран крестоносцам на нижеописан
ных условиях. Г. Пюилоранский (гл. XVII) 
коротко сообщает, что Бодуэн сдал город, 
«поскольку граф не прислал ему обещанной 
помощи».

32. В условиях капитуляции речь идет, в 
сущ ности, о соблю дении нейтралитета. 
Очень скоро Бодуэн вышел за пределы, ого
воренные условиями капитуляции, предал 
брата и перешел на сторону крестоносцев; 
см. лэссу 76. У Г. Пюилоранского (гл. XVII)

Бодуэн «примирился с Церковью и связал 
себя клятвой содействовать ей в будущем». 
У П. де Во де Серне Бодуэн, в придачу к 
вышеперечисленным условиям, «пообещал 
также, буде граф того пожелает, он во всем 
ему посодействует противу любых пришле
цов» (§235).

33. Развалины замка Монтегют находятся в 
4 км к северу от Л’Иль-д’Альби.

34. Ла-Гард-Виаур (муниципальный округ 
Монтират, Тарн), приблизительно в 30 км к 
северо-востоку, и Пюисельси, примерно в 
15 км к северо-западу от Гайяка.

35. В оригинале в этом месте второй раз 
повторяется название Пюисельси; Э. Кабье 
(см.: Revue hist, du Tarn. Vol. XIV P 336), a 
вслед за ним и Э. Мартен-Шабо в своем изда
нии заменяют его на Сен-Марсель, следуя 
списку завоеванных городов, приведенных у 
П. де Во де Серне (§237).

36. К списку покоренных городов следует 
добавить также и Каюзак (П. де Во де Серне, 
§237).

37. Все, что Гильем Тудельский здесь рас
сказывает «о спасении Брюникеля», больше 
нигде не подтверждается: ни у П. де Во де 
Серне, ни у Г. Пюилоранского.



Г р а ф  д е  Ш а л о н ” , как честь и  в еж ест в о  велят, 
П о сл а л  к н е м у  го н ц а , и  тот вскричал  у  врат:
« С и р , вы ходи те — в а м  в р ед а  н е п р и ч и н я т ,

20 С ен ь о р  наш  граф^° н е  стан ет  в ам  чи н и ть  пр еград: 
Б а р о н ы  с в а м и  соглаш енье за к л ю ч а т » .
П о ж а л у й , в о зд ер ж у сь  от д л и н н ы х я  тирад:
В о т  вы ш ел к ф р а н к а м  Б о д у э н  за  п а л и са д .
В ед ь  зн а л  он: н е сп асти сь , и  за м о к  б у д ет  взят.

25 Т ак  к р ест о н о сц а м  к р еп ость  сдал  Р а й м о н о в  бр ат” , 
И  с н ей  за п а с  в и н а , зе р н а  и  х л еб а  с1слад.
В се  вы ш ли п р и  м еч а х  и  н е  сн и м а я  лат.
И  дал и  клятву н а  П и с а н ь е  все п о д р я д .
Ч т о  к р ест о н о сц а м  в п р едь  в р ед а  н е  п р и ч и н я т ,

30 С  ер ети к а м и  ж  д р у ж б ы  н е  в озобн ов я т^ \
Т ак  за!слю чили м и р , и д в и н ул ся  н а за д  

В есь  к р естон осн ы й  лю д.

[75]
О б р а т н о  п о в ер н у в , сей  к р естон осн ы й  л ю д  
В зя л  Р а б а ст ен , Г ай я к  и к реп ки й  М о н тегю т”
(О н и  сдал и сь , страш ась , что все р а в н о  п а д у т ) , 
З а т е м  Л а -Г а р д  с  Пюисельси^" — ведь н ати ск  лю т.

5 С ен т - а н т о н ен ц ы  ж  б е зо р у ж н ы м и  н а  су д  
Я вились к а р м и и  во и зб е ж а н ь е  см ут .
И  Л а геп и , и  С е н -М а р с е л ь ” см и р и л и сь  тут;
Л ег ч р ез А л ь б и ж у а  дал ьн ей ш и й  в ой ск  м арш рут^\ 
Е п и ск о п  та м о ш н и й , к о т о р о го  все чтут,

10 У л ади л  с н и м и  все за  н еск олько м и н у т .
Г р а ф  Б о д у э н  ж е , тот , с  к ем  ф р а н к и  м и р  б л ю д у т , 
С п а с Б р ю н и к ел ь’ ,̂ ведь оп асал и сь , что со ж гу т  
В  отч ая н ье сей  гр ад  все те, кто в н е м  ж и в у т .  
С траш ась, что н о р о в  к р есто н о сц ев  я р  и  крут;

15 Т о го  ж  хотел  и  гр аф  Р а й м о н , п ер ед а ю т .
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38. Брюникель подчинялся графу Тулуз
скому.

39. Такова формальная церемония переда
чи оммажа: приняв клятву, новый сеньор 
гарантировал своим вассалам сохранность 
их добра. В следующей лэссе мы увидим, что 
Бодуэн перешел на сторону крестоносцев. 
Работа Г. де Клозада, посвященная и сто
рии замка Брюникель при Бодуэне Тулузс
ком {De Clausade G. Le chateau de Bruniquel 
sous Baudouin de Toulouse 11 M em oires de 
I’Academie des sciences... de Toulouse. 5 serie. 
Vol. III. Toulouse, 1859. P. 284), не подкрепляет 
этот рассказ никакими весомыми фактами.

40. См. комментарий к лэссе 1. Согласно 
Г. Пюилоранскому (гл. XII), Раймон VI по 
приезде Бодуэна в Тулузу отказался признать 
брата и отослал его обратно во Францию  
за доказательствами его происхождения. 
Когда же тот привез от французского двора 
«письма и печати», подтверждающие, что 
он действительно является «сыном госпожи 
Констанции, матери графа и сестры короля

Франции Людовика», Раймон VI «обошелся 
с ним вежественно», но не наделил ни зем
лями, ни титулами. Однако, какова бы ни 
была версия Г. Пюилоранского, Раймон VI 
полностью признает брата в завещ ании, 
составленном в сентябре 1209 г., перед отъ
ездом во Францию и в Рим, наделяет его 
ежегодным доходом (в тысячу мельгейских 
су) и поручает, в числе прочих, воспитание 
своего сына. То, что Раймон поручил брату 
оборону Монферрана, стратегически важной 
крепости, контролирующей подходы к Тулу
зе с юга, также несомненный знак доверия с 
его стороны.

41. П. де Во де Серне лишь походя ссылается 
на эту встречу братьев (гл. LIV, §236), в ходе 
которой Бодуэн, по всей видимости, пред
принял последнюю попытку заставить Рай- 
мона VI покориться крестоносцам. В письме 
королю Арагонскому {Layettes du Tresor des 
chartes. Vol. I. P. 370) тулузцы сообщают, какие 
условия предлагал Раймон VI и как они были 
отвергнуты легатами.



К о гд а  бы  ж и т ел и  внять р ечи  взяли  тр уд  
В ун ы н ь е и  п еч ал и .

[76]
Б ы л в Б р ю н и к ел е гр аф  Т ул узск и й . В се  м еч тал и  
Л иш ь о б  о д н о м : б еж а т ь  и з к р еп ости  п о д а л е .
Н о  к Б о д у э н у  втай н е р ы ц ар и  в оззвал и ;
В  о б м е н  н а  ж и з н и  за м о к  сдать п о о б ещ а л и .

5 Т от  да л  п он я ть , что бр ат — глава е м у  ед в а  ли’®. 
П р е д  гр а ф о м  р ы ц ар и  и  эк ю й е вскричали:
« С е н ь о р , н а д  н а м и  власть вы б р а ту  б н е о тд а л и ?  » 
Р ек  гр аф  Р а й м о н : « С м и р ю сь , коль вы так

п о ж е л а л и » .  
И  сн я л  п р и ся гу  с н и х  в п у б л и ч н о м  р и туал е,

10 Ч т о б  те с в о б о д н о  Б о д у э н у  присягали:
Б о га ч  и  б ед н ы й  — за м к у  все о м м а ж  вручали” . 
Я вился  к ф р а н к а м  Б о д у э н , — там  гостя  ж д а л и , — 
И  п о п р о си л  и х  дать гар ан ти и  вначале.
«К оль к н ам  при м к нете вы, — ф ран цузы  уверяли, — 

15 В се , что б  вы в м есте с н а м и  н и  зав оев ал и .
Л иш ь в ам  ж е  с а м о м у  д о ст а н ется  в ф и н а л е » . 
П о су л а м и  его  все д р у ж н о  осы п ал и .

Ч т о б  встал п о д  и х  зн а м е н а .

[77]
Г р а ф  до б р ы й  Б о д у э н  н а за д  п о м ч а л ся  кон н ы й  
И , с гр а ф о м  Ф о р т  д ел а  ул ади в  п о  за к о н у .
П о ех а л  к бр ату , и зл о ж и ть  св ои  р езо н ы .
Х оть тот в овек  н е вел себ я  с  н и м  бл а го ск л о н н о ,

5 З а  б р а т а  н е  д ер ж а л , во в сем  ч и н я  препоны"'". 
П ок л я сть ся  н а  мош;ах о н  звал  н е р а з  Р а й м о н а ,  
Тш,ась бр ата  п р и вести  п о д  ф р ан к ск и е знамена"'. 
Н о , в то м  н е  п р еу сп ев , у ехал  огор ч ен н ы й .
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42. П. де Во де Серне в подробностях пере
сказывает, как, после неудачных переговоров 
с братом, Бодуэн присягает на верность Мон- 
фору (гл. LIV, §236), «из слуги дьявола сделав
шись слугой Христовым», и сравнивает двух 
братьев к вящей выгоде Бодуэна.

43. После того как Брюникель перешел во 
владение Бодуэна, как о том повествуется в 
лэссе 76.

44. Тибо I, граф Барский (Бар-ле-Дюк) и 
Люксембургский, принял крест, вняв убеж
дениям проповедника, посланного абба
том Сито; 3 апреля 1211 г., как говорится в 
его завещании, он уже вот-вот готов был 
отбыть в Альбигойский поход {Grosdidier de 
Matons М. Le comte de Bar (950— 1301). Bar-le- 
Duc, 1918-1921. P. 129).

45. Монжискар находится в 20 км к юго-вос- 
току от Тулузы (см. тж. комментарий к лэссе 
70); здесь пересеклись пути графа де Бар, 
который ехал из Каркассона, и С. де Монфо- 
ра, возвращающегося из Альбижуа. Армия 
С. де Монфора, по всей видимости, встала 
лагерем в окрестностях, ближе к Лантару.

46. П ресловутый четверг приходился на 
16 июня 1211 г., поскольку осада (снятая

29 июня) продолжалась не более 15 дней  
{Histoire de Languedoc. Vol. VIII. Col. 611).

47. В оригинале — «cubrir de fer e entresenhar», 
« В  железных доспехах с гербами». Южные 
рыцари для защиты боевых коней использо
вали доспех, закрывающий туловище полно
стью либо только шею и грудь; в таком случае 
та часть, что прикрывала круп, делалась из 
украш енной гербами ткани {D em ay G. Le 
costume d’apres les sceaux. P., 1880. P. 179).

48. В этом бою сражались отряд тулузцев, 
явивш ийся оборон я ть  переправу через  
Лер у моста Монтодран (в 4 км к ю го-вос
току от города), и армия крестоносцев, 
загодя переправившаяся через брод. Крес
тоносцы отбросили противников назад, к 
укреплениям. Гипотеза Ж. де М алафосса 
{De Malafosse J. Etudes et notes darcheologie et 
histoire. Toulouse, 1898. P. 102), согласно кото
рой битва имела место у Пейриоля (в 3 км к 
северо-востоку от города), где мост через Лер 
носит «говорящее» название Negue-Roumieu 
(«потопление паломников (или крестонос
цев)»), неприемлема: этот мост от моста  
Монтодран отделяет расстояние в 6 км.



О б р а т н о  в в ой ск о , р а д и  клятвы п р и н есен н о й ‘' \
10 В о в ек  н е  би л ся  б с б р а т о м  о н  о ж ест о ч ен н о ,

К о гд а  б тот Б р ю н и к ел ь  н е  гр аби л  беззак онно"’.
В  те зем л и  пр и бы л  гр аф  д е  Бар'"' во  в р ем я  о н о ,
Г р а ф  д е  М о н ф о р  к н е м у  н ав стр еч у  у ст р ем л ен н о  
П о ех а л  в М онжискар"^, сей  за м о к  удал ен н ы й .

15 В ер н ул и сь  к у ж и н у  в о ж д и  в ср о к  о тв еден н ы й . 
Р еш и л и  н а  Т у л у зу  дв и н уться  ба р о н ы ,
Г р а ф  Б а р а  пр и зы вал  к о са д е  у б е ж д е н н о .
В  четверг, с у тр а , св ер н ул и  лагерь ук р еп л ен н ы й ‘'\  
К то  зн ал  д о р о гу , те возгл ави л и  к ол он н у .

20 Ф о р си р о в а л и  Л ер , н е  п о н еся  у р о н а .
В  Т у л у зу  с вестью  той  го н ец  п о м ч а л ся  к он н ы й .
Р ек  гр аф  Р а й м о н  в о о р у ж а ть ся  гар н и зон у;
С  н и м  гр аф  К о м м е н ж а , ч тоб  усилить о б о р о н у .  
Г р а ф  д е  Ф у а , и  с н и м  — рутьеры  А р а го н а .

25 В  пять со т ен  р ы ц ар ей  о тр я д  в о о р у ж ен н ы й ,
И  п еш и е, — я  в сех  н е п о м н ю  п о и м е н н о .
К о гд а  б  б о й ц о в  вы у в и дал и  зак ал ен н ы х.
Н а д ев ш и х  ш лем ы , о б л а ч ен н ы х  в га м б и зо н ы . 
В ер хом  н а  крепких лош адях в пластинах бронных"'' — 

30 С к азал и  б вы: и м  н е страш ны  и  леги оны .
И  впрям ь, когда б Г осп одь  п о м о г  и м  благосклонно, 
И  бу дь  о н и  х р а б р ей  — б еж а л о  бы см я т ен н о  

В се  в ой ск о  сев ер я н .

[78]
В б р о д  р ек у  у  м о ста , что  звал ся  М о н т о д р а н , 
Ф р а н ц у зы  п ереш л и , и  б о й  бы л и м и  д а н .
Ч то стои л  битвы , — лгать м н е  н е п озвол и т сан! — 
П о ги б л о  м н о го  и  ю ж а н , и  сев ер я н ,

5 П я т н а д ц а т ь  д ю ж и н  и х  ск он ч ал ось  там  от ран"®.
В  са д а х  п р ед м ест и й  всяк , отв агой  о б у я н .
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49. Оборот, заимствованный из французских 
шансон де жест (повторяется также в строке 
5 лэссы 103) и никакого смысла в себе не 
заключающий: в той битве ни один король 
участия не принимал.

50. В письме тулузцев к королю Арагонскому 
(Layettes du Tresor des chartes. Vol. I. P. 370) 
упоминается о том, что крестоносцы пере
били мужчин, женщин и детей, работавших 
в полях.

51. М ладший, незаконнорож денны й сын 
Раймона VI Тулузского (1198— 1249); фигури

рует в его завещаниях от 11 сентября 1209 г. 
и от 30 мая 1218 г.; по первому из завещаний 
ему передаются замки Кайлюс и Брюникель: 
«Raymundus...dux Narbone, com es Tolosas, 
marchio Provincias» завещает «Castluscium et 
Bruniqueldum» «Bertrando filio meo» (Histoire 
Generale de Languedoc (2nd Edn.). Vol. V. Col. 
571). Известно, что он находился рядом с 
братом, будущим Раймоном VII, 27 августа 
1216 г. в Бокере, вероятно, защищая город от 
С. де Монфора.



Будь граф он иль король"’, сражался, храбр и рьян, — 
Сказ не сочтите за бахвальство и обман.
Погибло тридцать три из тамошних крестьян 

10 У края пастбища, где крепкий барбакан’";
Там был пленен Тулузы графа сын, Бертран '̂:
И выкуп в тысячу су был с него взыскан,
И конь, и меч его ушли во франкский стан, —

Все, что с собой он вез.
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1. Войско встало лагерем под стенами Тулузы 
17 июня 1211г. Для того чтобы осадить город 
со всех сторон, крестоносцев оказалось  
слишком мало; осаждали Тулузу только с 
одной стороны (П. де Во де Серне, §239); по 
всей видимости, с юго-востока, раз речь идет 
о наиболее хорошо укрепленном участке -  
между Нарбоннскими воротами (к которым 
примыкал Нарбоннский замок, резиденция 
графов Тулузских) и воротами Вильнев. В 
письме консулов к Педро Арагонскому от 
июля 1211г. говорится, что атаке подверглись

только двое ворот, по всей видимости, воро
та Монгайяр и ворота Монтулье либо (ср.: 
De Malafosse /. Ё1иёе5 et notes. P. 103) ворота 
Сент-Этьен и Вильнев. Крестоносцы встали 
лагерем именно здесь отчасти потому, что 
с этой стороны было наиболее удобно под
держивать связь с Каркассоном, откуда, по 
всей видимости, подвозили продовольствие 
и прочие припасы.

2. См. комментарий к лэссе 74.



VIII
Первая осада Тулузы  
и выступление прошив графа де Фуа

[79]
С ен ьор ы , рать си я  — войны  а п о ф е о з  —
В сех  м ощ ью  п р ев зош л а , свидетель м н е  Х р истос! 
В о т  р ек у  переш л и и  в ой ск о , и  о б о з;
Р ать  р и н улась  н а  ш тур м , н е устраш ась  у гр о з ,

5 Т у д а , где стены  гр а д  мош ;ней всего  в озн ес'.
Г р а д  п о л о н  бы л л ю д ей  — н о  с трусов  что за  сп рос! 
Т у л у за  — Ю га  цвет и  лучш ая и з р о з .
Н о  ж и т ел ей  ее  н ельзя  сравни ть всер ьез  
С к р естов ой  р атью , что ср аж ал ась  н а  и зн о с ,

1 о С к а ж у  в а м  у б е ж д е н н о !

[8 0 ]
В  атак у  гр аф  д е  Б а р  и  хр абр ы й  гр аф  Ш алона^  
П о ш л и  н а  гр ад , и  с н и м и  п р о ч и е ба р о н ы .
К о  р в у  ш;иты и з к о ж и  к р еп к ой  и  д у б л ен о й  
Таш,или ф р ан к и , н ев зи р а я  н а  п р еп о н ы ,

5 И  дел ал и  и з н и х  от в р а ж ь и х  стрел  засл он ы . 
Б р о с а я  сп еш н о в р ов  ф аш и н н и к  п р и н есен н ы й . 
О б есп о к о и л ся  тут го р о д  о са ж д ен н ы й :
Н а р у ж у  хлы нули отр я ды  гар н и зон а;
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3. Бернар IV пришел на помощь к защ ит
никам города и к графу Тулузскому, своему 
родственнику (см. комментарий к лэссе 61). 
Согласно П. де Во де Серне, в городе находил
ся также граф де Фуа.

4. По всей вероятности, имеется в виду кузен 
графа де Комменж, о смерти которого (не 
называя его по имени) также упоминает  
Пьер де Во де Серне в рассказе о битве (§240). 
Его имя восходит не к Кастельбону, городу в 
Урхельском диоцезе (как утверждает в своем 
издании П. Мейер, т. II, с. 99), но к названию 
замка Кастельбон в Кузране, расположенного 
в муниципальном округе Бетшат (Арьеж). 
С этим рыцарем может быть идентифициро
ван некий «эн Рамон Ат де Кастельбон», сви
детель пожалования сборника кутюмов Сен- 
Годанса Бернаром IV в 1203 г. (опубликован 
С. Мондоном в Revue de Comminges. Vol. XXI, 
1910. P. 60, с опечаткой -  Castelhon).

5. Т.е. тулузцы; именно так переводит слово 
оригиналаЭ. Мартен-Шабо, следуя предполо
жению А. Тома (Annales du midi. Vol. V. 1893. 
P. 499): AfozenCy исправленное на Anfozenc, 
подразумевает «альфонсины» {Alphonsins), 
т.е. подданные графа Альфонса, предшест
венника (1103-1148) и деда Раймона VI. По 
той же модели образовано Raimondin  (на 
лангедокском диалекте -  Moundi, сокраще
ние от Raimoundi), употребляемое в Тулузе 
как синоним слова «тулузец».

6. В вышеупомянутом письме тулузцев гово
рится о разрушениях, причиненных кресто
носной армией в окрестностях города: крес
тоносцы разрушали дома и замки, вырубали 
деревья и виноградники, истребляли посевы.

7. Наваррец на службе у Раймона VI; женился 
на одной из незаконнорож денны х доч е
рей графа (П. де Во де Серне, §319) -  по 
всей видимости, на Гильеметте, которой  
граф Тулузский по завещанию от 22 сен
тября 1209 г. отказал Монтлор (Montlaur) и 
Сен-Ж ори {Saint-Jory), поскольку Раймон 
д’Альфаро, сын Юка, числился их сеньором 
{Contrasty /. Histoire de Saint-Jory. Toulouse, 
1922. P. 29). В середине XIII в. в честь семей
ства Альфаро называлась одна из главных 
улиц старой Тулузы; название сохранилось 
в искаженном виде {Rue R aym ond-dAlfaro  
преобразилась в Rue Del-Farao, сейчас -  Rue 
Pharaon). В лэссе 114 Гильем Тудельский оши
бочно называет этого персонажа арагонцем; 
на самом деле он родом из Альфаро, что близ 
Туделы (провинция Логроньо, Испания), 
наваррского города, который перешел под 
власть Кастилии в 1180 г. Впоследствии Юку 
д’Альфаро была поручена оборона крепости 
Пенн д’Ажене (см. лэссу 115); его сын Раймон 
был вигуэром графа Тулузского. О брате 
Юка д’Альфаро, поименованном здесь же, 
ничего не известно. В одном из прозаических 
пересказов «Песни» {Histoire de Languedoc. 
Vol. VIII. Col. 71) имя приводится в форме 
«Arsis».



П я ть  со т ен  р а н ен о  в б о ю  о ж ест о ч ен н о м ,
10 П о ги б л о  сто — вот сколько с д в у х  ст о р о н  у р о н а .

А  гр аф  К о м м е н ж ’ и  л ю ди  гр а ф а  со к р у ш ен н о  
С к ор бя т  о  р ы ц ар е, в п о б о и щ е с р а ж е н н о м ,  
Р а й м о н е -А т е , ч то  и з гр а д а  К а с т е л ь б о н а \
В от  так  о т ч а я н н о  ш ел б о й  за  басти он ы ;

15 И  отступ и л и  к р естон осц ы  у д р у ч ен н о ;
Н о  три ш,ита см о гл а  отби ть , ск а ж у  р е зо н н о .
Р ать  альф онсинов^, ч то  д ер ж а л а  о б о р о н у .  
О тп рави л и сь  ко сн у  как пеш и й, так и  к он н ы й . 
Т ул узц ы  ж  п о  д о м а м  вер нул ись у т о м л е н н о .

20 А  ф р ан к и  н а  всю  ноч ь  р асстави ли  к ор дон ы .
П о сев ы  и зв ед я  и м н о го  л оз зелен ы х.
О н и  п л оды  зем л и , д ер ев  стволы  и  кроны  
С л о ж и л и  в куч у бл и з лош;ины п p o тя ж eн н o й ^  
З а п о л н и т ь  эт и м  рвы  вкруг гр а да  у  Г ар он н ы  

25 О н и  с у тр а  н а м ер ев а л и сь  н еп р ек л о н н о  
И  п о д о й т и  к стен е.

[81]
Б а р о н ы  Ф р а н ц и и , ч то  опы тны  в п ол н е. 
С траш ились вы лазок  и з  г о р о д а  вовне:
В ся к  зн атн ы й  ры царь п р и  о р у ж ь е , н а  к о н е.
С в ое д о б р о  стер ег п р и  сол н ц е и  луне:

5 Т аков  всеобш ,ий и х  о б ы ч а й  н а  в ой н е.
Э н  Ю к  д ’А л ьф аро^  сенеш аль и з А ж е н е ,
В  Т у л у зе  бы л, — п р и сп ев  ту да  п о м о ч ь  р о д н е ,
И  бр ат его , П е й р е  А р сез , с н и м  н а р а в н е ,
И  р ы ц ар и , чья мош,ь и зв естн а  всей  стр ан е.

10 В ся к  д о м а  к б о ю  сн а р я ди л ся  в ти ш и не.
Т у л узск и й  гр аф  чуть в гнев н е  впал п о  и х  вине: 
В ед ь  вы лазка бы ла р и ск о в а н н а  в д в о й н е .
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8. Тулузцы (как говорится в вышеупомяну
том письме), чтобы облегчить возможность 
боевых вылазок, открыли в укреплениях  
четыре новых выхода и не закрывали ста
рых ни днем ни ночью, хотя бдительно их 
охраняли.

9. Между девятью и десятью часами; а воз
можно, что и чуть позже, поскольку в тот 
момент крестоносцы, покончив с утренней 
трапезой, отдыхали (П. де Во де Серне, §241). 
Поэт, по всей видимости, ошибся в датиров
ке; речь, скорее всего, идет о той же самой 
битве, о которой в вышеупомянутом письме 
тулузских консулов сообщ ается, что про
изошла она в понедельник накануне Дня свя
того Петра, т.е. 27 июня. Вылазку осуществил 
небольшой отряд рыцарей и пехотинцев, без 
ведома остальных. Они добрались до фран
цузских шатров, перебили многих рыцарей 
и солдат, освободили тулузских пленников и 
захватили богатую добычу (серебро, доспехи, 
серебряную посуду и дорогие ткани).

10. Вне всякого сомнения, тот же самый пер
сонаж, которого П. де Во де Серне (§241) име
нует «Eustachius de Queu, vir nobilis». В своем 
издании хроники П. де Во де Серне П. Гебен и

Э. Лион (I, р. 242 п. 1) идентифицируют дан
ного персонажа с Эсташем де Кайе (Eustache 
de Сауеих) из Нормандии, провинция Понтье 
(Кайе-сюр-Мер, Сомм, кантон де Сен-Вале- 
ри), упомянутым в некоем документе от 
1209 г., -  сыном Гильема де Ко, принимавшим 
участие в походе 1210 г., а не с Эсташем де Ко 
{Eustache de Quoeux), что в Па-де-Кале, кан
тон д’Окси-ле-Шато, упомянутым в 1164 г. 
Но это не более чем гипотеза.

11. На осаде Тулузы немцы присутствовали 
во множестве: они прибыли с графом де Бар 
(П. де Во де Серне, §239).

12. Боевой клич графа Тибо Барского (о нем 
см. комментарий к лэссе 77).

13. Вместе с Симоном де Нофль {Simon de 
Neauphle) он сопровождал обоз с продоволь
ствием и погиб уже при въезде в лагерь (П. де 
Во де Серне, §241).

14. Имеется в виду геральдический термин 
vair -  «беличий мех» (изображается в виде 
колоколообразны х фигур чередующ ихся 
цветов: белого и голубого).
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О н  м о г  лиш иться в сех  зем ел ь  в так ой  р езн е . 
П р о р ы в  и м  зап р ети л и .

[82]
Т улузы  ж  сиры  о  п о к о р н о ст и  забы ли ,
П р и к а з  его  п р езр ев , в о р о т а  отворили®
И  с д в у х  ст о р о н  к он ей  н а  ф р ан к ов  уст р ем и л и . 
Н а у т р о  в ср ед у , как м н е  л ю ди  гов ор и л и ,

5 В  ч ас тр ети й ’ вы лазку тулузцы  у ч и н и л и .
Н а п а в  н а  ф р а н к о в , чуть о б е д  те заверш или;
Н о  гр аф  М о н ф о р  н е  сн я л  д о сп ех ; и  в л атах  бы ли  
П о ч т и  все ф р ан ки ; и х  в р а сп л о х  н е захвати ли .
О н и  п о м ч ал и  в б о й , п од н я в ш и  тучу пы ли.

10 К то  зр ел , как в схватке той  удар ы  н а н о си л и .
К ак  ш лем ы  с тр еск ом  ш есто п ер а м и  д р о б и л и .
К а к  кр еп ки е ш;иты у д а р а м и  круш или.
С к азал  бы: С удн ы й  д ен ь . Г о сп о д ь  н и сх о ди т  в силе! 
П о г и б  Э сташ  д е  К о ‘°, его  враги  уб и л и ,

15 И  всяк  ф р а н ц у з  ск ор бел , что тот п оч и л  в м оги л е. 
О н  п р о б и в а л ся  в тыл, к о гда  его  ср ази л и , —

К  св о и м  п о п а ст ь  н е  см о г .

[83]
Т о бы л св и р еп ы й  б о й , бл агосл ови  н а с  Б ог!
Н а п о р  тул узц ев  и  н ав ар р ц ев  бы л ж ест о к ,
И  нем ц ев"  1слич зв ен ел  п р о н зи т ел ь н о , как р ог , — 
К ричали: « Б а р , Б а р , Бар!»'^ — и  м еч н и к , и  стрелок. 

5 Э сташ  д е  К о , когда  скакал ч ер ез м о сто к '’.
О т в р аж ь его  коп ья  себ я  н е  у б ер ег  —
У д а р о м  в пестры й" гер б  бы л сп еш ен  и пол ег. 
Свяш ;енник в о в р ем я  п ри бы ть к н е м у  н е  см о г .
Ч т о б  таи н ств а  сверш ить — сп а сен и я  залог;

10 Н о  д ен ь  н а за д  о н  отпуш ;енье п р и н я л  в ср ок , —
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15. Согласно вы ш епроцитированному пись
му, крестоносцы сняли осаду 29 июня, еще 
до зари, бросив в лагере больных, раненых 
и оружие.

16. Т.е. 24 денье (для сравнения: в Каркассоне 
буханка хлеба стоила 1 денье), что стоимос
тью соответствует 25-26 граммам серебра; 
либо, в пересчете на тулузские денье, около 
4 золотых франков, или 1,80 франка в пере
счете на турские денье. Тогдашняя денежная 
система, введенная еще при Карле Великом, 
представляла собой следующее: 1 ливр = 20 
су, 1 су = 12 денье.

17. П. де Во де С ерн е так ж е  со о б щ ает  о 
нехватке п родовольствия и запредельны х 
ценах на съестное (§242).

18. Через реку Арьеж.

19. См. комментарий к лэссе 73. П. де Во де 
Серне (§246) рассказывает о том, как граф де 
Бар по возвращении из похода против графа 
де Фуа реш ил п окинуть войско, к вящ ему 
негодовани ю  всех собратьев  по оруж ию ; 
согласно хронисту, граф  Тибо вел себя не 
лучшим образом еще во время осады Тулузы. 
В качестве гипотезы Э. М артен-Ш або пред
полагает, что тот, возмож но, был не прочь 
начать переговоры с защ итникам и города, 
в точн ости  как загадочны й граф  д ’Алос в 
и зл о ж ен и и  Гильема Т удельского. В двух

прозаических пересказах «Песни» имя пос
леднего в данном фрагменте заменено на имя 
графа де Шалон: по свидетельству Гильема 
Тудельского, он участвует в осаде М онфер- 
рана и Тулузы, а П. де Во де Серне о нем не 
упоминает ни словом.

20. В оригинале -  prezicador (проповедники); 
здесь это слово может означать как монахов 
ордена Сито, посланцев аббата, так и святого 
Д оминика (который фигурирует в качестве 
свидетеля в одном из документов, заверен
ных при осаде Тулузы, от 20 июня 1211 г.) и 
его первых спутников, предвестников ордена 
братьев-п роповедни ков (дом иниканского 
ордена), основанного в 1215-1216 гг.

21. Ле Кассе (Les Casses) находится примерно 
в 40 км к юго-востоку от Тулузы, неподалеку 
от древней римской дороги от Тулузы до Кар
кассона. Замок, что возвышался над городом, 
был возведен на холме высотой 272 м. В этом 
м есте п о веств о ван и я  Гильем Тудельский 
возвращается назад: Ле Кассе был взят С. де 
М онфором в мае, еще до М онферрана (см. 
хронику П. де Во де Серне, §233; Гильем Пюи- 
лоранский, гл. XVII).

22. В оригинале -  «вплоть до 94». Согласно 
в ы ш ен а зв ан н ы м  х р о н и с там , в Ле К ассе 
сожгли около шестидесяти еретиков-«совер
шенных».



Я  в ер ю , ч то  Х р и сто с  к н е м у  н е б у д ет  строг.
К  со б р а т у  ф р ан к и  п осп еш и л и  со  всех  ног:
Е д в а  зав и дев  и х  стрем и тел ьн ы й  п оток ,
Н а ем н и к и  тотч ас пусти ли сь н аутек ,

15 П о ч у я в  — и м  так ой  н е  в ы дер ж ать  н аск ок .
Т а к о й  т р о ф ей  л ю б о й  легко бы  уволок:
Д о б и т ь  уп ав ш его  — вот вам  и весь итог.
Т о  зн атн ы й  бы л сен ь о р , ч ей  р о д  в есь м а  вы сок. 
В ассал ы  тело ув езл и , — бы л путь дал ек , —

20 Ч т о б  с п о ч ест я м и  он  в р о д н у ю  зем л ю  лег.
С за р ею , п о у т р у , чуть заал ел  восток .
В р аг , ч то  п я тн ад ц ать  д н ей  сады  и лозы  ж ег .
С тал  р азби р ать  ш атры , к п о в о зк а м  ск арб повлек, — 
В и д ать , реш и ли , ч то  уй ти  п р и х о ди т  cp o к ‘̂

25 Б ы л д о р о г  п р ов и ан т  — н е зап асеш ься  впрок:
Х л еб  стоил  п о  д в а  су ‘̂  за  м ал ен ьк и й  кусок;
В  в ой ск ах  от го л о д а  бы  к аж д ы й  и зн е м о г .
Н о  и м  за п а с  б о б о в  и  д а р  садов  п oм oг'^
Л ен  гр а ф а  д е  Ф у а  к се б е  и х  н ы н е влек —

30 В  путь ч ер ез мост'* в О трив — кратчайш ей и з дор ог . 
В  тех  зем л я х  воевать все л ето  да л  за р о к  

И  р атн и к , и  сен ь ор .

[84 ]
Е д в а  р ассв етн ы й  луч п о зо л о т и л  п р о ст о р .
Б ол ь ш ое в ой ск о  н а  Ф у а  п ов ел  М о н ф о р .
О тбы л  ал осск и й  граф"’, п о р а стер я в  зад ор ;
С Т у л у зо й  о н  бы  р а д  ул ади ть  м и р о м  сп о р ,

5 К о гд а  б у  ф р ан к ов  всяки й  ры царь и  сен ь ор . 
Е п и ск о п  и монах^", и  клира д р у ж н ы й  хо р  
Н е  р ек  ер ети к ам  сур овы й п р и го в о р .
Н аш л и  п р и ю т в Кассе^’, где к р еп ок  врат за п о р , 
П о д  сто^  ̂б е зу м ц ев  зл обн ы х, сеявш и х р а зд о р .
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23. Сеньория Ле-Кассе, согласно П. де Во де 
Серне, принадлежала графам Тулузским; на 
тот момент она находилась в непосредствен
ном владении у трех влиятельных местных 
сем ейств, и звестн ы х  своим и катарски м и  
приверженностями: это семейства Роквиль 
(владевш ее обш ирны ми землями в Лораге; 
их замок стоял в 20 км от Ле-Кассе, к югу от 
М онжискара; двое братьев Роквиль, Раймон и 
Бернар, удерживали Ле-Кассе на тот момент), 
Клеранс и Ле-Кассе (так. Арнаут де Кассе был 
катарски м  диаконом  и вп оследствии  был 
сожжен по взятии Монсегюра). Они сдались 
и тем самым сохранили себе жизнь (см. П. де 
Во де Серне); двое из них, Раймон и Бернар 
де Роквиль, фигурируют в материалах инкви
зиторского процесса по расследованию ереси 
1246-1247 гг. {Belhomme J. В. D o cum en ts  
inedits sur I’heresie des Albigeois 11 M emoires 
de la Societe archeologique du m idi. Vol. VI. 
Paris-Toulouse, 1852. P. 115; Douais С  D ocu
ments. Vol. II. P, 1900. P 37).

24. T.e. Раймону VI, графу Тулузскому. П ри
сутстви е  стольки х  добрых людей в столь 
небольшом поселении послужило свидетель
ством  того, что граф  покрови тельствовал  
ереси (см. П. де Во де Серне, §233; Постанов
ления Лаворского собора 1213 г.). Тот факт, 
что в Ле-Кассе до начала крестового похода 
о ткры то  п рож и вало  больш ое количество 
добрых людей, засвидетельствовано инквизи
цией в 1245 г. (ms. 609, ff.222 г -  227 г).

25. А рхид иакон ат  В ьельм ор {Vielmores, в 
о ри ги н але  -  Vielh M ores), некогда -  одна 
из составляю щ и х тулузского ди оцеза (до

1318 г.), находился в его северо-восточной 
части, пограни чн ой  с ди оцезам и  К аора и 
А льби. С вои м  н азван и ем  о б язан  городу  
Вьельмур (Vielmur) на реке Агут. Д анны й 
архидиаконат упоминается в одной из булл 
А лександра III (Velimorensis; Vaissete, II, pr. 
587). Идентифицировать Изарна, на которо
го автор ссылается как на источник сведений 
о еретиках Кассе, возможны м не представ
ляется. Имя Изарн было достаточно распро
странено в семьях -  совладельцах Фанжо.

26. Подробности военной кампании в граф
стве Фуа п ри водятся  у П. де Во де Серне 
(§245).

27. Чтобы вступить во владение графством 
Каор; еще на осаде Тулузы, 20 июня 1211 г., 
каорский  епископ, до того -  вассал графа 
Тулузского Раймона VI, присягнул М онфо- 
ру на верность от имени знатных сеньоров 
граф ства (Histoire de Languedoc. Vol. V III. 
Col. 611).

28. В изложении П. де Во де Серне (§246) роли 
меняются; именно бароны Керси посылают 
епископа Каорского просить С. де М онфора 
приехать и принять у них вассальную клятву; 
о вмешательстве аббата Сито не упоминается 
вообще.

29. Согласно П. де Во де Серне (§249-250), 
С. де М он ф ор  п рош ел берегом  Т арна до 
П амье, преж де чем верн уться  в К аркассе 
через К астельнодари . Л орак находи тся в 
10 км к югу от Кастельнодари.



10 Р о д  д е  Р ок ви л ей  и м  о бъ я тья  р а сп р о ст ер ” ,
У кры в, сен ь о р у  св о ем у  нап ер ек ор^ \
Т ак  р ек  м н е  э н  И за р н , владетельны й п р и о р ,
П о д  ч ьей  о п ек о й  — обл асть  г о р о д а  Bьeльмop^^  
П р о б ы в  д о  о сен и  в к р аю  Ф уа^ \ ср едь  гор ,

15 Р ать  к р есто н о сц ев , ч то  ч и н и л а  та м  р а зо р .
П о сев ы  и  х л еб а  сж и га я  сл ов н о  со р .
Н а д у м а л а  отбы ть — и  п р о тр у б и л а  сб о р .
М о н ф о р  в Р о к а м а д у р  п о м ч а л  во  весь о п о р .
А б б а т  С и то  в те д н и  н е  п ок и д ал  К а о р ,

20 С траш ась остави ть м он асты р ь  с н ед а в н и х  пор; 
К о гд а  б  н е  гр аф , д о  П а сх и  в р я д  ли бы  п р и о р  

П о к и н у л  эти  стены .

[85]
Ф р а н ц у зы  п р оч ь  уш ли и з  та м о ш н его  лена;
К ак  я  сказал , М о н ф о р  собр ал ся  в путь мгновенно^'; 
В  Р о к а м а д у р  п о м ч а л , в дал ек и е д о м ен ы .
В  К а о р е  б у д у ч и , в о б и т ел и  свяш ,енной,

5 А б б а т  увеш;евал б а р о н о в  в д о х н о в ен н о .
Ч т о б  всяк  М о н ф о р у  п ор уч и л  св ои  д о м ен ы  
И  клятву в ер н ости  п р и н ес  е м у  смиренно^*.
П у сть  н а  п ер га м ен т  все зап и ш ут о т к р о в ен н о ,
А  о н  в П р о в а н с  св езет  и х  п и сь м а  н е п р ем ен н о .

10 П о к и н у л и  М о н ф о р  и  о н  а б б а тств а  стены ,
В  с о п р о в о ж д ен ь е  та к ж е гр а ф а  Б о д у э н а ,
И  встали н а  н оч лег в ст ен а х  С е н т -А н т о н е н а ,

З а т е м  пош ли в Г ай я к .

[ 86]
В  С е н т -А н т о н е н  М о н ф о р  н ап р ави л  к н оч и  шаг; 
О тту д а  о н  идет  в Л а в о р , п о т о м  в Г ай я к ,
А  п о сл е в К а р к а ссо н , м и н у я  гр ад  Лорак^’.
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30. Замок в М онтань-Нуар -  горах, отделяю
щих Альбижуа от Каркассе; главная крепость 
весьма влиятельной сеньории. См. коммен
тарий к лэссе 41.

31. См. комментарий к лэссе 61.

32. В Рокамадуре последние отряды немец
ких крестоносцев, отбывших сорокадневный 
карантен, покинули армию и отправились на 
родину; а С. де Монфор «возвратился в Каор 
с очень небольш им и силами» (П. де Во де 
Серне, §247).

33. Главный город графства; в июне 1203 г. 
получил хартию кутюмов от Бернара IV (см. 
комментарии к лэссам 61 и 80).

34. Юк д’Альфаро; см. комментарий к лэссе 81.

35. Саварик де М олеон (см. комментарий к 
лэссе 61), на тот момент -  сенеш аль Пуату 
от имени английского короля И оанна Без
земельного; согласно аноним ной  хронике 
XIII в. {Michel Е Ёс1. Histoire des dues de Nor
mandie et rois d’Angleterre. P., 1840. P. 121-122), 
был послан на помощь Раймону VI Иоанном, 
его родичем.



А б б а т  С и то  сп еш ит в А л ьби , п о т о м  в С а й сса к ’°.
5 Т ул узск и й  гр аф  дл я  н и х  сей ч ас — о п а сн ы й  враг: 

Т у л у зу  п о д н я л  о н , Л ж е н  и М у а сса к ,
П о  в сем  д о м е н а м  рать п о д  св ой  сб и р а я  стяг.
О н  ть м у  П01СЛ0 Н0 В ш лет, п р и зн а т ел ь н о сти  зн ак .
Э н  Саварику^', ч то , остави в  Б ер ж ер а к ,

П р и м к н ет  к н е м у  в о т -в о т .

[87]
В о т  п р о  М о н ф о р а  гр аф  Т у л узск и й  у зн а ет ,
Ч т о  си льн о п о р ед ел  ф р а н ц у зск и х  вой ск  о п л о т ’̂ ;
П о  в сей  св о ей  зем л е  о н  при глаш ен ья  ш лет 
К  со ю зн и к а м , ч то б  те сби р ал и сь  в св ой  черед:

5 П у сть  б у д ет  всяк  готов  и  всяк  к н е м у  п р и м к н ет . 
К о м м е н ж а  гр аф , ч ей  в С е н -Г о д а н с е ” правит р о д .  
Г р а ф  д е  Ф у а , ба р о н ы  с н и м  — кто и х  со ч т ет?  —
И  п р о ч и е  сош лись дать ф р а н к а м  о к о р о т .
А ж е н а  сенешаль^", п ок и н ув  П е н н  — и  тот,

10 К ак  и  рутьеры  все, отп рав и лся  в п оход ;
И  К а ст е л ь -С а р р а сен , и М о н т о б а н  и д ет , —
Д а  н е  лиш ит Г о сп о д ь  м е н я  С в о и х  ш;едрот!
В  в оск р есн ы й  д ен ь , с у тр а , чуть заал ел  в о сх о д . 
В есть  п р он есл ась: эн  С ав ар и к ’’ у ж е  гр ядет .

15 И  всяки й  ликовал, отр и н ув  гр уз за б о т ,
Н е  в ед а я , к ак и м  о к а ж ется  и сх о д .
Х в ал а  М а р и и  и  В сев ы ш н ем у  поч ет!
К ак ую  рать Т у л у за  дв и н у л а  вперед!
В и дал  ли кто так их блестяш ;их в о ев о д ?

20 П о д у м а е ш ь , со  всей  Л о м б а р д и и  н а р о д ,
П а в и я , Р и м  — все соб р а л и сь  ту д а  н а  сх о д ,

А  та к ж е и  М и л ан .
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ПЕСН Ь ОБ А Л Ь Б И Г О Й СК О М  К Р Е СТ О В О М  ПО ХО ДЕ

1. Т.е. вассалы графства Фуа, граничащего с 
Серданьей; Пог-Сердан (оке. Pog-Serdan, исп. 
Puigcerdd) -  главный город Серданьи. Также 
к вой скам  граф ов  Т улузского , Ф уаского 
и К ом м енж ского п рисоедин ил свои силы 
Гастон Беарнский (см. хронику П. де Во де 
Серне, §254).

2. Требуш ет (фр. trebuchet, от оке. trebucca  
«причиняю щ ая досаду, н еп риятн ости ») -  
средневековая осадная маш ина гравитаци
онного действия. Во Ф ранции появилась в 
XII в., вышла из употребления к XVI в.



IX
Наступление
тулузцев

[ 88]
С еньоры ! Н е  и зр еч ь , сколь бы л о гр о м е н  стан  
Т улузы  гр а ф а  и  тул узск и х  гор о ж а н :
Т у л у за  та м , и  М у а сса к , и  М о н т о б а н ,
И  К а ст е л ь -С а р р а сен , и  И с л а -э н -Д ж о р д а н ,

5 И  А ж е н е , п о р ы в о м  о б щ и м  о буя н ;
Л ю д  и з К о м м е н ж а  и  Ф у  а, горяч  и  рьян ,
Э н  С ав ар и к  д е  М о л ео н , ч то  в сем и  ж д а н ,
Л ю д  и з Г а ск о н и  и  н а р о д  и з П о г -С е р д а н ’ — 
С ош лось там  дв ести  ты сяч д о б л ест н ы х  ю ж а н .

10 В  телегах п р ов и ан т  рети вы й в ез виллан:
Т а м  х л еб , и  сы р, с  в и н о м  и  п и в о м  ж б а н ;
В олы  тащ или требушеты^ и  тар ан .
В се  кляли гр а ф а  Ф о р т  и  бывшр1х  с н и м  см утьян : 
О н - д е  п р едател ь , сук и н  сы н и  и н триган;

15 У ж  в К а р к а с с о н е -т о  гр аф  у го ди т  в кап кан ,
С ж и в о го  ш куру м ы  сд е р е м  — и  н а  саф ья н . 
В о зь м у т  Ф а н ж о  и  М он р еал ь : таков pix план; 
П о т о м  д о  М о н п ел ь е п о го н я т  северян ;
И  б у д ет  весь А л ь б и ж у а  с Л а в о р о м  сда н  

20 И м  п о  пути  н а за д .
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3. См. комментарий к лэссе 36.

4. Имеется в виду Бушар де Марли; см. ком
ментарий к лэссе 41.

5. Предводитель рутьеров, прославивш ийся 
грабеж ам и, ж естокостью  и воинственны м  
пылом. Служил английским королям Ричар
ду Л ьв и н о е  С ерд це  и его б рату  И оанн у; 
волей последнего был назначен сенешалем 
Гаскони и Перигора (1203-1206). Благодаря 
браку с дочерью Анри де Гонто утвердился в 
Перигоре и стал сеньором Бирона и Бигаро- 
ка. Трижды предатель; на момент действия 
лэссы состоял на службе у С. де М онфора, но 
вскоре дезертировал и перешел на сторону 
Раймона VI; захвачен М онфором при осаде 
Бирона и казнен. О бряд лиш ения чести и 
смертная казнь над пленны м изменником 
подробно описаны в книге Н. Осокина (кн. I, 
гл. 4, стр. 310-312). По происхождению испа
нец (см. П. де Во де Серне, §265); возможно, 
идентифицируется с главарем шайки Марти- 
нетом Лихим {M artinet к  Hardi) и Мартином 
д’Олит {M artin d ’Olite, по названию города в 
Наварре), упомянутыми в лэссах 108 и 109. 
Воинственная семья Альге упоминается, в 
частности , в сирвен те Б ертрана де Борна 
«А1 пои doutz term ini Ыапс» {Thom as А ., ed. 
Bertran de Born, Poesies. Toulouse, 1888. P. 72; 
в русском переводе A. Г. Наймана -  «В нежный 
и новый сезон...»), а также в сирвенте Пейре 
Карденаля «Razos es qu’ieu m esbaudei» («У 
меня есть причины радоваться»; Lavaud R., 
ed. Poesies com ple tes du tro u b a d o u r  Peire 
Cardenal (1180-1278). Toulouse, 1957. P 715), 
где семейство Альге приводится как пример 
злостных предателей.

6. Имеется в виду Аймерик, виконт Н арбонн- 
ский.

7. «Все» -  некоторая неточность со стороны 
автора. У помянуты й последним А йм ерик

Н арбоннский отказался встать под знамена 
Монфора, о чем негодующе свидетельствует 
П. де Во де Серне (§264): «...он -  чего и сле
довало ожидать от этого недостойнейшего из 
дворян -  на это упрямо не соглашался. Тогда 
наши рыцари покинули Нарбонну; из города 
столь многолюдного увели они едва ли три 
сотни людей».

8. В оригинале в данной строфе «подвеска» 
не рифмуется с последующей строфой, равно 
как и с предыдущей.

9. К асательно того, где им енно С им он де 
М онф ор созвал совет, Гильем Тудельский 
и П. де Во де С ерне расходятся: согласно 
первому, совет происходил в К аркассоне, 
непосредственно перед отъездом М онфора 
из города; согласно второму -  в Кастельно- 
дари, сразу по прибытии туда (§254). Тем не 
менее речь идет об одном и том же совете. 
П одробнее о нем см. лэссу 91. Оба автора 
сходятся на том, что предложение атаковать 
Раймона VI, укры вш ись под защ итой стен 
Ф анж о или К аркассона, было отвергн уто  
и крестоносцы  реш или держать оборону в 
Кастельнодари.

10. Сеньором Лиму (после завоеваний крес
тоносцев) был Ламберт де Креси; см. ком
ментарий к лэссе 36. П. М ейер (т. II, с. 111) 
предполагает, будто здесь речь идет о нем 
самом, а не о подначальном ему бальи (оке. 
байль), что маловероятно.

И . В 3 км от М онферрана и в 15 км от Кас
тельнодари.

12. К рестоносн ы й  гарн изон  М онф еррана 
укрылся в Кастельнодари (см. хронику П. де 
Во де Серне, §252).



189]
Г о сп о д ь , тул узц ев  рать у м н о ж и л а сь  сток р ат,
П о к а  ф р а н ц у зы  ш ли от каркассонскр1х  врат. 
Р уть ер ов  А сп а  и  Н ав ар р ы  ш ел отряд;
С в ер х  ты сячи в ер х о м , и  тр и , и  п ятьдесят —

5 Г аск он ь , К ер си  и А ж е н е  за  р я д о м  р я д .
З н а м е н а  р а зв ер н у в , все к Л ор аге спеш ат;
Н е  ч ая  п ов стреч ать  вплоть д о  Б езь е  п р егр ад .
Г р аф  д е  М о н ф о р , н у ж д у  и м ея  д о  сол дат .
П р и зв а л  всех , д о  кого при зы вы  дол етя т .

10 К  в и к он ту  Д он ж ск ом у^  его  п осл ан ц ы  м ч а т ,
В  Л ав ор  к Бушару"', ч то  н а  зо в  явиться  р а д ,
К  А льге М а р ти н у ’; та к ж е к А й м ер и к у^  в гр ад  
Н а р б о н н у , в сем  веля обл еч ь ся  сталью  лат.
Я вились все^ — о н и  д ер зн у л и  бы  н а в р я д  

П р езр ет ь  так ой  приказ®.

[9 0 ]
Г р а ф  д е  М о н ф о р , б а р о н о в  сев ер н ы х глава.
С о зв а л  и х  в К а р к а ссо н ’, — и П е с н я  в т о м  п р а в а , — 
С ош лось три  со т н и , всяк  и сп о л н ен  удал ьства .
В се  п р и  о р у ж и и  и все х р а б р ее  льва.

5 «С ен ьор ы ! — о н  ск азал . — В о т  к в ам  м о и  слова! 
Т ул узск и й  гр аф  п р и зв ал  к се б е , гласит м ол в а .
В сех , кто с н и м  св я за н  д о л го м  ч ести  и  р од ств а .
И х  ты сяч дв ести , сл ов н о  во п ол е тр ава, —
Б ай л ь  и з Лиму'" при сл ал  го н ц а . В есть  такова;

10 С о й д я сь  в А вин ьон ет" и  М онф ерран'^  сп ер в а .
О н и  за д у м а л и  м е н я  — пры ть какова! —
П о в с ю д у  осади ть , где я  вступ ил  в п р ав а .
Х о ч у  я  пол уч и ть сов ет от бол ьш и н ства  —

М н е  п р ед п р и н я т ь  ч его  ж ?  »

IX.  Н А СТУ ПЛ Е НИ Е ТУЛУЗЦЕВ 259



13. См. комментарий к лэссе 36. Суть совета 14. Т.е. рать граф а Тулузского и его союз- 
де Ласи в том, что лучше сражаться на гра- ников, 
ницах, нежели держать осаду в самом сердце 
завоеванной ими территории.

ПЕ СНЬ  ОБ А Л Ь Б И Г О Й СК О М  К Р Е СТ О В О М  ПО ХО Д Е 2 б 0



IX. НА С Т У П Л Е Н И Е  ТУЛУЗЦЕВ 2 б 1

[91]
К о гд а  до го в о р и л  М о н ф о р  в кругу в ел ь м о ж ,
Ю к  д е  Л а си ’’ и зр ек , ед в а  у м о л к  гал деж :
« С и р , коли ты со в ет а  п р оси ш ь, н у  так ч то  ж  — 
П у сть  ск аж ут  старш ие и  ск а ж ет  м о л о д еж ь .

5 П о  м н е , так тут о д и н  лиш ь сп о со б  д ей ств и й  гож :  
К оль, К а р к а ссо н  за н я в , в о р ота  ты зап реш ь. 
Т у л у зц а м  твой  оп л от  взять бу дет  н ев т ер п еж ;
А коль п ой деш ь в Ф а н ж о  — и та м  ты и х  найдеш ь: 
В е зд е  — ш пионы : враг н асти гн ет , где н е  ж деш ь ,

10 И  ч ести  вы н е  о б р ет ет е  н и  н а  грош .
Т ак  вот тебе совет: в рага  ты о б н а д е ж ь  —
В став  в за м к е , ч то  н а  н еп р и сту п н ы й  н е п о х о ж ,
Ж д и  п о д к р еп л ен и я  и  силы  п р и у м н о ж ь ,
А как уда р и т  враг — его  ты у н и ч т о ж ь » .

15 « С п а си т ел ем  клянусь, — р ек  гр аф , — сов ет хорош ! 
Т еб я , др уг , голы м и р у к а м и  н е возьм еш ь!
В сег д а  р а зу м н ей ш и е  р еч и  ты в ед еш ь !»
С н и м  согласились в се, кто бы л в со б р а н ь е  в х о ж ,
И  зак ри ч ал и  гр о м к о  все о д н о  и  то ж ;

20 « С и р , благ его  сов ет , и  лучш е н е  н а й д еш ь !»
Н а  т о м  все р азош л и сь , в д о м а  и  в лагерь т о ж .
Ч т о б  д о  у тр а  вкуш ать п о к о й  п о х о д н ы х  л о ж  

И х  ск р о м н о го  п р и вал а.

[92]
Н а за в т р а , чуть за р я  н а  н е б е  забл и стал а .
П о д н я л ся  гр аф  М о н ф о р , и  в ой ск о  т о ж е  встало.
В се  к К астел ь н од ар и  сп еш ат, п о д н я в  забр ал а:
Т а м  будут  п о д ж и д а т ь  М о н ф о р о в ы  вассалы ,

5 П о к у д а  в полулье рать'" л агер ем  н е встала.
В о  втор н и к  у т р о м , чуть тр а п еза  м и н о в а л а ,
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15. Это описание близко соответствует фраг
менту хроники П. де Во де Серне (§256-257), 
где рассказы вается о прибытии армии Рай- 
мона VI под Кастельнодари. Согласно этой 
хронике, хорош о укрепленный лагерь Рай- 
мона VI располагался на возвышенности: по 
всей видимости, на холме Ле Пеш к северу 
от города.

16. О его гибели рассказывается в лэссе 97.

17. У Гильема Тудельского дословно -  «tot 
dreit al Castel-nou», «прямиком в Кастельно
дари», что не вполне соответствует действи
тельности: они не рискнули идти напрямую 
от Л авора к К астельнодари (на этом  пути 
располагались такие места, как Сан-Фелис,

П ю илоран и т.д., отступ ивш и еся от М он- 
фора) и двинулись в два раза более долгим 
круж ны м путем, к востоку, через С айссак 
(П. де Во де Серне, §268).

18. Т.е. от Сайссака они проследовали широ
ким трактом, проложенным от Каркассона до 
Кастельнодари.

19. Сопровождением этого обоза командова
ли Ги де Леви, маршал Симона де М онфора, 
и М атье де М арли, брат Бушара. К отряду 
Бушара они и присоединились. П. де Во де 
Серне, §264.

20. Подразумевается; из тулузского лагеря.
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П о д  К а стел ь н о д а р и  ю ж а н  при ш л о немало'^:
К то  б слы ш ал, ч то  за  ш ум  и х  в ой ск о  п о д н и м а л о ,  
К ак  ч у ж а к о в  о р д а  о р у ж и е м  бр я ц а л а ,

10 С к азал  бы , ч то  сош лись здесь  н е б еса  и  скалы . 
Н а в ер ш и е ш атров  п о д  со л н ц ем  заси ял о;
Ш а р  зо л о т о й  с о р л о м , отлиты м  и з м етал ла. 
У стан ови л и  тр ебуш ет враги сн ач ал а .
Д а  вот беда: вокруг сн а р я д о в  бы ло м ало:

15 К а м ен ь я м  п р о ч н о ст и , увы , н едо ст а в а л о .
В сего  лиш ь три  см огл и  н ай ти  для  арсен ала:
У д а р  — и  баш н я  н а  угл у н е у стоя л а .
В т о р о й  ж е  н а  гл азах  у  всех  обр уш и л  зал у ,
А  тр етий  в д р еб езги  в п ол ете  р а зм ет а л о ,

20 Н е  то бы  ск о р б н о го  н е  и зб еж а т ь  ф и н а л а  
В с е м , кто та м  бы л в ту п о р у .

[93]
К ак  я  у ж е  ск азал , все в ои н ств о  М о н ф о р а  
С тоял о  в К а стел ь н о д а р и  о б  эт у  п о р у .
Б уш ар  с о т р я д о м  бы л тогда  в стен ах  Л а в о р а ,
А  та к ж е хр абр ы й  сы н л авор ск ого  сеньора'^  —

5 В сего  сто  р ы ц ар ей , в б о ю  хр абры  и  сп ор ы .
Д еся т к а  д в а  со б р а л  М а р ти н  А льге, к оторы й  
И х  п р я м о  в К а стел ь н о д а р и  вел'^ к м е ст у  сб о р а .
Г д е  ж д а л  гр аф  Ф о р т  и  с н и м  еп и ск о п  и з К а о р а .
В се  вы ш ли и з К астр е, н а  вольны е п р остор ы ,

10 И  дв и н ул и сь  н а  Каркассон"®, о тк у да  ск о р о  
П р и сп ел  о б о з , в езя  в и н о  и  х л еб а  горы .
В ед ь  о са ж д е н н ы м  сн ед ь  — п о д д ер ж к а  и  о п о р а ’’. 
Н о  вы ш ел гр аф  Фуа^° и вни з п о  к о со го р у  
П о в ел  все в о и н ств о , и сп о л н ен о  за д о р а ,

15 В  с о п р о в о ж д ен ь е  в сех  р утьер ов , б ез  р а зб о р а :
В се  как о д и н  пош ли — о х о тн о  и  б ез  сп о р у .
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21. По-видимому, Гильем Тудельский ош иб
ся: войско Саварика де Молеона состояло из 
пуатевинцев, сентонжцев, возможно, гаскон
цев и баскских и брабантских рутьеров (см. 
комментарии к лэссам 61 и 87).

22. Н ескольким и строчкам и  ниж е сам же 
автор называет другую цифру -  две тысячи. 
П. де Во де Серне в соответствующем эпизоде 
(§270) еще больш е увеличивает это число; 
«великое м нож ество конны х ры царей  и с 
ними -  тысячи пеших, все -  лучшие из луч
ших» -  и утверждает, будто враг превосходил 
крестоносцев числом более чем тридцать к 
одному (§273).

23. Шапель -  шлем с круглым верхом и плос
кими длинны м и боками, имеющий ф орм у 
колокола.

24. Зд есь  а в то р  ссы л ается  на э п и зо д  из 
леген д ы  о К арле  В ели ком , п е р е с к а з а н 

ный в эпи ческой  поэм е из «К оролевской 
ж есты» «М айнет» (конец  XII в.). В поэм е 
повествуется о юности Карла: о его службе 
сарацинском у «королю» Галафру в Толедо 
под вы м ы ш л ен н ы м  и м енем  М ай н ет  и о 
лю бви  к н ем у д оч ери  Галаф ра Галиены  
О дин из п р етен д ен то в  на руку  Галиены 
король Брайм ант, возм ущ енны й отказом  
идет походом на Галафра, но Карл побеж  
дает его и забирает себе его меч Дюрандаль 
Гильем Тудельский перепутал двух персо 
нажей, поменяв их местами: Галафра (отца 
Галиены) и Б райм анта (претендента на ее 
руку). П оэм а (точн ее, сохран и вш и й ся  ее 
фрагмент в 946 строк) издавалась один раз: 
P aris G. M ainet, fragm ents d’une chanson de 
geste du Xlle siecle. 11 Romania. Vol. IV. 1845. 
P. 305-337. C m .  т ж . :  Paris G. Histoire poetique 
de C h arlem ag n e . P., 1865. P. 230; B ed ie r  J. 
Les legendes epiques. Vol. III. P., 1908-1913. 
R 170 ff.



В се  см ел о  в б о й  рвались — ч то б  биться  д о  у п о р а . 
Н и  п а ж , ни  ры царь н е  ж ел а л  себ е  п о зо р а .
Л иш ь С ав ар и к  и  с н и м  — н о р м а н д ск и е  сеньоры^'

20 С тул узск и м  гр а ф о м  оставал ись в эт у  п о р у .
Б уш ар  при вел  отр яд; н о  ю ж н ы е д о зо р ы  
Е го  за м ети л и  и  п р о тр у б и л и  сборы ;
Р ать  гр а ф а  д е  Ф у а  готови лась  к о т п о р у  —
Б о й ц о в  четы р еста, слы хал я  p a згo в o p ь f^

25 Б уш ар  л ю д ей  п о м ен ь ш е вел, н о  н е д о б о р а  
Н е  зн ал и  те п о  ч асти  р а тн о го  у б о р а .
И  дв а дц а т ь  со т ен  — п р оти в  них: являлись в зо р у  
Г о н ь о н , кольчуга, д обр ы й  ш лем , — герою  в п ор у , — 
Ш а п ел ь ” , и  п и к а  за о ст р ен н а я , и ш п оры ,

30 И  к р еп к ое к оп ье — дл я  сечи  и  р а зо р а .
М е ж  тем  в н ем л и те ж е: б о й  зав я зал ся  ск оро;
Н е  видел  ни  Р о л а н д  п о д о б н о г о  н а п о р а .
Н и  К арл , п ов ер гш и й  А гол ан та  в х о д е  сп о р а  
З а  Г а л и ен у , до ч ь  Б р а й м а н т а , кон чи в ссо р у  
В  уш;ерб Г а л а ф р у , м а в р и т а н ск о м у  сен ь о р у  — 

Э м и р у  и з И сп ан ь и ^ \

[94 ]
Л и хи е ф р ан к и  и з П а р и ж а  и  Ш а м п а н и ”
Ш л и  ст р о ем  к К а стел ь н о д а р и  н а  п ол е б р а н и .
Н о  хр абр ы й  гр аф  Ф у а  и  все его  ю ж а н е  
С р уть ер ам и  и х  ж д у т , и  ф р ан к и  — как в к ап к ан е.

5 Г р а ф  види т толку в н и х  н е  больш е, ч ем  в каш тан е, 
И  гов ор и т войск ам : « Н е  о т д о х н ем  м ы  р а н е .
Ч ем  ж а р у  за д а д и м  в сей  это й  п р и ш л ой  др ян и : 
П у сть  у ж а са ю т ся  т о м у  во в р а ж ь ем  стан е —
В  А н ж у , в Г ер м а н и и , во  Ф р а н ц и и , в Б р ет а н и ,

10 В  П р о в а н се , в П у а т у , д о  са м ы х  врат И сп а н ь и , 
П у сть  н ед р у г  у ст р а ш и т ся !»
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25. Те, что пришли из Лавора (см. лэссу 93).

26. Подобное гадание по полету птиц часто 
встречается в средневековой литературе 
(полет хищной птицы зачастую истолко
вывали как некое определенное предзнаме
нование), хотя в реальности оно, конечно, 
не имело такого значения, как в римской 
Античности.

27. Со всей определенностью имеется в виду 
место, что в XIII в. (как и сегодня) назы
валось Сен-Мартен-Лаланд {Saint-М агtin- 
Lalande), расположенное в 6 км к востоку 
от Кастельнодари. Название, употреблен
ное Гильемом Тудельским, соотносится  
с ближайшей к нему деревушкой Лаборд

(Lasbordes) прим ерно в 2 км восточнее. 
У П. де Во де Серне -  просто Сен-Мартен  
(§265, 268). Последую щий бой -  одно из 
немногих сражений на открытой местности 
за всю историю войны -  вошел в историю  
как битва при Сен-Мартене, или битва при 
Кастельнодари.

28. Бужон {bouzon, bozon, старофр. boujon) -  
арбалетны й болт с массивным плоским  
наконечником.

29. Граф Суассонский присоединился к Аль
бигойскому походу только в 1218 г. (см. лэссу 
200 у Анонима); но, несомненно, в войске 
Бушара были его вассалы.



[95]
в  то в р ем я  как Б уш ар  и  ф р ан к ов  в ер ен и ц а  
Ш л и  к К а стел ь н о д а р и , в сп о р х н у л а  к н е б у  п т и ц а  — 
Б е л ы м -б е л а , л етела в п р аво  сок оли ц а;
С л еди л и  все за  н ей , п одн я вш и  кверху лица^\

5 В ск ри ч ал  М а р ти н  Альге: « Г о т о в я  п о б о ж и т ь ся .
С е — знак: п о б е д о й  н аш ей  б и тв а  заверш ится!
Н о  тя ж к и й  ж д ет  у р о н  и наш е в ой ск о , м н и т ся . 
П оги бн ут  м н о г и е » . « Д о б р о ! — Б уш ар храбрится . — 
М н е ж а л ь  того  н е  больш е л атн ой  рукавиц ы .

10 К оль п о б е д и м  — готов  с п о т ер я м и  см ир иться: 
В ен ч а ет  сл ав ою  н а с  Б о ж и я  десн и ц а;
С п а сен ь е  о б р ет е м , коль н а см ер т ь  б у д е м  биться; 
У т р а т и м  м н о ги х  — н о  и  в р а ж и й  стан  лиш ится  

Б о й ц о в  в числе б о л ь ш о м » .

[9 6 ]
О тв а ж н ы й  гр аф  Ф у а  о т р я д  ведет  в ер хом  
Н а  С ен -М ар тен -Л абор д^ ^ : так  м ест о  н а зо в е м .  
Ю ж а н е , к оп ья  ук р еп и в ш и  н а д  сед л о м .
К ричат: « Т у л у за !» , м ч ат  ч р ез п ол е п р я м и к о м ;

5 О т стрел  с бужонами^* тем н еет  бел ы м  д н е м .
С толь гр о м к и й  крик стоит вокруг, и  ш ум , и  гр о м . 
К ак  б у д т о  н е б о  оп р о к и н у л о сь  вверх д н о м .
В о т  копья в х о д  пош ли; враг р вется  н а п р о л о м ;  
« К о м м е н ж !»  — клич тех, к о м у  Г аск он ь  —

р о д и м ы й  д о м ;
10 « ф у а !» , « М о н ф о р !» и  «С у а ссо н !»” — кричат кругом. 

Г и р аут  д е  П еп ь е , р о ж д ен н ы й  в м есте  то м .
П р и  гр аф е д е  Ф у а  о т в а ж н ы м  бы л б о й ц о м :
В  атак у п оск ак ал  о н  н а  к он е л и х о м .

15 Б р е т о н ц а  встретил н а  тр о п е  о н  за  л еск ом
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30. Пурпуан -  в эпоху Средневековья хол
щовая поддоспешная куртка {perpunt, фр. 
pourpoint).

31. Сендаль {cendal) -  шелковая ткань, из 
которой обы чно шили знам ена и стяги; 
из этой же ткани зачастую были и кресты, 
нашиваемые крестоносцами на одежду.

32. Герб семейства Монфор; в гербе Бушара 
де Марли, по всей видимости, -  орел: именно 
такая эмблема изображена на его печати.

33. Дорога от Сен-Мартен-Лаланда до Мон
реаля (в 15 км на ю го-востоке), проходя  
через Брам, сворачивает в направлении  
Каркассона.

34. По всей видимости, имеется в виду Юк 
д’Альфаро, сенешаль Ажене при графе Тулуз
ском.



(С л у ж и л  Б у ш а р у  тот и числился  пр и  н е м ) , — 
Н а п л еч н и к  с х о д у  р а зр у б и л  е м у  м е ч о м ,
Д о с п е х  и  пурпуан^°, к оп ье сл о м а л  п р и то м  
И  см я л  седло; н а  стяг кровь хлы нула р у ч ь ем . 
Б р е т о н е ц  м ер тв ы м  п ал , п о в ер ж ен н ы й  в р агом .

20 В зъ я р и л и сь  ф р ан к и  все п р и  зр ел ищ е так ом  — 
С р авн и ться  к аж ды й  м о г  с р а ссв и р еп ев ш и м  л ьв ом , 

И  р авн ы х и м  н е зн ал и .

[97]
Ф р а н ц у зы  д о б л ест н о  к о н ей  в п ер ед  п огн ал и  
П о  склону: р ы ц ар ей  х р а б р ей  зн ал  м и р  ед в а  ли. 
М есси р  Б уш ар  скакал п о д  стя гом  и з сен д а л я ’’
С и зо б р а ж е н ь е м  льва^^; коль слухи  н е  солгали,

5 Т о  за  к он я  его  сто  с  л и ш к ом  л ивров  дал и .
Т а м , н а  д о р о ге , уводяш ,ей к М о н р еа л ю ” ,
Ф р а н ц у зы  встретили св ер к ан ьем  гр о зн о й  стали  
Р уть ер ов  — и у р о к  и м  зн атн ы й  п р еп о д а л и .
Д о  со т н и  н едр у го в  п р и к он ч и л и  в за п а л е  —

10 Т е в п р едь  ни  Р о ж д ес т в а , н и  П а сх и  н е  видали . 
Л а в о р ск о го  сен ь о р а  сы н ср едь  тех, что пали .
Т а м  бы л — ср а ж ен  стр ел ой , застр яв ш ею  в забр ал е;  
П р о б и в  н агл азн и к , о ст р и е п р о н и 1сло дал е.
О н  р ухн ул  за м ер т в о  п о д  н оги  сенешалю^"'

15 В  пы лу атак и  сей .

[9 8 ]
М есси р  Б уш ар  к он я  то р о п и т  в б о й  ск ор ей ,
И с н и м  — ф р а н ц у зо в  строй ; о н и  стр ем я т  к о н ей  
Т у д а , где в р аж ь я  рать и м  к а ж ется  п л отн ей .
О н и  в о и н ств ен н о  кричат: « М о н ф о р ! Э гей !» ;

5 Т от к Б о г о р о д и ц е  взы вает в сех  зы ч н ей .
Н а п р о т и в  — гр аф  Ф у а  со  св и тою  св оей .
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35. Согласно П. де Во де Серне (§274), каор- 
ский епископ сурово отчитал беглеца за 
трусость и заставил его вернуться в битву. 
Напротив, Гильем Тудельский несколькими 
строчками ниже сообщает о бегстве самого 
каорского епископа в направлении Фанжо.

36. Имеются в виду рутьеры и всяческое 
отребье из войска графа де Фуа, которые, 
прекратив сражаться, бросились грабить 
трупы рыцарей, павших в битве, и обоз с 
провиантом, который сопровождал кресто
носцев, пришедших из Лавора.

37. Этого персонажа, сообщившего Гильему 
Тудельскому подробности сражения (см.

также следующую лэссу), вероятно, можно 
отождествить с «магистром Николаем, вра
чом и священником» («magister Nicholaus, 
phisicus et sacerdos»), упомянутым в одной из 
хартий от 6 марта 1217 г. (Archives de la Haute- 
Garonne, H, fonds de Malte, Fajolles I, № 1).

38. П. де Bo де Серне, в подробностях опи
савший эту битву (§268-274), сообщает, что 
боевой порядок южан был таков: в цент
ре -  рыцари на закованных в броню конях, 
а остальная кавалерия и вооруженные пехо
тинцы -  по флангам.



А  сколько та м  щ итов валялось м е ж  к а м н ей ,
И  к о п и й  сл о м а н н ы х , и п огн уты х м еч ей !
О б л о м к о в  груды  возвы ш ались ср едь  полей!

10 И  н е  сд ер ж а т ь  у ж е  х р ап я щ и х лош адей !
М а р ти н  А льге с  л ю д ь м и , — каких бы  у ж  р еч ей  
В ы  н е сды хали вп р едь , — сб еж а л , вот е й - ж е - е й ! ’’ 
Т ак  вы игран бы л бой ; а  о н  п о т о м , зл о д ей .
Т щ ась обел и ть  себ я  в гл азах  ч естн ы х л ю дей ,

15 В с е м  гов ор и л , что , м о л , р утьеров  гнал  в заш ей . 
Б еж а л и  д о  Ф а н ж о  от этак и х  страстей  
П р ел а т  К а о р а  и все те, кто б ез  м еч ей .
Н е  уди в л я ю сь  я  н а  бы вш их с н и м  м у ж ей !
В есь  и х  о б о з  теп ер ь  — в р ук ах  л ихи х п а р н ей ’̂ :

20 К оры стью  о сл еп л ен , всяк  плут и  л и х о д ей .
С п еш и л  п р и бр ать  к р у к а м  все то, что п о ц ен н е й  — 
И  к аж ды й  п р оч ь  б еж а л  и  св ой  тащ ил т р о ф ей .
М ул  м э т р а  Н и к о л я ’  ̂ — п о р о д и сты х  к р овей  — 
Р у ть ер а м и  у к р а д ен  бы л, и с  н и м  — л акей .

25 Н о  са м  м э т р  Н и к о л я  и зб ег  н а п а ст и  сей ,
И  в эт о м  за  н его  я  р а д  д у ш о ю  всей .
В едь  для  м е н я  о н  к ум  и лучш ий и з д р у зей , —

К ак  н а д о б н о  в ам  зн ать .

[9 9 ]
К о н ей  ф р а н ц у зы  тут реш или п р и дер ж ать;
З а б р а л а  п од н я ты  — д а  устраш и тся  тать!
Н е  д р о гн ет  н и  о д и н  и  н е  отступ и т вспять.
У д а р о м  за  у д а р  сп еш ат врагу в о зда ть ’®.

5 З ел ен ы й  р асстил ался  луг за  п я дь ю  п я дь  —
З д е сь  гибли стар  и м л а д , и  р атн и к и , и зн ать .
К ак  м э т р  Н и к о л я  у сп ел  м н е  р асск азать .
П р и  в и де п авш и х страх  о бъ я л  тул узц ев  рать — 

Ю ж а н е  см я тен ы .
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39. Симон де Монфор был предупрежден о 
засаде, устроенной графом де Фуа на Бушара 
и его людей; более того, послал им подкреп
ление (П. де Во де Серне, §268).

40. Действительно, их тотчас же атаковал 
отряд под командованием Саварика де Моле- 
она (П. де Во де Серне, §275).

41. Согласно рассказу П. де Во де Серне 
(§273, 274), узнавшего эти подробности от 
Ги де Леви, Симон де Монфор и его люди не 
успели вступить в битву; едва завидев под
крепление, что спешило к ним через равнину, 
воодушевленные рыцари Бушара де Марли 
и Ги де Леви атаковали и опрокинули ряды 
конницы и обрушились на пехоту.



[ 100]
Ж д а л  в К астел ь н одар и  вестей  п р о  х о д  войн ы  
М о н ф о р  — п о к у д а  били сь Ф р а н ц и и  сы ны .
К  о р у ж и ю  п р и зв а в  всех, кто е м у  верны ,
О н  р ек ” : захв ач ен  наш  о б о з , оттесн ен ы  

5 Б у ш а р а  л ю д и , наш и н едр у ги  — сильны .
З н а л  граф : коль ф р а н к и  б у д у т  дн есь  п о б е ж д ен ы .  
Т ер я ет  за м о к  о н  и  зем л и  той  страны ;
В о в ек  н е  см о ж ет  вы йти он  и з - з а  стены .
Т ак  б у д у т  зап ер ты  все и  о са ж д ен ы .

10 З а с и м  сп еш ит н а р у ж у  о н , и  с  н и м , гр озн ы ,
Е го  бой ц ы  — в б р о н е  и  в о о р у ж ен ы .
А  те, кто пеш , п о к а  в отлучке гр а ф , до л ж н ы  

О б о р о н я т ь  в ор ота .

[101]
М о н ф о р , сп еш а с в р агом  свести  бы лы е счеты .
П о д  стя гом  скачет — в б о й  вступ ить е м у  о х о та .
Т е, кто остали сь , к р еп к о за п ер л и  в о р о т а  
И  встан ут н а см ер ть  — н ет н а д е ж н е е  оплота"".

5 Ю ж а н  сн ед а ю т  б есп о к о й ст в о  и  забота:
Г р а ф  и  его  о т р я д  и х  р а зо б ь ю т  в д в а  счета .
В и н а  р утьеров  в т о м  — в н и х  ч ести  ни  н а  й оту . 
« М о н ф о р , М он ф ор ! — кричат бар он ы -п атр и оты  — 

Г о сп о д ь  н а с  заш ,итит!»

[102]
Г р аф  д е  М о н ф о р  навстречь врагам  п о  тракту м чит, 
М еч  до б р ы й  о б н а ж и в , в р уке с ж и м а я  ш,ит;
К о н ь  р вется  в битву; пы ль летит и з - п о д  копы т.
З а  гр а ф о м  в сл ед  о тр я д  во  весь о п о р  спеш ит;

5 К то  путь и м  п р егр ади т — п л ен ен  или убит"".
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42. Один из сеньоров-файдитов (см. ниже) из 
Каркассе; именно о его конфискованной соб
ственности, по всей видимости, говорится 
в документе от 23 апреля 1212 г. («escaduta 
nostra de Porrada»: M ahul M. Cartulaire de 
Carcassonne. Vol. III. P., 1861. P. 234), посред
ством которого С. де Монфор передает ее в 
ленное владение, наряду с другими землями 
Каркассе, своему сенешалю Филиппу Голуа- 
ну. П. Мейер, в алфавитном указателе имен, 
прилагающемся к его собственному изданию 
«Песни», ошибочно называет этого персона
жа рыцарем «беарнским либо наваррским».

43. В двух прозаических пересказах «Песни» 
в данном фрагменте этот персонаж имену
ется Сикартом. Однако Изарн -  довольно  
распространенное имя в знатном семействе 
Пюилоран; в актах от 1178 и 1183 гг. упоми
наются Сикарт Пюилоран и брат его Изарн

{Layettes du Tresor des chartes. Vol. I. P. 118, 
137). Возможно, именно они двое и фигу
рируют в «Песни» -  Изарн в данной строч
ке, а Сикарт -  в лэссе 197 (La Chanson de 
la Croisade Albigeoise. Tome П1 / Ed., trad. 
E. Martin-Chabot. P, 1973. P 120).

44. Это слово из окситанского языка, сохра
ненное во французском переводе, дословно 
означает «изгнанник», «лишенный наслед
ства» (в средневековой латыни fa id itu s , 
«изгнанник», от faidtty «ненависть»). Во вре
мена Альбигойского крестового похода так 
назывались рыцари, оруженосцы, буржуа и 
селяне, которые, не желая покориться завое
вателям и не располагая достаточными сила
ми, чтобы защитить свои владения, покидали 
свои земли и замки и вели жизнь изгнанни
ков; те, кто владел оружием, присоединялись 
к южному сопротивлению.



в  р я д а х  р утьеров  к аж ды й  н ехри сть и б а н д и т , 
З а в и д ев  н ед р у го в , от у ж а с а  д р о ж и т ,
Н е  зн а я , как и м  защ ищ аться  н а д л еж и т .
Н о  стоек  гр аф  Ф у а  — его  и зр у б л ен  щ ит,

10 А  м еч  — за зу б р е н  и в крови  врагов  ом ы т.
Т а м  — ф р ан к ов  гр аф ск и й  сы н, Р о ж е р -Б е р н а р ,

круш ит.
Т ут — ры царь Порада"'^ и х  бу л а в о й  р а зи т ,
И  с н и м  И за р н  д е  П ю и л о р а н '^  чей  гр о зен  в и д ,
И  столь ж е  д о б л ест н о  ср а ж а л ся  всяк  файдит""' —

15 Н и  н ед р у га  и  н и  себ я  о н  н е щ адит.
К о гд а  б все др ал и сь  так — и н ы м  п о зо р  и  стыд! — 
Т о  н е  бы л бы  в тот д ен ь  гр аф  д е  Ф у а  р а зб и т  —

А  бы л итог таков.
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1. Выше упоминалось о присутствии на месте 2. Т.е. узнав о разгроме войска под командо-
событий и о гибели одного из них (см. лэссы ванием графа де Фуа и видя, что гарнизон
93 и 97). Кастельнодари отбивает все их атаки.



X
Мятеж в Алъбижуа 
и Керси

[103]
С ен ьор ы , этот  б о й  бы л до л о г и сур ов .
В  о б о и х  лагер ях, ск а ж у  б ез  л иш н их слов. 
П о ги б л о  с честью  м н о го  славны х х р а б р ец о в . 
С ен ь о р  Л ав о р а  п отер я л  та м  тр ех  сы нов' —

5 П р и г о ж е й  са м  король н е  сы щ ет м о л о д ц о в .
П о д  К астел ь н о д а р и  тул узск и й  стан  готов  
Т р уби ть  о т б о й , д р о ж а  п р ед  н а т и ск о м  вpaгoв^  
И м  С ав ар и к  кричит: « М о й  в ам  сов ет таков: 
Б л ю сти  сп о к о й ств и е , н е  склады вать ш атров ,

10 И н а ч е  в сех  н а с  п ер еб ь ю т  в к о н ц е  к о н ц о в » .
« П р есл а в н ы й  Г о сп о д и ! Н а  наш  откликнись зо в . 
Н а с  от п о зо р а  о г р а д и » , — в р я д а х  б о й ц о в  

М ол и л ся  всяки й  р ья н о .

[104]
Ю ж а н  дости гл а  весть бы стр ее у р а га н а  
О  т о м , ч то  гр аф  Ф у а  р а згр о м л ен  бы л н е ж д а н н о .  
В ся к  знал: то — сл едств и е и зм ен ы  и  о б м а н а .  
Л о м а я  рук и , все твер ди ли  б есп р ест а н н о :

5 « О  М атер ь  Б о ж и я ! К а к  эт о , п р а в о , стран н о!
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3. п. де Во де Серне свидетельствует о пре
восходстве еще более значимом: один к 
тридцати (§273).

4. Приблизительно в 12 км к западу, в направ
лении Тулузы.

5. П. де Во де Серне утверждает, что благода
ря надежным укреплениям лагерь тулузцев 
превратился в цитадель еще более непри
ступную, нежели город Кастельнодари как 
таковой («Они окружили себя рвами, заграж
дениями и частоколами, так что казались

скорее осажденными, нежели осаждающими, 
и лагерь их был более надежно защищен и 
неприступен, нежели замок...» (§257).

6. Фигура речи, распространенная во фран
цузских шансон де жест: Павия, столица 
Ломбардии, славилась своим богатством.

7. Симон де Монфор согласился с мнением 
рыцарей, уставших в битве, и отложил возоб
новление боевых действий на завтра (П. де Во 
де Серне, §276).



Мы ж вдесятеро превзошли бойцов их стана!»’
Тут де Рико Раймон, испуган несказанно,
У войска на глазах дал тягу к Монферрану",
Н о  п о сл е , п оосты в , в ер н ул ся  п о к а я н н о ,

10 Узнав, что граф Монфор, переменивши планы. 
Атаковать не стал; однако беспрестанно 
Рико сжимал свой меч и нес всю ночь охрану.
Г лаз так  и  н е со м к н у в , и  только у т р о м  р а н о  

Р и к о  зак он ч и л  б д ен ь е .

[105]
Сеньоры, знайте, — да хранит вас Провиденье! — 
Как поступил Монфор, замыслив нападенье.
К о гд а  п о б е д о ю  зак он ч и л ось  ср а ж ен ь е .
О н  и  м есси р  Б уш ар  в о с 1сликнули в волненье:

5 « В п е р е д , бароны ! В р а ж ь я  а р м и я  в см я тен ь е!»
И  все н ем ед л я  устр ем и л и сь  в н а ступ л ен ье  
К  ш атр ам  тул узск и м , ч то  стоял и  в отдал ен ье. 
К о гд а  б  н е  та м о ш н и е рвы  и укреп ленья^
Павии злато  ̂б не купило б им спасенья.

10 ф р а н ц у зы , встретивш и п р еп о н ы  п р о д в и ж ен ь ю . 
С оч л и , ч то  п р ед а н ы , и  стали в у др у ч ен ь е  
Д р у г  др у гу  говорить: « В  п о д о б н о м  п о л о ж ен ь е  
Н е  гр ех  и  отступить; ведь н е м алы  сверш енья!
И  к р естон осн ы й  л ю д , н е  сн яв  в о о р у ж ен ь я ,

15 Н а  п ол е п о д  л у н о й  пош ел  дл я  р а згр а б л ен ь я . 
Д о б ы ч и  у н есл и  о н и  — б ез  исч и слен ья .
Им ниш,еты не знать: залог обогаш,енья — 

Сокровищ тех гора.

[106]
Монфор вернулся с грудой взятого добра 
В град Кастельнодари: судьба к нему добра.
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8. С огл асн о  Гильем у П ю и л ор ан ск ом у  
(гл. XVIII), Раймон Тулузский снялся с лаге
ря ночью, но сперва сжег осадные машины. 
П. де Во де Серне (§279) тоже сообщает, что 
перед уходом тулузцы сожгли требушет.

9. При известии о взятии Лавора их сеньор, 
Сикарт П ю илоранский, покинул замок. 
Симон де М онфор послал одного из своих 
рыцарей, Ги де Люси, вступить во владение 
городом (П. де Во де Серне, §230), что распо
ложен в 25 км к юго-востоку от Лавора.

10. Летом 1211 г., пока Симон де М онфор 
находился в Памье (см. комментарий к лэссе 
86), жители Пюилорана призвали своего  
законного сеньора Сикарта обратно и с его 
помощью вынудили французский гарнизон 
капитулировать (П. де Во де Серне, §251). 
Сикарт Пюилоранский принадлежал к одной 
из знатнейш их и влиятельнейших семей  
этого края, владевшей не только Пюило- 
раном, но и многими другими землями; в 
частности, им принадлежали Кук-Тулза на

западе, Сен-Поль-Кап-де-Жу на севере и т.д. 
Эта семья была известна своими прокатар- 
скими приверженностями; так, мать Сикарта 
Эрмессенда была доброй женщиной. В 1209 г. 
Сикарт вынужденно покорился Монфору, 
однако вскорости после того вновь примкнул 
к южному сопротивлению.

11. Бароны убедили Симона де Монфора пре
рвать боевые действия и отправиться в Нар- 
бонну, навстречу ожидаемому из Франции 
подкреплению (П. де Во де Серне, §279).

12. П. де Во де Серне приписывает эту уловку 
графу де Фуа (§278); в результате ее множес
тво замков открыли ворота сторонникам  
графа Тулузского (как в Альбижуа, так и в 
Тулузене); Гильем Тудельский перечисляет 
самые важные из них. Ложные слухи оказа
лись достаточно убедительны благодаря тому 
факту, что после победы при Сен-Мартене 
крестоносцы не захватили тулузский лагерь 
под Кастельнодари, но ушли в Нарбонну, что 
можно было расценить как отступление.



Т ул узц ы  ж е , ед в а  п р о ти в н и к  со  д в о р а ,
Р еш и л и , что са м и м  и м  уход и ть  пора:

5 В сю  кладь в п о в о зк и  п о гр у зи л и , и  с  у тр а  
Т а м  н е  остал ось  н и  ед и н о го  ш атра.
Н е  взяли  тр ебуш ет — пусть бью т его  ветра! — 
Таш;ить н ев м о ч ь  и  за  сто  м а р о к  серебра®.
В  П ю и л о р а н е  ж  н ы н е — см у тн а я  п о р а .

10 Т а м  ж и т ел и  п р езр ел и  все догов ор а:
А  м и р  бы л зак л ю ч ен , казалось , лиш ь в ч ер а  —
В  Л авор е, с  гр аф ом  Ф о р т  — уступчи вость м удра! 
П я ть  со т ен  бы ло их’ — и  сколь бы ла ск о р а  

И х  п о д л а я  и зм ен а !

[107]
Р а й м о н  Т ул узск и й , сы н К он стан сы  н еср а в н ен н о й . 
В ер н у л ся  с  в о й ск о м  н е в р ед и м , и зб егн у в  плена; 
Б а р о н ы  Ф р а н ц и и , ск а ж у  в ам  о т к р о в ен н о .
В д о г о н  н е бр оси л и сь , ср а ж ен ь ем  утом л ен н ы " .

5 В осп р я в ш и  д у х о м , н а сел ен ь е Р а б а ст ен а ,
В н я в  зл ы м  ер ети к а м , которы х ж д е т  геен н а .
О т веры  п р а в ед н о й  все отрек ли сь м гн о в ен н о :
Н е  чаял и  о н и , ч то  вновь п р и дут  в pix лены  
Ф р а н ц у зы  — ведь о н и  р а зб и т ы , н е с о м н е н н о .

10 К р аев  тех  ж и т ел и , н а д е ж д о й  окры лен ны .
В се  пом ы ш лял и так.

[108]
Т ул узц ы , как у ж е  н а в ер н о  п о н я л  всяк,
В  п еч ал и  и  тоск е вспять у стр ем и л и  ш аг 
И  р асп усти л и  с л у х '\ ч то , м о л , р а згр о м л ен  враг,
А  гр аф  М о н ф о р  б еж а л  в н о ч и , тр ус и сл абак .

5 Н ем ед л я  Р а б а ст ен  и м  сдал ся  и Г ай я к .
Г р а ф  Б о д у э н  — И и с у с , д а р у й  е м у  в сех  благ! —

X.  М Я Т Е Ж  В А Л Ь Б И Ж У А  И К Е Р С И  2 8 1
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13. Он же -  Мартин д’Олит, поименованный 
в следующей лэссе. См. тж. комментарий к 
лэссе 89.

14. Замок на высотах вдоль Тарна; см. тж. 
комментарий к лэссе 75.

15. Французский рыцарь, командовавший 
гарнизоном крестоносцев в Лаграве; был 
убит неким плотником (П. де Во де Серне, 
§282); ниже Гильем Тудельский приводит имя 
бальи -  Понс де Бомон.

16. Доат (Деодат) Аламан {D oat/D eodatus  
Alaman) владел в Альбижуа двумя сеньори
ями -  Вильнев-сюр-Вер (в XIII в. поимено
ванную Лабастид де Монт-Аламан или де 
Доат Аламан) и Лабастид-де-Леви (название 
позднее; появилось никак не раньше XIII в.). 
Фигурирует в ряде документов: в частности, 
в 1197 г. значится свидетелем в обоюдной  
присяге Раймона VI и жителей М уасса- 
ка {Lagreze-Fossat А. Etudes historiques sur 
Moissac. Vol. I. P., 1870. P. 331). Cm. тж. акт о 
разделе его наследия и наследия дамы Фины, 
его супруги, между их сыновьями Сикар- 
том и Доатом, от января 1235 г. {СаЫё Е. et 
M azens L. Cartulaire des Alaman. Toulouse, 
1882. P 86). Именно ему Папа Иннокентий III 
в 1216 г. в булле, адресованной епископам 
Альби и Каора (Recueil des historiens de la 
France. Vol. XIX. P. 607), где данный персонаж 
назван Duacus Alamanus, даровал возвраще
ние собственности, отнятой С. де Монфором. 
Из замков Доата Аламана наиболее близок к 
Гайяку Лабастид-де-Леви, но и он располо
жен примерно в 4 км. Приближение отрядов 
Бодуэна и Мартина д ’Олит Доат Аламан, 
скорее всего, увидел с высоких стен Гайяка, а 
не со стен собственного замка.

17. В червленом поле золотой  сквозной  
клинчатый узорный крест (так называемый 
тулузский крест) -  герб графов Тулузских; 
этот знак украшал знамя как Раймона VI, так 
и его брата Бодуэна. П. де Во де Серне (§282) 
рассказывает о подавлении Бодуэном мятежа 
в Лаграве следующим образом: «...Граф Боду
эн <...> прослышав о том, отправился туда 
при первом свете дня. Жители города вышли 
ему навстречу, принимая его за графа Тулуз
ского, поскольку герб братья носили один и 
тот же, и ввели его внутрь <...>. Бодуэн с воо
руженным отрядом атаковал их и перебил 
почитай что всех до единого, от самых юных 
до самых старых».

18. По всей видимости, предводитель руть- 
еров; возм ож но, родом  из Наварры. Он 
фигурирует в отрывке из хроники Альберика 
Труафонтенского (M onumenta Germaniae. 
Scriptores. Vol. XXIII. P. 896): там рассказы
вается, будто он захватил и разграбил Гайяк. 
Но из контекста и из хроник П. де Во де Серне 
(§311) и Гильема Тудельского (см. лэссу 112) 
следует, что произош ло это лишь весной  
1212 г., т.е. в ходе повторного завоевания 
крестоносцами Альбижуа. В 1222 г. Мартин 
д’Олит был поставлен защищать Монфер- 
ран на службе у Церкви (ср.: Villemagne et 
Rouquette. Cartulaire de Maguelone. Vol. II. 
P. 217). Cm. ТЖ. комментарий к лэссе 108.

19. Бальи (байль) Лаграва, занявший место 
французского ставленника; см. лэссу 108.

20. Лаконичность финала этой лэссы, равно 
как и предыдущей, делает рассказ несколько 
невнятным; последовательность событий  
возможно восстановить путем сопоставле
ния с хроникой П. де Во де Серне. Граф Бодуэн 
прибыл в Лаграв; сходство его знамени со зна
менем брата ввело в заблуждение горожан, и 
они открыли ему ворота. Прибытие подкреп
ления (согласно Гильему Тудельскому, под 
командованием Мартина д’Олит) позволило 
Бодуэну там удержаться. Чтобы воссоеди
ниться с Бодуэном, это подкрепление, соглас
но поэту, прошло под стенами Гайяка, подня
лось по Тарну на кораблях (nadant), либо весь 
путь (приблизительно 20 км, учитывая изви
листое русло реки), либо часть пути между 
Монтегютом (л’Иль-д’Альби) и Лагравом; 
«город» {1а Vila) восьмой строки -  это Лаграв. 
Тарн течет на восток, в то время как Агут 
изгибается на запад и впадает в Тарн ниже 
по течению. Э. Кабье {СаЫё Е. Episodes de la 
croisade 11 Revue historique du Tarn. Vol. XV, 
1898. P. 18-19) доказывает, что упоминание 
Агута вполне объяснимо, вопреки утверж
дению П. Мейера в его издании {Meyer Р. Vol.
II. Р 127); но автор ошибается, называя Понса 
де Бомона бальи Гайяка. «Наши» {И nostri) 
девятой строки -  это граф Бодуэн и его отряд: 
они радуются прибытию подкрепления во 
главе с Мартином д’Олит; «замок» десятой 
строки -  это Лаграв, захваченный Бодуэном 
и Мартином.

21. Под Сальваньяком (Тарн, в 29 км к вос
току от Гайяка) зерновые выращивают и по 
сей день.



И  М а р ти н ет  Л ихой '^  в ояк а  и з вояк ,
В есть п ол уч аю т в М о н т ег ю т е“': так и так,
У би т  в Л агр аве б ай л ь” и см уты  п о д н я т  флаг;

10 Б у н т  п о д д е р ж а л  Г ай я к , забы в сл ов а  п р и ся г. 
П у ск а й  за т о п ч ет  гр аф  пр ед ател ьств а  очаг! 
Н е м е д л я  Б о д у э н  седлать к о н ей  дал  зн ак .
Ч т о б  п осп еш и ть  в Л агр ав , ед в а , р азв ея в  м р ак . 

Л уч и  за р и  бл есн ут .

[109]
Э н  Д о а т  Аламан'*’ и весь гай якск ий  л ю д.
П р и  в и де и х  зн а м е н , ч то  п о  ветр у  плы вут.
Д у ш о ю  и ск р ен н е в о зр а до в а л и сь  тут:
Ч уть р а й м о н д и н ск и й  к р ест ‘̂  лучи за р и  за ж гу т ,

5 В се  чаю т: гр аф  Р а й м о н  с о т р я д о м  к н и м  и д ут .
Н о  с бол ью  в сер д ц е  крест в то р о й  о п о зн а ю т .  
П р и т о м  п р и сп ел  М а р ти н  д ’О л и т‘*: челны  плы вут  
П о  Т а р н у  в го р о д , где н а п р о ти в  тек Л гут.
А  н аш и , р а ду я сь , pix с  н ет ер п ен ь ем  ж д у т .

10 Б ы л за м о к  бы стр о  взят — и  бы л н е  д ол ог суд: 
К а зн ен  П о н с  д е  Б о м о н ” , байль и зачинш ;ик см у т . 
Н а за в т р а  к н о ч и  все вер нул ись в М о н тегю т ,
А  Б о д у э н а  в Б р ю н и к ел ь  п р ол ег маршрут^".
У тратив  С альваньяк, о н  р а зд р а ж е н  и  лю т:

15 Т о  у р о ж а й н ы й  лен^‘.

[110]
Т ул узск и е в ой ск а  уш ли от кр еп ки х стен^^:
И  хр абр ы й  гр аф  Р а й м о н , и  к аж ды й  зн атн ы й  эн . 
С о б р а в  св о и х  л ю д ей , путь д ер ж а т  в Р а б а ст ен  
И  д о  Г айяка; гр аф  в ер н ул  себ е  св ой  лен  —

5 Л а -Г а р д  и П ю и сел ь си , л ю б и м ы й  и м  д о м е н ,
И  С е н -М а р с е л ь , и  Л агеп и  — от стен  д о  стен .
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22. Т.е. сняли осаду Кастельнодари (см. лэссы 
106-107).

23. В списке городов, перешедших на сторону 
Раймона VI, что приводится у П. де Во де 
Серне (§281), город Парис (Paris) не значит
ся. Это либо Парисот (Parisot) в Керси, близ 
Сент-Антонена, где по сей день сохранились 
руины замка, принадлежавш его виконту  
Сент-Антонена (ср.: СаЫё Е. Episodes de la 
croisade //  Revue historique du Tarn Vol. XV. 
1898. P. 21), либо (что вероятнее, учитывая 
оговоренный поэтом маршрут) Парисот в 
графстве Кастре, между Лавором и Гайяком.

24. Это в первую очередь подкрепление из 
ста рыцарей, что привел с собой Робер Мову- 
азен (они сражались вплоть до конца зимы 
1211/12 г.); затем, весной 1212 г., пришли 
крестоносцы, завербованные Гийомом, архи
диаконом Парижским, и Жаком де Витри во 
Франции и в Германии (П. де Во де Серне, 
§285, 286, 306).

25. Каструм Ле Туэль (оке. las Toellas, фр. 
Touelles, лат. Tudelle) был уничтожен Мон- 
фором до основания; сейчас на его месте 
находится бастида Бриатекст, основанная в 
1287 г. Симоном де Брисетестом, сенешалем 
Каркассона, за счет короля Филиппа Краси
вого (Тарн, кантон де Грольет, примерно в 
10 км к северо-востоку от Лавора). Ср.: СаЫё. 
Loc. cit.; Histoire de Languedoc. Vol. IX. P. 127.

26. 3a исключением одного только сеньора 
каструма, отца Гираута де Пепье (см. лэссу  
41) именем Фредуль (или Фредон/Фределон) 
де Лотрек (ср.: Anselme к  Р Histoire des grands 
officiers de la couronne. Vol. II. P, 1674. P. 351): 
его обменяли на крестоносца, находящегося 
в плену у графа де Фуа -  рыцаря Дре де Ком- 
пань, кузена Робера Мовуазена (см. П. де Во 
де Серне, §291).

27. Чтобы попасть из долины Даду, где нахо
дится Ле Туэль (Бриатекст), в долину де ла 
Вер, где находится Каюзак, С. де М онфор  
был вынужден переправиться через Тарн в 
Альби: пройти через Гайяк он не мог, так как 
город находился все еще в руках графа Тулуз
ского. Этот мост в Альби, построенный еще в 
XI в., сохранился и по сей день.

28. Каюзак (Cahuzac-sur-Vere), кантон де 
Кастельно-де-Монмираль. Поскольку вести 
осаду зимой было непросто, С. де Монфор 
взял город штурмом в кратчайший срок, «per 
multos labores et angustias» («ценой больших 
усилий и тягот» (П. де Во де Серне, §292).

29. Т.е. Раймон VI: он находился в Гайяке 
вместе с графом Комменжа; Сен-Марсель 
оборонял Гираут де Пепье (П. де Во де Серне, 
§294).

30. Ален де Руси -  вассал графа Шампанско
го; также держал фьефы в Реймсской области 
от короля Филиппа-Августа. Имя происхо
дит от фьефа Руси (департамент Эна). Зять 
Юка, видама Шатильона-сюр-Марн {Longnon 
А. Livre des vassaux. P., 1869. P. 250; Teulet A. 
Layettes du Tresor des chartes. Vol. I. P. 342). 
Один из наиболее прославленных рыцарей 
Франции времен Филиппа-Августа; наряду с 
Гийомом де Баром и Савариком де Молеоном 
блистал на турнирах. Ален де Руси прибыл 
в крестоносную  армию вскорости после 
окончания осады Кастельнодари (П. де Во де 
Серне, §279). Его прибытие, пусть и с неболь
шим отрядом, оказалось для крестоносцев 
более чем кстати: сезон военных действий  
закончился, приближалась зима, численность 
крестоносной армии резко сократилась. 
Возможно, его появление явилось одним  
из первых результатов проповеднической  
кампании Гийома, архидиакона Парижско
го, на севере, упомянутой в §285-286 (см, 
комментарий к лэссе 110). В Альбигойском 
крестовом походе он провел десять лет: при
нимал участие в битве при Мюрете; получил 
от С. де Монфора сеньорию Терм (1213), а 
также Брам и Монреаль (к июню 1214 г.). Был 
убит при обороне Монреаля в 1221 г. (Гильем 
Пюилоранский, гл. XXXI).

31. Возможно, вассал Эрве, графа Неверс- 
кого; за рыцаря с таким именем граф Невер- 
ский выступал поручителем в декабре 1219 г. 
(Layettes. Vol. I. P. 493).

32. Граф Тулузский, граф де Комменж и граф 
де Фуа пришли осажденным на помощь и 
вступили в Сен-Марсель с многочисленным 
подкреплением ; но ограничились лишь 
оборонительными действиями (П. де Во де 
Серне, §295-296).



З а х в а ч ен  и  П а р и с ” , ч то  бы л и м  о с а ж д е н ,
А  сл ед о м  М о н тегю т , и  с  н и м  — С е н т -А н т о н е н .
В се  возв рати л  себ е  за к о н н ы й  сю зер ен  —

10 Л иш ь Б р ю н и к ел ь  о д и н  стоит н е п о б е ж д е н .
П у сти л и  слух — будь  в вере я  бл агосл овен! —
Ч то  в би тве гр аф  М о н ф о р  бы л в бегств о  о б р а щ ен  
И  в край  р о д н о й  б еж а л , навек и  у см и р ен ;
В п р ед ь  к р естон осн ы й  л ю д  н е  ступ и т, д ер зн о в ен ,

15 В  те зем л и : п ал и  все или п о п а л и  в п л ен .
Н о  в тот ж е  го д  стрясл ось  н ем а л о  п ер ем ен :
Р ать  н о в у ю  п р и вел  М о н ф о р , неустраш ен^';
И м  сдал ся  Туэллес^^, н о  н е  бы л п о щ а ж ен :
В ся к  ж и тел ь  гр а да  бы л ж ест о к о  уби ен ^ \

20 З а т е м  М о н ф о р  Т ар н  п ер есек , н е  в б р о д  — в за м ен  
П р о ш ел  п о  м о ст у , ч то  в А л ьби  бы л вoзвeдeн^^  
О тби л  о н  К а ю за к “ в теч ен и е дв у х  д ен .
И з  Б р ю н и к ел я  вы зван и м  гр аф  Б о д у э н ,
Ч т о б  ехал  тот к н е м у , в д о сп ех и  о б л а ч ен ,

25 И  с воинством СВОИМ.

[ 111]
В стал  В К а ю за к е гр аф  М о н ф о р , и  в ой ск о  с н и м .  
П и т а я сь  в о сем ь  д н ей  за п а с о м  го р о д ск и м .
В ед ь  той  п о р о й , в р а зга р  сур ов ей ш ей  и з зи м , 
Б огоя в л ен ь я  п р а зд н и к  бы л, что все м ы  чти м .

5 В  о с а д у  взят бы л С е н -М а р с е л ь  — н е у т а и м .
Ч то  п р о к  с того  ср ав н и лся  б  с я б л о к о м  гн илы м . 
З а т о  р а сх о д о в  — ть м а , будь  Н е б о м  я хр ан и м !
Б у д ь  М о н т о б а н а  граф^’ отв агой  о д е р ж и м .
Н и к т о  б  и з  ф р ан к ов  н е  уш ел то гд а  ж и в ы м .

10 О д н а к о  д е  Р у си  Ален^°, н еустр аш и м ,
И  П е й р е  д е  Л и в р о в ' , что Г о с п о д о м  л ю б и м .
Ю ж а н  тр ев о ж и л и  и  страх  внуш али и м ” .
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33. 24 марта 1212 г., после месячной осады 
(П. де Во де Серне, §295-296.).

34. Южане всячески затрудняли подвоз про
довольствия из Альби: бдительно наблюдали 
за дорогами и нападали на обозы. Именно 
нехватка продовольствия и вынудила крес
тоносцев снять осаду Сен-Марселя (П. де Во 
де Серне, §295-296.).

35. О прибытии овернских крестоносцев  
сообщает и П. де Во де Серне (§306), равно 
как и о немецких (§308): они пришли из 
Саксонии, Вестфалии, прирейнских земель 
и Фризии (в хронике святого Иакова Льеж
ского говорится о тридцати тысячах фриз

ских крестоносцев); они были отправлены 
Леопольдом VI, герцогом А встрийским , 
вместе с его собственны м контингентом  
(Monumenta Germaniae historica. Scriptores. 
Vol. XVI. P. 665; Vol. XVII. P. 172, 826). Под 
названием «Славония» (Esdavonie) подра
зумеваются страны, расположенные между 
восточным побереж ьем  Адриатического  
моря и Дравой и Дунаем: Хорватия, Далма
ция, Босния, Славония, Сербия.

36. Новые крестоносные отряды прибыли в 
Альбижуа вскорости после Пасхи (П. де Во 
де Серне, §308.).



Н а  П а с х у  в н о ч ь ” , п о к а  м ы , х р и ст и а н е, б д и м .
Ц в ет  р ы ц ар ства  уш ел в А л ьби , н е п о б е д и м ,

15 П о ск о л ь к у  бы л и м  п р ов и ан т  н ео б х о д и м ^ \
Т ак  м и н о в а л о  св ер х  ш ести  недель; за си м  
И д у т  за  р атью  рать п о р я д к о м  боевы м :
Л ю д  и з  Г ер м а н и и  с Л о м б а р д и е й , и с н и м  
С л ав он и и  с О в ер н ь ю ” зн ать  ч и сл о м  бол ьш и м .

20 В ся к  вы ступал  в д о р о гу , в ер о й  в д охн ов и м ;  
У стр аш ен ы  тулузц ы  зрелиш ;ем так и м .

З а в и д ев  сев ер я н ’\
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1. Эти города, а также Авиньонет, Сан-Фелис, 
Пюилоран и Кук-Тулза перешли в руки тулуз
цев в конце лета 1211г.; крестоносцы отбили 
их вновь весной 1212 г. Раймон VI отступил; 
ненадолго задержался в Пюилоране, но крес
тоносцев дожидаться не стал и увел войско в 
Тулузу (П. де Во де Серне, §281, 306, 309).

2. Захватил и разграбил Гайяк Мартин д’Олит 
(см. комментарий к лэссе 109).

3. В подробном рассказе П. де Во де Серне об 
осаде Сент-Антонена (§313—316) Симоном 
де М онфором «в воскресенье, на восьмой 
день Праздника Пятидесятницы» («Quadam 
ig itu r  die d o m in ica , in o c tav is  v id e lic e t  
Pentecostes»), т.е. 20 мая 1212 г., речь не идет о 
виконте города; упоминается лишь, что граф 
Тулузский поручил город «некоему рыца
рю, человеку злому и порочному» («homini 
pessim o et perverso»), по имени не назван
ному. Сеньория С ент-А нтонен испокон

веков принадлежала (по всей видимости, в 
неравных долях) нескольким виконтам, один 
из которых, «А. Джордас» (Л. Jordas), фигу
рирует в документах от 1225 и 1230 гг. (см.: 
СаЫё Е. Episodes de la croisade 11 Revue histo- 
rique du Tarn. Vol. XV 1898. P 22). Ha момент 
осады он владел городом в доле с родствен
ником, братом или кузеном , «виконтом  
Понсом» («еп Pons 1о vescomte»), упомянутым 
в лэссе 114. «А. Джордас» — это, вне всякого 
сомнения, и есть Адемар-Джордан {Azemar- 
Jourdain), вероятно, сын предшествующего 
виконта Раймона Джордана (ок. 1178— 1195), 
известного трубадура (см. «Жизнеописания 
трубадуров», стр. 97— 100); кузен «виконтов 
Арманда и П.», упомянутых в документе 
от 1198 г., трубадур, автор двух известных 
стихотворений на провансальском (см.: 
Brunei С. Les troubadours Azemar-Jordan et Uc 
Brunenc 11 Romania, 1926. P. 505—508).



XI
Контрнаступление  
Симона де Монфора

[112]
К ак  п о м н и т е , велик бы л к р естон осц ев  стан , 
И  отступ ать  о н и  п р и н у д и л и  ю ж а н ,
И  те п ок и н ул и  К а ссе  и  М о н ф е р р а н '.
И ск ать  сп а сен и я  в Т ул узе  — в т о м  и х  план:

5 Н е  защ и щ ен  теп ер ь  н и  р ы ц ар ь , ни  виллан. 
С ош лось к м о с т у  в А л ьби  н ем а л о  сев ер я н . 
В зя т  и м и  Р а б а ст ен , Г а й я к  и м  т о ж е  сдан^ — 
С оп р оти в л я ть ся  силы н ет у  гор о ж а н :
Б еж а л и  м н о ги е , ч то б  н е  п о п а сть  в к ап кан .

10 О д и н  С е н т -А н т о н е н  отв агой  о б у я н  —
К  о р у ж и ю  п р и зв ал  в сех  А д е м а р  Д ж о р д а н ’, 
Н о  н е бы л и х  м я т е ж  п о б е д о й  о си я н .
Н е  видел  я  вовек  — вас н е  в в еду  в о б м а н ! — 
Ч т о б  оп устев ш и е д о н ж о н  и  б а р б а к а н  

15 Б е з  б о я  брали; взяты  в о й ск о м  х р и сти ан  
Л а -Г а р д  и П ю и сел ьси ; в н о ч и  тьмы  го р о ж а н  

П о к и н у л и  св ой  д о м .



П Е С Н Ь  ОБ  А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е 290

4. Симон де М онфор сжег Сен-Марсель и 
срыл до основания донжон и стены; та же 
участь постигла Лагепи (П. де Во де Серне, 
§312).

5. С 20 на 21 мая 1212 г.; так следует из рас
сказа П. де Во де Серне (§314—315). Ближе к 
вечеру осажденные совершили вылазку, но 
были отброшены назад и в течение часа, к 
наступлению ночи, захватили три барбакана, 
защищавшие восточные, северо-восточные 
и северные ворота города (позже известные 
как ворота Кармелитов (Porte des Carmes), 
Роданезские ворота (более позднее назва
ние — ворота Кордельеров {Porte Rodanese/ 
des Cordeliers)) и ворота Королевского луга 
{Porte du Pre du Roi). Часть жителей попыта
лась бежать из города с противоположной 
стороны и переправиться через Авейрон; 
но беглецы были перебиты крестоносцами. 
Ближе к полуночи защитники Сент-Антоне- 
на сдались на милость Монфора.

6. В оригинале — «Ы ribaut e-ls garson»yBovicKo- 
вое отребье и слуги (те, кого П. де Во де Серне 
называет «peregrini pauperes et inermes»)\ их 
стихийная атака, ставшая залогом успешного 
штурма, очень напоминает эпизод штурма 
Безье в июле 1209 г. М. Рокбер предполагает, 
что и в данном случае речь идет о наемниках. 
{Roquebert I. Р 653).

7. П. де Во де Серне (§316) сообщает, что 
сеньор замка и с ним несколько рыцарей 
были помещены в тюрьму в подвале одной 
из каркассонских башен. По всей видимос
ти, Адемар Джордан был еще жив в 1225 г. 
(см.: Arch. dep. de la Haute-Garonne, H, Malte, 
Lacapelle-Livron, liasse 1, n° 2, membr. 1, piece 
2) и в 1230 г. {Du Bourg A. Histoire du grand- 
prieure de Toulouse. Toulouse, 1883. Pieces 
justif., n° 97).

8. Среди виконтов Сент-Антонена (докумен
тов о них сохранилось крайне немного) имя 
Понс не встречается {Galabert R Les vicomtes 
de Saint-Antonin 11 Bulletin de la Societe archeo- 
logique de Tarn-et-Garonne, 1900. P. 36). Тем не 
менее М. Брюнель расшифровывает инициал 
«П.» в ссылке на Адемара Джордана как на 
кузена «виконтов Арманда и П.» в документе

от 1198 г. как «Понс» (см. выше комментарий 
к лэссе 112).

9. Т.е. «Veni, Creator Spiritus»: клирики, сопро
вождавшие армию, пели гимн на рассвете, 
босиком, в то время как крестоносцы атако
вали какой-либо город. Ср. рассказ П. де Во 
де Серне об осаде Лавора (§226), Муассака 
(§351) и Кассенея (§526): при Муассаке «архи
епископ Реймсский, епископы Туля и Альби, 
Гийом, архидиакон П ариж ский, а также 
аббат Муассака вместе с монахами и прочим 
священством при армии стояли на склонах 
холма над Муассаком, облаченные в белые 
одежды, босые, держа перед собою крест и 
святые мощи. Истово и звучно пели они “Veni 
Creator Spiritus”, моля Господа о помощи». По 
всей видимости, такова была распространен
ная практика при осаде.

10. 14 июня 1212 г. крестоносная армия 
встала лагерем под Монкуком {Champol- 
lion-Figeac /.-/. Charte de commune en langue 
romane pour la ville de Grealou en Quercy. P., 
1829. P. 57), что находится в 55 км к западу от 
Сент-Антонена. Согласно П. де Во де Серне 
(§318), Монкук был передан графу Бодуэну 
Симоном де Монфором; однако этот хронист 
не упоминает о том, что Бодуэну был доверен 
и Сент-Антонен.

И . В оригинале значится «Авиньон» {Avin- 
hon), что никак не соответствует географи
ческим данным. Ни Авиньон (Воклюз), ни 
Авиньонет (Верхняя Гаронна) никак не впи
сываются в данный контекст; другого места с 
таким названием между Монкуком и Пенном 
д’Ажене нет. Фориэль и П. Мейер здесь вос
производят оригинал буквально, сохраняя в 
своем издании «Авиньон»; Э. Мартен-Шабо 
заменяет его на «Турнон», Через Турнон про
ходит дорога от Монкука до Пенна; Турнон 
находится в 21 км от первого и в  15 км от 
второго; в XIII в. это был один из крупных 
городов Ажене.

12. По всей видимости, сеньор Монтегю- 
де-Керси (в 6 км южнее Турнона). За свои 
заслуги в крестовом походе получил в собст
венность Бирон (см. ниже, лэссу 116).



[113]
В о  ф р а н к ск о м  в ои н ств е стоял и  ш ум  и  гр о м .
О гн ю  п р едавш и  С е н -М а р с ел ь ' и  все к р у го м ,
В  С е н т -А н т о н е н  о н о  отп р ав и л ось  п о т о м .
В ы  н е сварили  б  и я й ц а , клянусь в ам  в то м ,

5 З а  краткий ср ок , что и м  д о ст а л о  н а  разгром^; 
П о ги б л о  ж и т ел ей  д о  тр и д ц ати  чи сл ом ;
С д еся т о к  н оги  у н ести  см огл и  с т р у д о м .
В се  п р о ч и е  закры лись в церк ви  п о д  за м к о м ;
Н о  всяк  о б о б р а н  бы л, оставш ись н а ги ш о м ,

10 Б ы л н агл ой  солдатней^ огр а б л ен  клир; во в сем  
Ч и н и л и  и м  у р о н .

[114]
З а х в а ч ен  бы л С е н т -А н т о н е н  и  п о к о р ен .
К ак  п л ен н и к  А д е м а р  Д ж ор дан ^  бы л у в ед ен  
С  в и к о н то м  П он сом * и  д р у ги м и  и м  в д о го н .
П у сть  за  гр ехи  м о и  н е  б у д у  я  прош;ен,

5 К оль клирики , п о к а  ш ел б о й  со  всех  ст о р о н .
Н е  п ели  ги м н  С в я то м у  Д у х у ’ в у н и со н .
Т ак  гр о м к о , что  за  пол ул ье бы л слы ш ен он!
Ч то м н е  д о б а в и т ь ?  — ведь р асск аз и  так  дл и н ен !  
О д н а ж д ы  в ои н ств о  уш ло о т т у д а  в он ,

10 И  гр аф  М о н ф о р , и  с н и м  — всяк  р ы ц ар ь и  б а р о н . 
О стави в  гр а ф у  Б о д у э н у  га р н и зо н  
В  С е н т -А н т о н е н е , д а б ы  гр ад  бы л заш;иш;ен. 
М о н ф о р о м  взят сп ер ва  М он к ук  и  с н и м  — донжон'", 
А  п о сл е гр аф  М о н ф о р  пош ел  ч ер ез Т урн он"

15 Н а  А ж е н е  — д а  будь  о н  Г о с п о д о м  сп асен !
В ел  рать А р н аут  д е  М о н т ег ю т ‘\  ведь  и сп о к о н  
Г а ск о н ц а м  в тех  к р ая х  и зв естен  к аж ды й  ск лон . 
О тби в  М он к ук , владел  к отор ы м  гр аф  Р а й м о н ,
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13. Английский король Ричард Львиное Серд
це (1157— 1199) отдал Пенн (вместе со всей 
областью Ажене) в приданое своей сестре, 
Иоанне Плантагенет, ставшей женой Рай- 
мона VI Тулузского (П. де Во де Серне, §317; 
Histoire de Languedoc. Vol. VII. Col. 91).

14. Согласно П. де Во де Серне, крестоносцы 
прибыли под Пенн в воскресенье 3 июня 
(§321).

15. См. комментарий к лэссе 111.

16. См. комментарий к лэссе 81.

17. Идентифицировать данный персонаж  
возможны м не представляется. Шабано 
{Chabaneau С. Histoire de Languedoc. Vol. X. 
Col. 335. Note 2) отождествляет его с неким 
Боссаном (Baussan), «оппонентом» некоего 
Юка, в одной из провансальских тенсон, что 
довольно-таки сомнительно.

18. В 3 км к северу от Вильнева-сюр-Лот  
находится деревня Монфабес (Monfabes); по 
всей видимости, вышеупомянутый Гираут

родом оттуда. Про Бернара Бовона ничего 
определенного не известно.

19. П оэтическое преувеличение автора: 
согласно П. де Во де Серне, осада продолжа
лась с 3 июня по 25 июля.

20. Т.е. немцы из прирейнских областей; с 
ними был настоятель кельнской церкви (ср. 
П. де Во де Серне, §308).

21. Юк д’Альфаро заставил все гражданское 
население покинуть крепость и заперся в ней 
с четырьмя сотнями закаленных рутьеров, 
предварительно спалив бург («burgum inferi- 
us», ср. П. де Во де Серне, §320—321).

22. Т.е. Ги де Монфор, младший брат Симона 
де Монфора (ум. в 1228).

23. В оригинале — «аЬ mantel gris е vair», т.е. 
использованы два синонима для обозначе
ния беличьего меха: gris — серый беличий 
мех и vair — геральдический термин для 
обозначения беличьего меха.



Д о  П е н н а - д ’А ж е н е  ш ло в ой ск о  б ез  п р еп о н  —
20 А  там  н е п о ж ел а л  сдав аться  б а ст и о н

( И м  встарь владел  король Р и ш ар  К е р -д е - Л е о н  ‘̂ ). 
В о вторник^* П ен н  был взят в кольцо со  всех сторон  — 
Н о р м а н д е ц  бы л та м , л о та р и н гец  и  тевтон ,
Т ь м а  ф р а н к о в , те, кто и з  Б р ет а н и  п р и в ед ен ,

25 Т е , кто в О в ер н и  и  в Б у р гу н д и и  p o ж д e н ‘̂
Н о  П е н н  бы л крепок: ч то б  чи ни ть е м у  у р о н .
Г р уз м а н го н ел о в  и  та р а н о в  п р и в езен .
Б ы л Ю к  д ’Альфаро'*’ та м  и з края  А р а го н ,
Б о за н , о т р я д а  в о ж д ь ’̂ , и  эн  Б ер н а р  Б о в о н ,

30 Г и р аут  д е  М о н т ф а б е с ’' (б а й л ь  и з М о н к у к а  о н )
И  м н о го  п р оч и х , чьих н е  зн а ю  я  и м ен .
Н а  В о зн е с е н и е  бы л за м о к  о с а ж д е н  —
У ж  вы зрел  в и н о гр а д  в к ан ун  сен тя бр ьск и х  д е н ,

А  П е н н  еш;е стоял*’.

[115]
С ви детел ь  Б о г , так ой  осады  м и р  н е  знал!
Н и к т о  бы  си л ой  к р еп к и й  за м о к  тот н е  взял. 
С ол даты  Барские^", к а м н ей  обр уш и в  ш квал  
И з катапульт, чуть стен  н е  вы звали обв ал .

5 Н а в а р р ц а м , р ы ц а р я м , р у ть ер а м  счет н ем а л  
П р и  Ю к е д ’А л ьф ар о  (Р а й м о н у  о н  вассал)^‘.
К о гд а  б  за п а с  еды  с п и ть ем  н е  иссякал . 
Н есо к р у ш и м ы й  П е н н  вовеки  бы  н е  пал .
Н о  га р н и зо н  н е  м о г  терп еть  ж а р ы  нак ал ,

10 В сех  ж а ж д а  м уч и л а , н ед у г  одолевал;
К ол од ц ы  вы сохли, и страх  ю ж а н  терзал;
А  в р а ж и й  стан  м е ж  тем  р о с  и  н е  убы вал  —
В от н а  п о д м о г у  п о д о сп ел  гр аф  Ги^ ,̂ удал;
Н а  п его й  л ош ади  Ф у к о  Б ер зи  скакал,

15 Е го бр ат Ж а н  в плаш;е и з  белки” ш,еголял;
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24. П. де Во де Серне, рассказывая о прибы
тии Ги де Монфора (§326), в числе его спутни
ков называет видама Энгеррана де Пикиньи, 
Энгеррана де Бове, архиепископа Руанского, 
епископа Ланского и Гийома, архидиакона 
Парижского. По всей видимости, именно его 
Гильем Тудельский именует здесь «Париж
ским певчим» («е-1 cantre de Paris»). Что до 
Фуко и Жана де Берзи (о них П. де Во де 
Серне не упоминает), они фигурируют во 
многих эпизодах «Песни», а также в хронике 
Гильема Пюилоранского: хронист называет 
их «мужами доблестными и воинственными» 
(«Folcaudus et lohannes de Bergino fratres, viri 
strenui et bellicosi», гл. XXIX и XXXI). Своим 
именем они обязаны месту Берзи-ле-Сек  
(департамент Эна). Фуко де Берзи (de Berzeio) 
фигурирует в качестве свидетеля в документе 
от 3 мая 1214 г. в Безье о передаче Симону 
де М онфору виконтств Нима и Агда (ср.: 
M olinier А. Catalogue des actes de Simon de 
Montfort. № 79). O h же под именем Фукар 
(Foucard) фигурирует в документах суассон- 
ского аббатства Сен-Медар. Рыцари Фуко и 
Жан де Берзи числятся благотворителями в 
церковной книге записи умерших аббатства 
Лонгпон (Bibliotheque Rationale, manuscrit 
fran<;ais 31.885).

25. Во всяком случае, крестоносцы задер
жались там не долее 5 августа {Balme F. et 
Lelaidier P. Cartulaire ou Histoire Diplomatique 
de St. Dominic. Vol. I. R, 1893. P 314).

26. C m . ком м ен тар и й  к лэссе 89.

27. Подробности пленения и казни Мартина 
Альге, предводителя рутьеров и предателя 
(он вновь перешел на сторону южан после 
битвы при Сен-Мартен-Лаланд), приводятся 
у П. де Во де Серне (§337).

28. См. комментарий к лэссе 114.

29. Явное преувеличение автора. Если верить 
П. де Во де Серне (§339), чье свидетельство 
в данном случае тем более весомо, что сам 
он сопровождал графиню из-под Каркас
сона вместе с епископом этого города, их 
эскорт был далеко не столь многочисленным: 
«несколько пеших крестоносцев» («paucos 
pedites peregrinos»).

30. Катус {Catus) находится в 15 км к северо- 
западу от Каора; там вооруженный эскорт, 
сопровождавший графиню, а также епископ 
и П. де Во де Серне задержались, прежде чем 
воссоединиться с армией С. де Монфора в 
Пенне д’Ажене. П. де Во де Серне сообщает, 
что многие укрепленные города в окрестнос
тях Каора сдавались крестоносцам, стоило тем 
подойти к стенам; но городов как таковых не 
называет. По всей видимости, в их числе был и 
Катус. В рукописи А значится Castus; Э. Кабье 
(СаЫё Е. Episodes de la croisade. P. 24) предпола
гает, что имеется в виду Кай л юс (Caylus), что 
находится между Сент-Антоненом и Каором, 
в департаменте Тары и Гаронна, однако эта 
версия подтверждения не находит. Еще один 
из предлагаемых вариантов прочтения — не 
Castus, а cascus («каждый»). В данном случае 
мы следуем изданию Э. Мартена-Шабо.



П а р и ж ск и й  п евч и й  с н и м , превы ш е в сех  похв ал ,
И  м н о ж ест в о  и н ы х — я  и х  и н е  считал^\
Н е  в п р ок  ю ж а н а м  ны не весь и х  а р сен ал ,
И  га р н и зо н , пусть п о н ев о л е , за м о к  сдал .

20 Е го  М о н ф о р  п о т о м  в сем ер н о  ук р еп л ял  —
И зв ест к и  н е ж а л ел  н а  стен  н а д еж н ы й  вал.
Я  б  х о д  ср а ж ен и й  в ам  п о д р о б н о  о п и са л .
Д а  сл иш ком  П есн ь  д л и н н а , н е  ск ор  еш;е ф и н а л  — 
В ер н у сь  я  к п ов ести , к о т о р у ю  прервал:

25 В зя в  за м о к , гр аф  М о н ф о р  н е  р астер я л  за п а л . 
Н е м е д л я  лагерь р а зб и р а ть  о н  да л  си гн ал ”
И  п огр узи ть  кладь н а  телеги  п р и к азал .
Р ать  дв и н ул ась  в Б и р о н , что н а  м о р е  л еж ал , 
М а р ти н  А льге отсель в н а б еги  выступал^^
У  нашр1х  и  С е н т о н ж , и  П ер и г о р  искал  

Заш,иты от ворю г.

[116]
П о д  о р и ф л а м м о ю , одеты  в сталь кольчуг,
К  Б и р о н у  п од ош л и  в ой ск а  Х р и стов ы х слуг.
Б ы л за м о к  бы стр о  взят: н е стоил  д о л ги х  м ук . 
К а зн ен  М а р ти н  А льге — таков у д ел  б а н д ю г.

5 К он ь  вы волок его  и з к р еп ости  н а  луг,
И  та м  п р и  в сех  м е р за в ц а  в зд ер н у л и , как тю к” . 
О тдал и  за м о к  и у го д ь я , что вокруг.
А р н а у т у  д е  М он тегю ту^ \ в честь заслуг.
З а т е м  вер нул ись к М у а сса к у , сделав  круг;

10 В  д ен ь  п о  три лье ш ли — я  слы хал и з п ерв ы х рук! — 
К о л о н н о й  вы строясь — и м  м еш к ать н ед о су г . 
М а д а м  гр а ф и н я , к ою  звал  к себ е  суп р уг, — 
Х р а б р ее  и  м у д р е й  м и р  н е ви дал  п о д р у г , — 
П я т н а д ц а т ь  ты сяч” п р и вел а  с со б о й  н а  ю г.

15 Катус^°, где в ой ск о  за д ер ж а л о сь , сделав  крю к.
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31. Откуда двинулись по дороге, ведущей из 
Каора в Муассак.

32. В оригинале — «сап tercia fo sonea», «когда 
прозвонили третий час»; имеются в виду  
молитвенные часы. Третий час соответствует 
приблизительно 9 часам утра. Согласно П. де 
Во де Серне (§340), это произошло 14 августа, 
в канун Успения Богородицы.

33. П. де Во де Серне сообщает, что жители 
Муассака, услышав о приближении кресто
носцев, призвали из Тулузы военное под
крепление, в том числе и наемников-рутье- 
ров (§341).

34. В оригинале — «Mas so ques а venir no pot 
om pas muder», расхожая пословица; ее фран
цузский аналог («Се qui doit advenir on ne 
puet nullement / Destourner qu’il nadvienne, ce 
dit-on bien souvent») XIII в. приводится в: Le

Roux de Lincy A. Le livre des proverbes fran<;ais. 
Vol. II. P., 1859. P. 259.

35. В TO  время как С. де М онфор осаждал  
Муассак, обитатели Кастельсаррасена, нахо
дящегося не далее чем в 8 км, явились к Мон- 
фору и сдали город (П. де Во де Серне, §352).

36. В конце мая 1212 г., до захвата Пенна 
(П. де Во де Серне, §320). После сдачи города 
его равноправными правителями стали С. де 
Монфор и епископ Ажена.

37. П ерифраз расхож ей провансальской  
пословицы «Tri de dos mals lo menor» (Guiraut 
de Borneill, цит. no: Peretz B. Altprovenzalis- 
che Sprichworter 11 Romanische Forschungen. 
Vol. III. 1887. P. 442). Ее французский аналог 
XIII в., «De deux max prend-en le menor», 
приводится в: Leroux de Lincy A. Le livre des 
proverbes fran<;ais. 2 ed. Vol. II. P. 281).



Б ы л Б о д у э н у  и  к р естов ой  рати  — др уг.
В  П е н н - д ’А ж е н е  сош лись в ой ск а  Х р и стов ы х слуг, 
Н а за в т р а  к у ж и н у  о н и  приш ли в М о н к у к ’'
И  в М у а сса к  — к у тр у , п о д  бл аговеста  звyк’^

20 Т а м  со  в чер а  еш;е св о й  кор отал  д о су г  
Б ол ьш ой  о т р я д  в оен н ы й ” .

[117]
В о т  ф р ан к и  п од ош л и  п о д  го р о д ск и е стены  
Н а  б ер ег  Т а р н а , гр озн ы  и  н еустр аш ен н ы .
Л ю д  М у а сса к а  н а  врагов  в зи р ал  см я т ен н о .
Н е  будь  р утьер ов , о н  бы  сдал ся  н е с о м н е н н о  —

5 В ся к  зн ал  — в и тоге pix п остав я т  н а  к ол ен а .
М огл и  б сп асти сь  о н и  в х о л м а х , и зб егн у в  п л ен а . 
В ед ь  в и н о гр а д , н е  став в и н о м , и м еет  ль ц е н у ?  
С р едь  н и х  ед в а  ль н а й ду тся  т р о е , столь бл а ж ен н ы . 
Ч т о б  н е утрати ть хоть д ен ь е . В се  в м и р е  б р ен н о .

10 Н о  то , что  с у ж д е н о , случи тся  н е п р е м е н н о ’\
Л егк о отделал ся  л ю д  К а ст е л ь -С а р р а сен а ” , 
Б л а го р а зу м н о  в о здер ж а в ш и сь  от и зм ен ы  —
П р о  н и х  ни кто хулы  н е ск аж ет  д е р зн о в ен н о .
В ся к  знал: коль гр аф  Р а й м о н  в ер н ет св ои  д о м ен ы  

15 И  с Р и м ск и м  П а п о ю  за м и р и т ся  см и р ен н о .
И л и , д о п у ст и м , А р а го н а  сю зер ен у  
Д о ст а н ет  сил, ч то б  от врагов  оч и сти ть лены .
Т о  гр аф  п о д  власть св о ю  и х  в озв р ати т м г н о в ен н о . 
З а с и м  н е  ж а ж д а л и  о н и  п о п а сть  в геен н у .

20 И х  н аставлял а м у д р о сть  ж и т ел ей  А ж е н а
(Ч т о  п р еж д е  н и х  с д а л и с ь р е ч е н ь е  эт о  ц ен н о;
« И з  д в у х  зо л  м ен ь ш ее иш,и в сен еп р е м ен н о  
Б ер н а р  д ’Э сгаль сказал: «К ол ь  сп утн и к  твой

п оч тен н ы й
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38. Данное изречение перекликается с посло
вицей, приведенной в: Morawski J. Proverbes 
fran<;ais anterieurs au XV siecle (Les classiques 
fran^ais du moyen age. Vol. 47). P., 1925. № 
2257: «Si ton voisin se va noyer, tun e dois point 
pour tant aller» («Если твой ближний вот-вот 
утонет, тебе тем путем идти не надо»). Ни 
имя, ни труды моралиста Бернара д’Эсгаля 
{Bernart d'Esgal), процитированного Гилье- 
мом Тудельским, неизвестны.

39. Имеется в виду берег Гаронны: один из 
рукавов этой реки проходит в километре от 
Кастельсаррасена.

40. Здесь, по всей видимости, пропущен один 
или несколько стихов, в которых говори
лось о наступлении крестоносной армии на 
Муассак.

41. Альберик (фр. Обри) Гумберт де Овильер 
(Hautvilliers) (архиепископ с 1207 по 1218 г.) 
прибыл в крестоносную армию 26 июля, на 
следующий день после взятия Пенна (П. де 
Во де Серне, §335).

42. В документе от апреля 1207 г. (Archives 
nationales, LL 1157, p. 426) в качестве сви
детеля фигурирует некий певчий аббатства 
Сен-Дени именем Юк.

43. Лето выдалось чрезвычайно жарким (это 
отмечает и П. де Во де Серне, §339). В такое 
время года одевались в льняные или шелко

вые ткани (такие, как сендаль или самит), 
как рекомендовал, в частности, в XIII в. Аль- 
добрандино Сиенский в своем труде «Кодекс 
здоровья» {Aldebrandin de Sienne. Regime du 
corps. Ed. Landouzy L. et Pepin R. P., 1911. P. 64). 
Самит и сендаль привозились с востока; во 
французских текстах XIII в. Фризией зачас
тую именовалась Фригия (область на западе 
Малой Азии); очень вероятно, что ткань, 
которая пошла на рубаху (camiza) Ламберта 
де Лиму, происходит скорее оттуда, нежели 
из Фризии (область на побережье Северного 
моря). См.: Michel R Recherches sur le commer
ce, la fabrication et I’usage des etoffes de soie, dor 
et d’argent. Vol. I. P., 1852— 1854.R 324. В своем 
переводе Э. Мартен-Ш або остановился на 
варианте «фригийский»; мы предпочли оста
вить вариант оригинала.

44. Этот совет, на который П. де Во де Серне 
ссылается лишь походя, не называя участ
ников поименно (§340), по всей видимос
ти, происходил в начале августа в Пенне: 
6 августа С. де Монфор находился еще там 
(ср.: Rhein А. La seigneurie de Montfort-en-Ive- 
line depuis son origine jusqu a son union avec le 
duche de Bretagne. Versailles, 1910. P. 318).



У п ал , к огда  ч р ез б р о д  вы ш ли о д н о в р ем ен н о ,
25 Ты н е  сп еш и в п ер ед  — у п а в ш ем у  в за м ен у ,

А  в сер ед и н е  п р о д в и га й ся  п о ст еп ен н о .
Н а ч н у т  к р угом  тон уть  — в ер н и сь  н а за д

мгновенно»^*. 
В о т  п о ч е м у  винить н ел ь зя  pix сов ер ш ен н о:
Г и р аут  д е  П е п ь е , ск а ж у  в ам  о тк р о в ен н о ,

30 О тр я д , ч то  д о л ж е н  бы  и х  заш;иш,ать б е с с м е н н о . 
У вел  п о  отмели^’ за  к р еп остн ы е стены :
О н  н е остался  бы  ни  за  какую  ц е н у . .
А  м у а сса к ц ев  п ер еб ь ю т  о ж ест о ч ен н о  

О тр яды  со л д а тн и .

[118]
П у сть  сдал ся  П е н н  д о б р о м  и  и зб е ж а л  р езн и ,
Н о  М у а сса к а  л ю д  н е  пом ы ш лял  в те д н и  
С давать св ой  гр ад , ч то  бы л н езы б л ем  и ск он и  —
Т о до б л есть  или д ур ь , п о д и -к а  о ц ен и .

5 В от  и тул узц ы , ж ер тв ы  той  ж е  за п а д н и .
И х  в дохн ов л я л и , п о д стр ек а тел я м  ср о д н и . 
А р х и еп и ск о п  Реймса"' ж д а л  в ш атре, в тен и ,
В  м е х  бел и ч и й  одет: ту д а  сош лись о н и  —
С и м о н , гр аф  д е  М о н ф о р , и п евч и й  С ен-Д ени"^,

10 Г р а ф и н я  так о ж е  — в кругу св о ей  р о в н и .
Ц в ет  лучш ий р ы ц ар ства , к уд а  тут ни  взгляни:
И  д е  К о н т р е  Г и л ьем , Г о сп о д ь  его  х р а н и ,
И  П е й р е  д е  Л и в р о н  — о н  гор дость  в сей  р о д н и ,
И  д е  Л и м у , Л а м б ер т , что в ж а р к и е  те д н и  

15 Р у б а х у  ф р и зск у ю  н ад ел  в за м е н  брони"’.
И  н а  о с а д у  тут ж е  вы слали о н и

Т ь м у  р а тн о го  народа"".
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45. Это утверждение отнюдь не противо
речит тому факту, что, согласно П. де Во де 
Серне, крестоносцы прибыли под Муассак в 
канун Успения Богородицы (14 августа): хро
нист сообщает, что прошло несколько дней, 
прежде чем Симон де М онфор установил 
осадные машины. М онфор, по всей види
мости, дожидался подкрепления — новых 
крестоносцев из северных и западных облас

тей Франции, о прибытии которых сообщает 
П. де Во де Серне (§345), — и окончания 
жары.

46. Для постройки осадных машин, о кото
рых поэт упоминает в предыдущей лэссе.

47. Согласно П. де Во де Серне (§349), впо
следствии осажденны е предприняли еще 
одну попытку сжечь «кошку».



[119]
И  вот в н ач ал е сен тя б р я  того ж е  года'^
В  кольцо взят М у а сса к  и  п о тер я л  св о б о д у .
Т а м  Б о д у э н  п о н ес  великие расходы :
Н а  к ап л ун ов , гусей  и  сн едь  для  н у ж д  п о х о д а .

5 П ер еск а за л  п р ев о  м н е  эти  эп и зо д ы .
Б ал л и ст , и  « к о ш ек » , и  м аш и н  и н о го  р о д а  
Т у д а  достави ли ; и  все для  о б и х о д а .

Ч т о б  в ой ск о  б е д  н е  зн а л о .

[ 120]
П о д  М у а сса к о м  состоя л ось  битв  н ем а л о  — 
Р уть ер ов  в ой ск о  рать М о н ф о р а  д о н и м а л о ,
А  р ы ц ар и  в ответ р ази л и  и х  у д а л о .
Л иш ился Б о д у э н  л ю б и м о го  в ассал а  —

5 П о г и б  д а м у а зо ; кольчуга и  за б р а л о  
О т см ер ти  н е  спасли: стрелы  разяш ,ей ж а л о .
К ак  в куль с с о л о м о ю , в ж и в о т  е м у  п о п а л о . 
М о н ф о р  к о м а н д у ет , пусть  п р и в езут  сн ач ал а  
Г р уз древесины '^ — ч то б  для  всяки х н у ж д  д о ст а л о . 

10 М о н ф о р а  свита тех  л ю д ей  со п р о в о ж д а л а  —
Б о й ц ы  его  и о н .

[121]
О тв аж н ы й  гр аф  М о н ф о р  п о  и м ен и  С и м о н  
Б аллисты  ставить пов ел ел  со  в сех  ст о р о н  
И  строи ть  « к о ш к у » . К  ст ен а м  за м к а  п о д в езен  
Т а р а н , ч то б  д ен ь  и  ноч ь  в рагу чинить у р о н .

5 В ся к  в М у а сса к е у д р у ч ен  и  возм уш ,ен.
И  вот, та й к о м  в оор уж и в ш и сь , га р н и зо н  
Н а  ф р ан к ов  р и н ул ся , за  стены  вы йдя вон;
Н есу т  угля, ч то б  остов  «к ош к и » бы л сож ж ен"'.

XI.  К О Н Т Р Н А С Т У П Л Е Н И Е  С И М О Н А  ДЕ  М О Н Ф О Р А  3 0 1



П Е С Н Ь  ОБ А Л Ь Б И Г О Й С К О М  К Р Е С Т О В О М  П О Х О Д Е 302

48. См. комментарий к лэссе 22.

49. Т.е. изображение герба на гербовой котте 
поверх кольчуги и на чепраке коня (см. 
комментарий к лэссе 77): геральдические 
фигуры либо вышивались по ткани, либо 
нашивались как аппликация — такие же, как 
на щите. Герб Монфора — в червленом поле 
серебряный вздыбленный лев с раздвоенным 
хвостом (см. печать С. де Монфора, приве
денную в: Rhein А. La seigneurie de Montfort- 
en-Iveline. PI. IV bis et ter.).

50. Этот персонаж упоминается только у 
Гильема Тудельского и нигде больше; иден
тифицировать его возможным не представ
ляется. Один его тезка принимал короля 
Филиппа-Августа в Верноне {Stubbs W., ed. 
Roger de Hoveden. 4 vols. Vol. IV. Rolls series, 
1868— 1871. P. 59), возм ож но — М оро де 
Ходенк {Moreau de Hodenc), вассал француз
ской короны; другой его тезка был владель

цем Ла Мотта близ Сен-Жиля (департамент 
Гар) между 1229 и 1248 гг. {Recueil des histo- 
riens de la France. Vol. XXII. R 739; Vol. XXIII. 
R 638, 675, 679; Vol. XXIV. R 529).

51. Брат С. де Монфора.

52. Рассказ П, де Во де Серне об этой битве 
(§343) вполне соответствует изложению  
Гильема Тудельского, с некоторыми уточне
ниями (в частности, что Симон де Монфор 
был ранен стрелой). Имени племянника  
не называет ни пресловутый хронист, ни 
Бернар Итье, автор «Хроники [монастыря] 
св. Марциала в Лиможе» {Duples-Agier Н., 
ed. Chroniques de Saint-Martial de Limoges. 
R, 1874. R 86), который лично беседовал с 
А льбериком ,архиепископом  Реймсским, 
когда тот на обратном пути останавливался в 
знаменитом лимузенском монастыре.



Б у р гу н д о в  с ф р а н к а м и  гр ем и т о р у ж ь я  зв о н ,
10 Б о й ц ы  Б р ет а н и  и Г а ск о н и  м ч ат  в д о го н , 

Ф л а м а н д ц ы , л ю ди  П у а т у  — н е счесть и м ен . 
О бл ек ся  всяк и з н и х  в кольчугу и  гоньон"*,
А  св ер ху  — п у р п у а н  иль котты  си гл атон .
Г р а ф  д е  М о н ф о р  скакал ч ер ез п есч ан ы й  склон;

15 Б ы л гер б  п р и  н е м  и  щ ит, где лев изображен"'’.
Е го  скакун  бы л в озл е р ощ и цы  ср а ж ен ;
И  бы л бы  гр аф  сей  м и г за х в а ч ен  и п л ен ен .
К о гд а  б  н е  д е  К о н т р е  — х р а н и м  будь  Б о г о м  он! — 
И  с н и м  м есси р  М оро^“, о т в а ж ен  и си лен ,

20 И  в еж ест в о м , и  к р а со т о ю  н а д ел ен ,
З а т м и л  бы  о н  со б о й  героев  в сех  в р ем ен .
Н а  п о м о щ ь  к н и м  п р и сп ел и  П е й р е  д е  Л и в р он  
И  д е  Б ер зи  Ф ук о; гр аф  Ги^‘ сп еш ит в д о го н .
В  атак у бр о си л ся  о тр я д  и х , р а зъ я р ен ,

25 И  так, н а зл о  в р агам , бы л гр аф  М о н ф о р  сп а сен  — 
Л иш ь в н о гу  с за д и  бы л н еси л ь н о  р а н ен  о н .
П р ел а т а  Р ей м ск о го  п л ем я н н и к  бы л п л ен ен  

И  ум ер щ в л ен  н е  гл я дя ” .
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1. В оригинале — «avans tercia sonant», «до 
того, как прозвонили третий час», т.е. около 
девяти утра. См, комментарий к лэссе 116.

2. Один из представителей сеньоров Мон- 
денарда: их фьеф, находившийся в Керси, 
в 15 км к северу от Муассака, в бальяже 
Лозерт (Lauzerte), на латыни именовался «de 
Montelanardo»; в документе от апреля 1243 г. 
он называется «de Montdenard» {Layettes du 
Tresor des chartes. Vol. II. P. 509). Hermandus, 
который фигурирует в этом документе вмес
те со своими четырьмя братьями и неким 
шестым совладельцем Монденарда, Бернар
дом, и Arcmannus de Montelanardo, выступав
ший в 1241 г. свидетелем вассальной присяги, 
принесенной Раймону VII Тулузскому (Ibid. 
Р 455), по всей видимости — одно лицо с 
Арманом, поименованнзм здесь, в «Песни», 
что сражается под знаменами Бодуэна на сто
роне крестоносцев, а позже (во второй части 
«Песни», в лэссах 185 и 188; La Chanson de la

croisade albigeoise / Ёd., trad. E. Martin-Chabot. 
Tome II. P., 1957. R 296; Tome III. R, 1973. R 19), 
в 1216 г., — уже на стороне южан, в числе 
защитников Тулузы. Эта резкая смена взгля
дов объясняется у П. де Во де Серне (§495 и 
§514): поскольку обитатели Монтенарда, в 
частности Бертранд, один из его соправите
лей, содействовали захвату Бодуэна Тулузс
кого в феврале 1214 г., их замок был разрушен 
крестоносцами до основания.

3. Касательно Юка де Брейля см. коммента
рий к лэссе 73.

4. В оригинале уточняется, что одна из лоша
дей, серой масти, досталась некоему арбалет
чику («е ag п i un ferran / Que ас us balestiers»).

5. Рассказ об этом нападении монтобанцев на 
колонну крестоносцев представлен только у 
Гильема Тудельского и нигде более.



XII
Капитуляция М уассака и завоевания  
крестоносцев вплоть до вступления  
в войну Пейре Арагонского

[122]
С ен ьор ы , славны й б о й  случился  п р и  осаде:  
Н о р м а н н , б р ет о н ец , ф р а н к  приш ли п о д м о ги  р ади . 
Р утьер ы , о тступ и в , укры лись все во гр аде.
П р ел а т  п л ем я н н и к а  ж а л ел , как д о л ж н о  д я д е .

5 Н а  тр етий  ч а с‘ п р и сп ел а  к к а м ен н о й  г р о м а д е  
Р ать  к р есто н о сц ев  и з К а о р а  с гр у зо м  клади .
Л ю д  М о н т о б а н а , что д о зо р ы  н ес  в за са д е . 
А так овал  врагов  и  сп ер ед и , и сза д и .
Е д в а  заслы ш ав весть о б  эта к о й  б р а в а д е ,

10 В о о р у ж и л ся  Б о д у э н  в бол ьш ой  д о са д е .
С н и м  вы ехали все, кто бы л в его  о т р я д е , —
А р м а н  д е  М онденард^ — и з п ервы х в кавалькаде, 
Д е  Б р ей л я ’ сы новья , с  отв агою  во  взгл яде.
О н и  ю ж а н  р а зя т , н е м ы сл я  о  пош ,аде, —

15 О тби л и  в о сем ь  лош адей ; всяк  н е внакладе"' — 
У д а ч ен  бы л п о х о д ’.

[123]
О тв аж н ы й  Б о д у э н  ув ел  о тр я д , и вот  
К  зак ату  в лагерь в озв р ати л ся  в св ой  ч ер ед .
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6. в «Истории герцогов Нормандии и коро
лей Англии» (Michel Е L’Histoire des dues de 
Normandie et des rois d’Angleterre. P., 1840. 
P. 122), написанной чуть позже 1220 г., содер
жится объяснение этого фрагмента. Саварик 
де М олеон, покинув службу графа Тулуз
ского, потребовал выплаты «жалованья», т.е. 
вознаграждение ему и его отряду за участие 
в походе на Кастельнодари. Поскольку граф 
Раймон VI не заплатил ему ничего, Саварик 
захватил в плен его сына, молодого Раймона, 
и назначил за него выкуп в 10 ООО ливров.

7. У П. де Во де Серне, который был оче
видцем осады, об этой бреши ни словом не 
упоминается.

8. Выдача рутьеров, а также и тулузцев, при
шедших защищать Муассак, была главным 
условием капитуляции, что С. де М онфор 
выдвинул жителям города (см. П. де Во де 
Серне, §353).

9. Это произош ло, согласно П. де Во де 
Серне, на Рождество Пресвятой Богородицы 
(§353) — 8 сентября 1212 г.

10. Эти три города находятся соответственно 
в 6, 17 и 26 км к югу от Муассака. Первый и 
третий были сданы Симону де Монфору во 
время осады Муассака (§352).



О р у д ь я  в стены  би л и  сутки н ап р ол ет ,
К руш ил твер ды н и М у а сса к а  к а м н ем ет .

5 С тр ах  о са ж д е н н ы х  взял  от этак и х  н евзгод;
В се  знали: п о м о щ ь  н и о тк у д а  н е  п р и дет .
У ж  с м е ся ц  гр аф  Р а й м о н , п ок и н ув  св ой  н а р о д ,  
О тбы л в Б о р д о  к эн  С ав ар и к у  и  ведет  
П ер егов ор ы ; н о  н ер а д о ст ен  и сход:

10 В ер н у л  лиш ь сы н а о н , в ой д я  в бол ьш ой  р а с х о д \
Н е  ст а н у  преры вать п ов еств ов ан ья  ход:
О  ч у д е р а сск а ж у , к о т о р о е  с вы сот  
З а ст у п н и к  И и с у с  яви л  дл я  н а с  в тот год:
В  р ов  обв ал и л ся  в р аз стены  бол ьш ой  п р ол ет ,

15 О б р а зо в а л а сь  брешь^ — св о б о д ен  бы л п р о х о д .  
С ол дат  и  г о р о ж а н , как всяк и з вас п о й м е т .
Т ут у ж а с  о б у я л , ведь р ухн ул  и х  оп л от .
К  М о н ф о р у  тотч ас ш лю т п осл ов  о н и , н о  тот. 
С вяты х зам орскр1х  п о м я н у в  н а п ер еч ет ,

20 К лян ется: в сех  о н  о са ж д е н н ы х  п ер еб ь ет ,
К оль те н е  вы дадут е м у  р утьерск и й  сброд®.
Н е  зн а ю , что еш,е ск азать н а  этот  счет:
С еб я  всяк  б о л ее  л ю би л , ч ем  весь св ой  р о д  —

Б у д ь  бр ат то  иль к узен .

[124]
С у тр а  бы л М у а сса к  и  сд а н , и  п о к о р ен ’.
Р уть ер ов  со т н и  три наш лось в п р ед ел а х  стен  — 
З а б р а в  о р у ж ь е  и  к о н ей , и х  взяли  в плен;
К а зн и л и  всех , п о р у к о й  м н е  св я той  М ар тен ! —

5 С то  м а р о к  зо л о т о м  о тд а л  сей  гр ад  в за м ен  
С в о б о д ы  ж и тел ей ; весь край  бы л у стр аш ен . 
Г и л ь ем у  д е  К о н т р е  д а н  К а ст е л ь -С а р р а сен ,
М о н теш  в н а гр а д у  п ол уч и л  гр аф  Б о д у э н ,
А  гр а д  В ер д ен , что н а  Гаронне'", взял  П е р р е н ,
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и. Этот рыцарь был в числе тех, кто, по 
выражению П. де Во де Серне, «с самого нача
ла похода разделял с Симоном де Монфором 
тяготы войны» («qui subportaverant ab inicio 
cum comite pondus guerre», §424). У П. де Во де 
Серне он фигурирует под именем Петр (фр. 
Пьер), а не Перрен («Petrus de Sissi»). В своем 
издании этой хроники Гебен и Лион {Petri 
Vallium Sarnaii Monachi. Hystoria Albigensis. 
Vol. II / Ed. P. Guebin, E. Lyon. R: Champion, 
1926— 1939, 1951. P. 118) идентифицируют 
это имя с местом под названием Сиссей  
{Cissey, в современном департаменте Эр в 
Верхней Нормандии, кантон де Сент-Андре) 
и утверждают, что данный персонаж родом 
из области Эвре-Бретей, которая принадле
жала семье Симона де Монфора до того, как 
перешла в собственность короля Франции 
(Rhein А. La seigneurie de Montfort, R 62, 66). 
Cm. ТЖ. комментарий к лэссе 36.

12. Рож ер-Бернард II (ок. 1195— 1241) по 
прозвищу Великий, сын Раймона-Рожера де 
Фуа и Филиппы де Монкада, шестой граф 
Фуа, унаследовал отцу в 1223 г.; впослед
ствии женился на Эрмессинде, виконтессе де 
Кастельбон. Был дважды отлучен от Церкви; 
активно участвовал в сопротивлении фран
цузской короне.

13. Т.е. горные области графства Фуа (см. 
комментарий к лэссе 88).

14. Восставшие саверденцы осадили Памье, 
находящийся приблизительно в 15 км от их 
города и занятый крестоносцами (П. де Во де 
Серне, §354).

15. Отдельные элементы рассказа Гильема 
Тудельского об этом эпизоде повторяются у 
П. де Во де Серне (§354—355), однако в его 
изложении представлены более подробно.

С огласно дан н ом у хрон и сту , нем ецкие  
крестоносцы, прибывшие в Каркассон, под 
командованием Энгеррана де Бове отпра
вились на помощь крестоносцам, воюющим 
на территории графства Фуа. Они освобо
дили Памье, и Энгерран захватил Саверден, 
откуда граф де Фуа и граф Тулузский бежали 
при приближении врага. Симон де Монфор 
с армией подошел к Савердену, воссоеди
нился с немцами, расквартированными в 
Памье, и вместе с ними совершил вылазку 
под стены Фуа, тогда как основная часть его 
армии, оставленная в Савердене, поднялась к 
Отриву; там Монфор воссоединился с ней и 
поставил в Отриве гарнизон.

16. То, что Гильем Тудельский суммирует  
в одной строке, явилось результатом Ком- 
менжской кампании (описанной у П. де Во 
де Серне, §356—358), которая имела место во 
второй половине сентября 1212 г.: сперва был 
захвачен Мюрет, затем — Сен-Годанс. Граф 
Комменжа, Бернард, поддерживал тулузцев.

17. П. де Во де Серне не упоминает о капи
туляции остальной части Гаскони, равно как 
и Беарна. Сеньором Л’Иль-Журдена (оке. Ла 
Исла-эн-Джордан) был Бернард-Джордан, 
женатый на Индии, незаконнорожденной  
дочери графа Тулузского Раймона V (Histoire 
de Languedoc. Vol. VI. P. 192); он сдался  
Симону де М онфору 18 декабря 1217 г., в 
ходе тулузской осады (Layettes du Tresor des 
chartes. Vol. I. P. 454). «Гастон» — это Гастон VI 
(1173 — 1214), виконт Беарнский и граф  
Бигоррский (с 1196 г., благодаря браку с Пет- 
рониллой, наследницей Бигорра), который 
в августе 1212 г. предпринял безуспешную  
попытку прийти к соглашению с Симоном де 
Монфором; о его участии в осаде Кастельно- 
дари см. комментарий к лэссе 88.



10 П р о зв а н и е м  С айсси"; сп устя  ж  н е м н о го  д ен  
П ош л и  н а  М о н т о б а н .

[125]
С ы н гр а ф а  д е  Ф у а ‘̂  п ок и н ув  П о г -С е р д а н ” , 
П р и в ел  сто  р ы ц ар ей  с со б о ю  в М о н т о б а н .
Б ы л го р о д  ук р еп л ен  у сер д ь ем  г о р о ж а н  —
Р вы  гл убок и  в есь м а  и к р еп ок  б а р б а к а н .

5 И  р а ссу ж д а ю т  п ол к оводц ы  северян :
З а  л ето м  всл ед гр ядут м етел и  и  б у р а н ,
А  ст р а х о м  М о н т о б а н  о тн ю д ь  н е  о б у я н .
К  т о м у  ж  а б б а т  П а м ь е , п р и  к о м  бы л к ап ел лан , 
Т верди л: ок а ж ется  П а м ь е  в р ук ах  ю ж а н :

10 И зм е н и т  га р н и зо н  и  го р о д  б у д ет  сд а н ,
К оль п о м о щ ь  н е п р и дет  от честн ы х хр и сти ан . 
П а м ь е  и з м о р о м  взять — вот са в ер д ен ц ев  п л а н “': 
У ж  го д , как в и н о гр а д  н е  со б и р а л  виллан.
З а с и м  со б р а л ся  в путь весь к р естон осн ы й  стан  

15 И  ш ел б ез  отды ха — так ой  п р и к а з бы л дан ;
В  О триве к н и м  прим кнул полк н ем ц ев , см ел  и рьян: 
Ш ел к а м и  о р и ф л а м м , как со л н ц ем , о си я н .

И з  К ар к ассе  ш ел о н .

[126]
Е д в а  за в и д ев  столько враж ескр1х  зн а м е н .
В се  сав ер ден ц ы , как о д и н , б еж а л и  в он ,
И  с н и м и  — гр аф  Ф у  а: ту да  п р и ехал  о н .
Ч т о б  заш,итил его  н а д еж н ы й  га р н и зо н .

5 З а ч е м  м н е  длить р а сск а з, коль о н  и  так д л и н е н ? ’̂  
Б ы л весь гаск он ск и й  край б ез  б о я  покорен'^ — 
М ю р ет  и  С е н -Г о д а н с , и  за м о к , и д о н ж о н ,  
Л а -И с л а , С а м а т а н , — а  так ж е О л ор он ;
В се  обл асти  — и  л ен , как им  владел  Г а ст о н ’'.
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18. Крестоносцы продвинулись до Кузрана, 
горной области во владениях Рожера Ком- 
менжского (племянника графа де Фуа), опло
та его графства. В военных кампаниях 1212 г. 
С. де М онфор преследовал цель добиться 
изоляции Раймона VI Тулузского, чьи вла
дения сократились практически до Тулузы 
и Монтобана. В хронике П. де Во де Серне 
(§359—360) мы видим подтверждения тому, 
что к концу года цель была достигнута: «Граф 
Тулузский, через грехи свои утративший  
свое наследие, потерял все свои земли, кроме 
Тулузы и Монтобана» («Comes autem Tolose, 
qui, peccatis suis exigentibus, exheredatus, totam 
preter Tolosam et Montem Albanum perdiderat 
terram suam», §359).

19. Оригиналы двух хартий, датированных 
1 декабря 1212 г. в графском дворце в Памье, 
посредством которых С. де Монфор утвердил 
кутюмы, сохранились до наших дней (см.: 
Musee des Archives nationales. P. 120. № 207; 
Layettes du Tresor des chartes. Vol. V. P. 71; опуб
ликованы в: Histoire de Languedoc. Vol. VIII. 
Col. 625). Они скреплены вместе печатью 
Симона де Монфора и запечатаны десятью 
другими печатями. Сформулировала кутю
мы комиссия из двенадцати участников, 
в которую вошли четыре представителя 
духовного сословия (два епископа — Фульк, 
епископ Тулузы, Наварр, епископ Кузрана; 
один тамплиер и один госпитальер), четыре 
«французских» рыцаря со стороны победи
телей и четверо «местных» (двое рыцарей и 
двое буржуа, жителей покоренной страны). 
Что характерно, Арнольд-Амальрик, которо
му следовало бы войти в число участников, 
и как папскому легату, и как архиепископу 
Нарбонны, на совещании отсутствовал -  по 
всей видимости, по причине конфликта с 
Симоном де Монфором. Из числа священ
ства и мирян, принимавших участие в соб
рании в Памье, в вышеупомянутых хартиях 
поименованы только прелаты: архиепископ 
Бордоский и епископы Тулузы, Каркассо
на, Ажена, Периге, Кузрана, Комменжа и 
Бигорра. Комиссией был утвержден новый 
правовой статус, определяющий отношения 
«местных» с Церковью и баронами Франции, 
а также отношения тех и других с их «сюзере
ном» Симоном де Монфором, с точки зрения 
феодального права. Также были составлены 
предписания, направленные на поддержание 
свобод Церкви, подавление ереси, утверж
дены единицы мер и весов, пошлины и т.д.

Также «писаное право» (сборники римского 
права, по которым жили южные области) 
было заменено «обычным правом», дейс
твующим в Париже и в И ль-де-Ф рансе в 
вопросах брака и наследования. Последняя 
мера, в частности, преследовала цель укре
пить вассальные связи через утверждение 
права старшинства. В общем и целом новые 
правовые нормы ограничивали свободы  
м естного населения и зачастую  носили  
откровенно унизительный характер (так, 
например, в статье 46 знатным наследницам- 
южанкам запрещалось выходить замуж за 
представителей южной аристократии без 
особого разрешения на то графа). Подробнее 
см. предисловие.

20. 9 октября; см. комментарий к лэссе 36. 
Здесь поэт возвращается назад, к эпизодам 
войны, имевшим место осенью 1212 г., по 
возвращении крестоносцев из военной кам
пании в Гаскони. Об этих эпизодах П. де Во 
де Серне умалчивает, ограничившись лишь 
упоминанием о присутствии крестоносцев в 
Вердене на Гаронне (§359).

21. Сын Бернарда-Джордана, который соста
вил завещание в сентябре 1200 г. Унаследовал 
от отца сеньорию Л’Иль-Журден; сам, в свою 
очередь, составил завещание 30 марта 1228 г., 
будучи тяжело болен. Он приходился зятем 
Раймону VI Тулузскому (женился на его 
сестре Индии, вдове Гильберта де Лотрека, 
11 февраля 1207 г. {Histoire de Languedoc. 
Vol. VIII. Col. 461, 498, 751)); см. тж. коммен
тарий к лэссе 126. Тем не менее он вступил в 
соглашение с крестоносцами; 2 июня 1215 г. 
он фигурирует в числе свидетелей вассаль
ной присяги, принесенной С. де Монфору 
Гираутом, графом Арманьяка и Фезансака; 
последний же, в свою очередь, 18 декабря 
1217 г. подтверждал преданность Бернарда- 
Джордана главе крестового похода (Ibid. 
Col. 686, 703). Однако после смерти С. де 
Монфора, посчитав себя свободным от обя
зательств перед таковым, он передал город 
Л’Иль-Журден своему племяннику, молодо
му графу Раймону VII Тулузскому, и отпра
вился защищать Тулузу против наследника 
короля Франции в 1219 г. — ему, в частности, 
была поручена оборона барбакана Нового 
моста (см. лэссы 206 и 214 в: La Chanson de 
la croisade albigeoise. Tome III. / Ed., E. Martin- 
Chabot.?., 1973. P 217, 317).



10 М о н ф о р а  рать н и где н е  встретил а п р еп о н ,
Л иш ь у  гр ан и ц  Ф у а ‘®. И  р ы царь, и  б а р о н ,
К то  отбы л  к ар ан тен  и  П а п о й  бы л п р ощ ен . 
В ер н ул и сь  п о  д о м а м , где ж и л и  и сп о к о н .
З и м о ю  бы ло все сп о к о й н о ; гр аф  С и м о н  

15 И  бр ат его , эн  Г и , бл ю ли  тот р еги о н .
У стр ои л  гр аф  сов ет , к уд а  бы л пр и глаш ен  
Ц в ет  зн ати : клир, н ем а л о  зн а ч и м ы х  п ер со н  
И  славны х р ы ц ар ей  сош лось со  всех  ст о р о н .

В ед ь  гр аф  и х  пригласил .

[127]
В  П а м ь е  великий сх о д  М о н ф о р о м  со зв а н  был: 
З н а ть , клир, еп и ск оп ы  — светила и з  светил.
С ов ет  кутю м ы  и  статуты^’ утв ер ди л
Д л я  о б л а стей , ч то  гр аф  о р у ж ь ем  п одч и н и л ;

5 П и са л и  х ар ти и , н е  п о ж а л ев  ч ер н и л .
А  п осл е всяк к себ е  вер н уться  п осп еш и л .
Г и л ьем  К о н т р е , и сп о л н ен  м у д р о ст и  и  сил.
Н а  д ен ь  святи теля Дени^“ в М ю р ет е  бы л.
П р о ст я сь  с М о н ф о р о м , о н  п усти ться  в путь реш ил: 

10 П е р р е н а  д е  С а й сси  с со б о й  о н  при гласил ,
Б ер н а р д -Д ж о р д а н ^ ' д о  И сл ы  и х  со п р о в о д и л  
И  та м  остался: в эт о м  го р о д е  о н  ж и л .
О б е д  и  отды х т а м  и х  силы  п од к р еп и л  —
З а т е м  в В ер д ен  о т р я д , н е  м еш к ая , отбы л.

15 В  ту п о р у  м н о го  б е д  р утьерск и й  сброд^^ творил:
Н а  К а ст е л ь -С а р р а сен  налет о н  соверш и л.
С т а д а  и  п р о ч у ю  д о б ы ч у  захвати л.
И х  бы ло с ты сячу в ер х о м  — л ихи х гр ом и л .
Е д в а  тр ев о ж н ы й  слух ок р угу  в о зм у т и л ,

20 К ак  д е  К о н т р е  Г и л ьем  о тр я д  в о о р у ж и л ,
И  с н и м  — м есси р  М о р о , ч то  там  в ер х а м и  бдил;
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22. Имеются в виду рутьеры, воюющие на 
стороне тулузцев.

23, Рассказ о подвигах Гильема де Контре, 
послуживш их материалом для вставного  
эпизода (сам автор свидетельствует чуть 
дальше, в лэссе 130, что «отвлекся» от основ
ного повествования), не подтверждается  
никакими другими источниками. По всей

видимости, этот малоизвестны й рыцарь 
проявил по отнош ению  к поэту  особую  
щедрость, по примеру «людей куртуазных» 
(«cortes prosom»), которых Гильем Тудель- 
ский восхваляет в начале «Песни» (лэсса 9). 
Вероятно, именно этим и объясняются дан
ные пространные хвалебные пассажи.



И  эн  П е р р е н  С ай сси  д у х  б о ев о й  явил.
И х  бы ло ш естьдесят , н е  больш е, н о  и х  пы л  
В р агов  в п а н и ч еск о е бегств о  обр ати л .

25 Г и л ьем  р утьеров  к М о н т о б а н у  оттесн и л ,
И  м н о ги х  бегл ец ов  Т а р н  бур н ы й  поглотил . 
С густи лась ночь; о тр я д  п о го н ю  пр ек р атил  —
Т ем  п ач е скакуны  у ж  вы бились и з сил.
Н е м а л о  п л ен н и к ов  о тр я д  о св о б о д и л ,

Д о б ы ч у  взяв  п р и т о м ” .

[ 128]
З а с и м  случилось так , что  д е  К о н т р е  Г и л ьем  
В ступ и л  б ест р еп ет н о  в н ер ав н ы й  б о й  с в р а го м . 
Р у ть ер о в  в п у х  и  п р а х  р а зб и в  в ср а ж ен ь е  то м .
О н  в озв р ати л ся  с о тв о ев а н н ы м  д о б р о м ,

5 И  пр ебы вал  о т р я д  в в есели и  б ол ьш ом  —
О н  в К а ст е л ь -С а р р а сен  н ап р ави л ся  в ер хом :
У ж е  за  п ол н оч ь  х р а б р ец ы  вер нул ись в д о м ,
А  п о д к р еп и л и сь  лиш ь п о д  у т р о , и  п о т о м  
Д о  тр етьей  сл уж бы  все п р о сп а л и  к р еп к и м  сн о м .

10 В д р у го р я д ь  зан я л и сь  рутьеры  г р а б е ж о м .
Ч и н я  в А ж ен е  б е с п о р я д о к  и  р а згр о м .
Н а гр а б и в  столько, ч то  и  ш ли о н и  с т р у д о м .
Г и л ьем  К о н т р е  бы л н ед о в о л ен  эти м  зл о м  
И  н а  б а н д и т о в  у ст р ем и л ся  п р я м и к о м .

15 Т ак  я р о  бились та м  к о п ь ем  или м е ч о м .
Ч то  кр овью  бы ло все о б а гр ен о  к р угом .
В аля л ся  н а  зем л е  м еч ей  и к о п и й  л о м  
И  м ер твы х б ез  чи сл а — в к р ов и , с отвер сты м  р т о м . 
И м  н е  остал ось  н и  д ен ь е  — и  п о д ел о м !

20 В о и т ел и  К р еста  та м  взяли  верх: Г  ил ьем  
И х  и з Б у р гу н д и и  и Ф р а н ц и и  п р и то м  

П р и в ел  больш ую  р ать.
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24. Оболы графства Пуату; одна из разновид
ностей самых мелких монет, бывших в ходу

25. Расстояние от долины, через которую  
протекает река, до Кастельсаррасена варьи
руется от 5 до 10 км от севера к востоку.

26. Перифраз, по всей видимости, подразуме
вающий клич «Святой Дени!», приведенный 
несколькими строчками ниже.

27. См. комментарий к лэссе 121.

28. Т.е. байль Кастельсаррасена, назначенный 
Гильемом де Контре.



[129]
Г и л ьем  К о н т р е , как я  у сп ел  в а м  р асск азать , 
Р у ть ер о в  п о б ед и л , отн я в  у  н и х  всю  кладь,
И  м у л о в , и  к он ей  в б о ю  см о г  отобр ать .
П о д  К а ст е л ь -С а р р а сен  враг р и н ул ся  оп я ть ,

5 О д н а к о  ж  и  н а  дв е  пуатевины^" тать  
Д о б р а  н е  у в о л о к  — м о г у  в т о м  сл ово дать: 
К и дал и сь  в Т а р н ” враги сп а сен и я  искать.
К о н ю  Г и л ь ем а  н а н есл и  р ан  ш есть иль пять,
У п а л  Г и л ьем  с к он я , н о  н а  н оги  см о г  встать,

10 В зм а х н у л  м е ч о м  о н , сж а в  п о к р еп ч е р укоять . 
П а р и ж ск и м  кличем^^ в д охн ов и л  ф р а н ц у зо в  рать. 
М есси р  М о р о ” к он я  п о гн а л  в п ер ед , и  глядь! —
З а  н и м  у ж  скачет в сл ед  вся р ы ц ар ск ая  зн ать  — 
С п еш а  со р а тн и к а  ск о р ее  вы ручать,

15 В ед ь  н едр уги  м огл и  Г и л ь ем а  в п л ен  за б р а ть . 
« С в я т о й  Д е н и , сп а си !»  — все н ач али  кричать. 
Сколь м н оги м  эк ю йе приш лось там  см ерть принять; 
В  крови  Г и л ьем ов  байль^*, н о  н е  отступ и т вспять. 
О тв а ж н ы й  эн  Г и л ьем  в седл о  в оссел  оп я ть ,

20 В р а га  атак овал , тесн я  за  п я дь ю  п я дь  
Д о  Т а р н а , а п о т о м  как нач ал  хохотать  —

П о д в ел , м о л , м о й  ры сак!

[130]
С ен ьор ы , м и л ость ю  да р и л  Г о сп о д ь , всебл аг, 
Г и л ь ем а  д е  К он тр е: о н  д о б л ест ен  бы л так.
Ч т о  с первы х ж е  м и н у т  и м  восхиш ;ался всяк.
С о  в сей  Б у р гу н д и и  такр1х  л ихи х в ояк  

5 Д о сел ь  н е  ш ло в п о х о д  п о д  к р естон осн ы й  стяг;
В  ср ав н ен ье с н и м  л ю б о й  богаты й  — что  б ед н я к . 
Н о  я  к р а сск а зу  м о е м у  вер н усь . И так:
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29. Имеется в виду Альенор Арагонская; см. 
комментарий к лэссе 15.

30. Т.е. вопреки крестоносцам. П. де Во де 
С ерне рассказы вает (§211) о том, какое 
негодование вызвал в среде крестоносцев 
брак между молодым Раймоном Тулузским и 
Санчей (Санчией) Арагонской. Гильем Пюи- 
лоранский (гл. XVII) сообщает, что брак был 
заключен до начала осады Тулузы (3 апреля 
1211 г.); П. де Во де Серне также свидетель
ствует, что свадьба имела место после начала 
боевы х действий м еж ду Раймоном VI и 
крестоносной армией, т.е. приблизительно 
в середине марта. Э. Мартен-Шабо в ком
ментарии к данной строчке пишет, что союз 
был заключен в Монпелье (конец января или 
начало февраля 1211 г.), однако решен был 
еще в октябре 1205 г. {Histoire de Languedoc. 
Vol. VI. P 241).

31. О бъединенная арагоно-каталонская  
армия, собранная Педро II Арагонским, 
по всей видимости, соответствовала этой  
цифре, что приводится также в хронике Род
риго Толедского (кн. VI, гл. IV) {De Rada R. J. 
H istoria  de rebus H isp an ie  sive H istoria  
Gothica / Ed. /. F. Valverde. Turnhout, 1987). В 
битве при Мюрете, согласно хронике короля 
Иакова I (Хайме, по-каталански Жауме, или 
Жакме) (Libre dels feyts esdevenguts en la vida 
de en Jacme lo Conqueridor / Ed. Aguilo у  Fuster. 
Barcelona, 1873. P. 16), под началом его отца 
Педро II находилось от 800 до 1000 рыцарей. 
При каждом рыцаре было по два экюйе, или 
сержанта; что в среднем дает около 3000 бой
цов в составе арагоно-каталонской армии.

32. Гильем Тудельский умалчивает о событи
ях, повлиявших на окончательное решение 
короля Арагонского вмешаться в военный 
конфликт. Подробности этих событий извест
ны из хроники п . де Во де Серне (§367—416) 
и подкрепляю тся другим и текстам и. А

именно; 1) прибытие Педро Арагонского 
в Тулузу около 6 января 1213 г.; 7 февраля 
король еще находился в городе (см. хартию 
от этой даты: Archives de la Haute-Garonne, 
Н. Malte, Toulouse, liasse 59); 2) ходатайства 
короля, сперва к папскому легату и к Симону 
де Монфору, затем к собравшемуся в Лаворе 
собору, с целью добиться договоренности, 
гарантирующей графам Тулузскому, Фуаско- 
му и Комменжскому и виконту Беарнскому 
неприкосновенность их владений; 3) отве
ты королю со стороны как предводителей 
крестового похода, так и со стороны собора, 
не оставляющие места надежде на примире
ние или хотя бы на недолгое прекращение 
военных действий; 4) письменный вызов, 
отосланный Педро II Симону де М онф о
ру, — по сути дела, объ явление войны , 
когда 27 января король Арагонский принял 
вассальную клятву у графа Тулузского и его 
сына, у графов Фуаского и Комменжского и 
их сыновей и у Гастона Беарнского, а также у 
консулов и жителей Тулузы, что вверяли его 
заступничеству себя, свою собственность и 
свое дело; король назначил в Тулузу вигуэра, 
представителя своей власти, и по отбытии 
оставил в городе гарнизон каталонцев (PL. 
Vol. CCXVL Col. 845; Гильем Пюилоранский, 
гл. XX); 5) посольство, отосланное Педро II 
Арагонским к Папе Иннокентию III, ответ 
Папы, запрещающий какие бы то ни было 
враждебные действия по отношению к Симо
ну де М онфору в пользу тулузцев (1 июня 
1213 г.).

33. 4 июля 1213 г. граф Комменжский нахо
дился в Арагоне, при дворе короля Педро 
II {Miret у  Sans. Itinerario. Vol. IV. Р 103); по 
всей видимости, он и убедил короля пото
ропиться.



С и р  П е й р е  д ’А р а го н  сестры  устр ои л  бр ак  
С  тул узск и м  гр а ф о м ” , а в то р у ю , в д р у ж б ы  зн а к ,

10 Е м у  в н евестк и  дал , сказав: « Д а  бу д ет  так!
Н а  п о м о щ ь  р о д и ч а м  — ведь о н  и м  н е  чуж ак! — 
К ор ол ь , взяв  ты сячу бойцов^', н ап р ави л  ш аг.
Д л я  к р есто н о сц ев  о н  теп ер ь  — о п асн ы й  враг’\
А  м ы , коль д о ж и в е м , у в и д и м , ч то  д а  как,

15 Р а сс к а ж ем  п р о  и сх о д  ср а ж ен и й  и атак .
З а п и ш ем  все как есть, ч то б  н е п оп асть  в п р осак . 
П о к у д а  св еден и й  за п а с  м о й  н е и сся к .

В п л оть  д о  к о н ц а  войн ы .

[131]
О д н а к о  ж е  н е ск ор  еш;е к о н ец  войны :
П а д у т  зн а м е н а  в пы ль, в крови об а гр ен ы .
Н е м а л о  хр абр ы х будут  в би тв ах  ср а ж ен ы .
Н е м а л о  б у д у т  с плотью  душ  р азл уч ен ы ,

5 Н е м а л о  вдов  н а  ниш,ету о б р еч ен ы .
С и р  П е й р е  д ’А р а го н  со  всей  св о ей  стран ы  
П р и зв а л  в ассал ов , ч то  е м у  п одч и н ен ы :
Б е з  сч ету  в о и н о в , отв аж н ы  и  гр озн ы .
О н  рек: « В  Т у л у зу  м ы  и д ем , м ы  та м  н уж н ы :

10 М ы  к р есто н о сц ев  рать остан ов и ть  д о л ж н ы ,
В став  н а  заш;иту у гн ет ен н о й  стор он ы .
Т у л узск и й  гр аф  зовет: враги его  сильны ,
У годья  ю ж н ы е в к о н ец  р а зо р ен ы ’’.
Г р а ф  чист п р ед  в сем и , нет ни  в ч ем  его  вины .

15 О н  — м у ж  м о е й  сестры ; м ы  с н и м  п о р о д н ен ы , —
И  сы н его  м н е  зять; с о ю зу  м ы  верны .
И  д а м  я о к о р о т  о т р о д ь я м  С атан ы ,

Ч т о  все хотя т  о т н я т ь » .
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