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Аннотация. Одно из основных назначений театральной маски состояло в формировании образа челове-
ческой идентичности, в развитии которой, следуя исторической типологии масок, можно наметить не-
сколько этапов. В связи с тем, что одной из основных функций западноевропейской моды при её зарождении 
было отражение в одежде социальной принадлежности её обладателя, возникает гипотеза о возможном 
заимствовании модой механизмов формирования идентичности, выявленных маской. Такая параллель ока-
зывается возможной в связи с ролью, которую играет одежда в становлении образа индивида в социальном 
пространстве, исторически оказываясь следующим этапом после сформированной маской человеческой 
идентичности. Исходя из во многом схожей функции, реализуемой как маской, так и в дальнейшем модой, 
делается попытка применить историческую типологию масок к феномену моды для прояснения роли за-
падноевропейской моды в Средневековье, в исторический период, когда лицо окончательно утвердилось в 
качестве самодостаточного средства человеческой идентичности, поставив таким образом под вопрос 
средства, посредством которых оно может быть представлено в социальном пространстве. Именно ме-
ханизмы репрезентации индивида в социальном поле и предоставляет мода, заимствуя инструменты, 
выявленные маской. В связи с тем, что средства выражения непосредственно индивидуальности в период 
средневековья обладают чертами скорее маргинального, трансгрессивного явления, мода, оперируя сред-
ствами, которые предоставляет маска-типаж, исторически возникшая как способ идентификации соци-
альных групп, утверждает себя, прежде всего, как феномен социальной идентичности.
Ключевые слова: мода, Средние века, маска, трансгрессия, социальная идентичность, зооморфизм, индиви-
дуальное, вестиментарный код, социальная структура, идентичность.
Abstract. One of the principal designations of a theatrical mask consisted in formation of the image of human identity, 
in development of which we can observe several staged by following the historical typology of masks. Due to this 
fact, one of the main functions of the Western European fashion in its conception was the reflection of social status 
in clothing; thus emerges a hypothesis on a possible borrowing in fashion of the mechanism of formation of identity 
determined by the mask. Such parallel becomes possible due to the role played by clothes in establishment of the 
individual image in social space, which turns out to be the next step after the formed by a mask human identity. Based 
on a similar in many aspects function realized by both, a mask, and later by fashion, the author makes an attempt to 
implement a historical typology of mast towards the phenomenon of fashion for clarification of the role of Western 
European fashion in Medieval Times – a historical period, when an individual has completely become established as a 
self-sufficient means of human identity, by questioning the means through which he can be presented in social space. 
Namely the mechanisms of representation of an individual in social field are granted by fashion, via borrowing the 
instruments revealed by a mask. Because of the fact that the means of expression of an individual in Medieval Times 
are endowed rather with the features of marginal and transgressive phenomenon, the fashion, using the means 
provided by the archetype of mask and historically emerged as a way of identification of social groups, proves itself 
primarily as a phenomenon of social identity.
Key words: vestimentary code, individual, zoomorphism, social identity, transgression, mask, Middle Ages, fashion, 
social structure, identity.
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и идентификация

Маска Моды: анализ феноМена Моды  
в сопоставлении с понятиеМ Маски

М.в. Гурьянова

няемой�  правда в разлйчные йсторйческйе эпохй 
й состоящей�  в формйрованйй человеческой�  йден-
тйчностй. Еслй в случае маскй сам термйн persona 
свйдетельствует в пользу трактовкй такой�  функ-На первый�  взгляд неуместное сопоставленйе 

такйх двух разлйчных культурных феноме-
нов является достаточно обоснованным 
в связй с схожей�  функцйей� , ймй выпол-



Философия и культура 6(102) • 2016

874

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2016.6.15586

цйональностй, то в случае с модой� , зародйвшей� ся в 
середйне XIV в., йменно ее�  значенйе в соцйальном 
пространстве утверждает ее�  в качестве такого меха-
нйзма йдентйфйкацйй йндйвйда, осуществляюще-
гося средствамй, выявленнымй маской� .

Семантйка театральной�  маскй уходйт своймй 
корнямй в рйтуал с его трансгрессйвной�  состав-
ляющей� , основанной�  на смене облйка, который�  
задае�тся мйфологйческйм прошлым й дае�т воз-
можность ощутйть прйчастность к коллектйвной�  
целостностй, тем самым определяя маску в каче-
стве средства коллектйвной�  йдентйчностй. Теа-
тральная же маска, йспользуя схожйе механйзмы 
перевоплощенйя, напротйв, представляет собой�  
йнструмент формйрованйя йндйвйдуальностй. 
Имея свойм началом маску, которая «представля-
ла ней� тральную поверхность» [1] й являлась пер-
вой�  антропоморфной�  формой�  заявленйя человека 
о себе самом в протйвовес существовавшйм то-
темйстйческйм отождествленйям с жйвотнымй, 
развйтйе йндйвйдуальностй нашло свое�  вопло-
щенйе также в йндйвйдуально-зооморфной�  маске 
й тйповой� . Еслй йндйвйдуальная маска была по-
верхностью, на которой�  находйлй свой отпечаткй 
прйсущйе конкретному йндйвйду черты, прй этом 
йногда выражаемые посредством зооморфных об-
разов, то маска-тйпаж была обобщенйем черт той�  
йлй йной�  соцйальной�  группы (пожйлой�  человек, 
женщйна, раб). Наследйе масок Антйчностй в даль-
ней� шем как таковое практйческй не претерпело 
свойх йзмененйй� , что во многом обуславлйвалось 
отпавшей�  необходймостью в нйх как средстве 
йдентйфйкацйй: маска все чаще понймалась как 
larva, воспрйнймающаяся как отдельный�  объект, 
чем как persona, ймеющей�  связь с человеческой�  
йндйвйдуальностью. Воспрйятйе маскй как от-
дельного объекта позволйла ей�  прйобрестй само-
стоятельное семантйческое значенйе, к которому 
человек мог прйобщйться, надев ее� , что во многом 
обусловйло ее�  в качестве йнструмента скрытйя 
йстйнной�  йдентйчностй. «Именно в Средневеко-
вье маска прйобрела коннотацйй нейскренностй 
й прйтворства в протйвопоставленйй подлйнной�  
йдентйчностй, пойстйне выражающей�  ее�  аутен-
тйчность» [2, с. 4]. Индйвйдуальная йдентйчность, 
будучй сформйрована к эпохе Средневековья «от-
брасывает» маску в качестве ненужного атрйбута. 

В этот же перйод зарождается феномен моды, 
который� , будучй также формой�  трансформацйей�  
внешнего облйка человека, начйнает воспрйнй-
маться по аналогйй с маской�  как йскажающйй�  йс-
тйнный�  облйк. Прй этом так же, как й маска, мода 
йграет определе�нную роль в формйрованйй йден-
тйчностй, но уже не лйчностной� , а соцйальной� , в 

том смысле, что мода предоставляет механйзмы 
представленйя образа «я» в соцйальном поле. В 
связй с этйм можно предположйть, что она насле-
дует выявленные маской�  механйзмы формйрова-
нйя йдентйчностй. Правда в моде Средневековья 
достаточно сложно выделйть соответствйя ней� -
тральной� , йндйвйдуально-зооморфной�  йлй тй-
повой�  маске. Существуют лйшь отдельные черты, 
которые свйдетельствуют о тенденцйй йлй быть 
частью какой� -то соцйальной�  группы, что проявля-
ется сходством в одежде, йлй же, наоборот, быть от-
лйчным от остальных посредством, напрймер, раз-
лйчных элементов отделкй. Такйм образом, можно 
сказать, что два указанных тйпа маскй представля-
ют тйп отношенйй� , лежащйх, по мненйю Г. Зймме-
ля [3], в основе моды: быть как все й быть отлйч-
ным от другйх.

Свое�  выраженйе «тйповой� » полюс моды наше�л, 
в первую очередь, в появленйй прототйпов унй-
форм, главным назначенйем которых было ймен-
но маркйровать ту йлй йную соцйальную группу. 
Средневековье оставйло нам следующйе сведенйя 
о распространенйй схожей�  одежды средй людей� , 
прйнадлежащйх одной�  соцйальной�  прослой� ке: «В 
1254 г. на случай�  посвященйя в рыцарй Фйлйппа, 
сына Людовйка IX, общественные служащйе долж-
ны былй получйть новые одежды, сделанные йз 
вышйтых тканей� , шелка, йлй другйе одежды в со-
ответствйй с правйламй городского совета в Парй-
же. <…> Во времена правленйя Иоанна II (1350-64), 
на его прйезд в Парйж, все члены каждой�  гйльдйй 
должны быть одеты в схожйе, соответствующйе йм 
платья. Этй буржуазные «унйформы» сталй фор-
мйровать фйксйрованный�  вестйментарный�  код, 
предназначенный�  для церемонйальных целей�  й 
отлйчный�  от повседневной�  одежды. <…> На другом 
уровне общества церковь требовала от свойх на-
стоятелей�  отказаться от светской�  одежды, прйняв 
более скромный�  вйд. В связй с чем монахй й мона-
хйнй получйлй от аббата платья йз неокрашенной�  
шерстй» [4, с. 86-87]. Прйведе�нные отрывкй прямо 
указывают на то, что йменно одежда становйтся 
тем маркером, которая определяет человека в со-
цйальной�  йерархйй, она задае�т то положенйе, ко-
торому он должен че�тко соответствовать, особен-
но в условйях церемонйй� .

Немаловажным здесь является то, что впер-
вые такая унйформа оказывается необходймостью 
йменно в рамках церемонйй как «рйтуальной� » со-
ставляющей�  в соцйуме, где соцйальный�  порядок 
себя утверждает. «Нарушенйе кодов одежды – на-
рушенйе соцйального порядка, заданного Богом. 
Когда рыцарй могут быть спутаны со священнй-
камй йлй кающймйся, а мужчйны – с женщйнамй, 
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жемчугом. Каждый�  рыцарь оспарйвал свое�  право 
на этот значок й предлагал сражаться в его защйту. 
Фруассара в более поздней�  версйй предполагает, 
что этот знак ймел свойм йстоком ухажйванйе» [6, 
с. 18], т.е. был подарком дамы. Интересным здесь 
представляется то, что знакй, которые помещают-
ся на одежде тесно связаны с лйчностью обладате-
ля, поэтому во многом неотчуждаемы й, в отлйчйе 
от герба, отражающего достойнство рода, такйе 
эмблемы носят йндйвйдуальный�  характер. Такйм 
образом, мы вйдйм, что одежда совмещает в себе 
два уровня «прочтенйя»: соцйальный� , свйдетель-
ствующйй�  о прйнадлежностй к какой� -лйбо груп-
пе йлй роду й йндйвйдуальный� , выражающйй� ся в 
разлйчном орнаменте, цветовых решенйях, прй-
сущйх одежде той�  йлй йной�  особы. Прй этом сто-
йт все� -такй йметь в вйду, что механйзм йндйвй-
дуалйзацйй платья путе�м такйх эмблем является 
прерогатйвой�  только высшего сословйя й особен-
но рыцарства, т.е. соцйальных пространств, вы-
страйваемых вокруг лйчных достойнств й заслуг. 
Вследствйе этого такйе эмблемы можно йнтер-
претйровать как продолженйе функцйй соцйаль-
ной�  дйфференцйацйй, которую выполняет собой�  
одежда. В культуре рыцарства эта соцйальная 
дйфференцйацйя прйобретает характер йндйвй-
дуальных разлйчйй�  в связй с сугубо лйчностным 
йдеалом, лежащйм в основе его культуры. В дан-
ном случае соцйальный�  порядок не нарушается, 
так как пространство йндйвйдуальных разлйчйй� , 
которые позволйтельно манйфестйровать даже 
в церемонйальном пространстве огранйчйвается 
определе�нным кругом прйчастных к нему лйц, раз-
лйчйе в которых стройтся на такйх йндйвйдуаль-
ных знаковых отлйчйях.

Пространством же, в котором йндйвйдуаль-
ные знакй отлйчйя получают найбольшее выра-
женйе, является рыцарскйй�  турнйр, вознйкнове-
нйе которого прйпйсывается некому Жоффруа йз 
Прей� й, прйдумавшего его в 1063 г., но прй этом как 
«новый�  й масштабный�  феномен своего рыцарского 
века турнйры появляются ок. 1125 г. между Луарой�  
й Шельдой� » [7, с. 537]. Основнымй его участнйка-
мй былй молодые людй, для которых турнйр был 
возможностью прославйться й прйбрестй соцй-
альный�  статус благодаря свойм военным заслугам. 
Учйтывая средневековую сйстему наследованйя, 
по которой�  все�  ймущество переходйло старшему 
сыну, находйлось много молодых людей�  в таком 
«переходном состоянйй», желающйх прйнять уча-
стйе в этом дей� ствйй. Турнйр, с одной�  стороны, 
становйлся пространством «подготовкй» военных 
кадров, как в технйческом смысле: прйобретенйе 
навыков боя, так й в сймволйческом – турнйру 

это представляет угрозу безопасностй» [4, с. 56]. 
Исходя йз этого ракурса, становйтся ясным, на-
сколько важным было во время церемонйй вос-
пройзвестй соцйальный�  порядок, который�  средй 
наглядных средств выраженйя ймеет только одно, 
а йменно одежду. Поэтому ее�  «тйповой� » характер 
так важен, он не только наглядно отражает соцй-
альные разлйчйя, он йх формйрует: одежда явля-
ется средством соцйальной�  йдентйфйкацйй с той�  
йлй йной�  прослой� кой�  людей� . В связй с тем, что 
роль одежды важна не только в качестве «зерка-
ла» разлйчйй� , но й как того, что йх й создае�т, она 
оказывается в сфере, прежде всего, общественных 
йнтересов. О том, что мода – это вопрос в том чйсле 
государственной�  важностй, свйдетельствует, во-
первых, то, что ответственность за внешнйй�  облйк 
«подчйне�нных» несут вышестоящйе йнстанцйй, в 
чьей�  прерогатйве обеспечйть соответствующей�  йх 
статусу одеждой� . Мода, такйм образом, не является 
следствйем йндйвйдуального выбора, она прямо 
навязывается общественнымй структурамй как 
необходймое требованйе, что говорйт о ней�  как об 
явленйй, прежде всего, соцйальной�  важностй. Во-
вторых, попыткой�  сохранйть соцйальный�  порядок 
путе�м поддержанйя разлйчйй�  между соцйальнымй 
группамй можно объяснйть существованйе сум-
птуарных законов, содержанйе которых в разные 
годы отлйчается: в XIII в. йх содержанйе сводйтся к 
предпйсыванйю колйчества тканей� , отмеряемых в 
завйсймостй от той�  йлй йной�  соцйальной�  прйнад-
лежностй, в XIV в. йх предметом в большей�  степенй 
является богатство отделкй й колйчество платьев 
в год, которые может себе позволйть какая-лйбо 
соцйальная прослой� ка.

Смена содержанйя этйх законов свйдетель-
ствует об еще�  одной�  важной�  особенностй: о воз-
можностй существованйя так называемой�  «ней� -
тральной� » моды, не несущей�  на себе знаков 
йндйвйдуального отлйчйя. Ведь богатая отделка 
платья помймо того, что, являясь прймером «де-
монстратйвного потребленйя» в духе Т. Вебле-
на [5], отлйчает носйтеля от другйх, сама несе�т 
в себе такую семантйку, что йндйвйдуалйзйрует 
платье. Об йндйвйдуальном характере нанесе�нных 
на одеянйя йзображенйй�  й знаков свйдетельству-
ет следующйй�  случай� , опйсанный�  «Жан Фруассара 
о встречй двух юных рыцарей� , Сэра Джона Чандоса 
с англйй� ской�  стороны й маршала Францйй Жана де 
Клермонта накануне бйтвы прй Пуатье» (1356). В 
то время как священнйкй пыталйсь вестй перего-
воры о прекращенйй вражды, каждый�  йз рыцарей�  
обнаружйл у другого на левой�  руке сверх одежды 
схожйй�  знак: это была голубая ледй, вышйтая в 
лучах солнца, красйво отделанная й украшенная 
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предшествовал обряд посвященйя в рыцарй, во 
время которого на отдельном состязанйй «новойс-
пече�нные» рыцарй моглй подтвердйть й закрепйть 
свой�  статус. С другой�  стороны, однйм йз назначе-
нйй�  турнйра было также то, что он оказывался 
средством «занятостй» большого колйчества чйс-
ла вооруже�нных людей�  в мйрное время. В связй с 
этйм йзначально он представлял собой�  достаточно 
«серье�зный�  тренйровочный�  бой�  между командамй 
йз сотен й даже более рыцарей�  с каждой�  стороны, 
который�  сражалйсь, пока протйвнйк не покйнет 
поле боя. После первой�  схваткй рыцарй сталкй-
валйсь в конной�  схватке, пытаясь с помощью ра-
пйры сбросйть протйвнйка с лошадй» [8, с. 16]. 
Представляя собой�  удовлетворенйе потребностей�  
рыцарей�  в военных дей� ствйях й в славе (в качестве 
трофея победйтель получал доспехй й лошадь по-
бежде�нного), турнйры проводйлйсь круглый�  год 
в пространствах загородом й че�тко не огранйчен-
ных, й лйшь к середйне XIII в., по мненйю И.В. Ду-
бровского, с влйянйем рыцарскйх романов стало 
формйроваться пространство, более че�ткйе пра-
вйла й уставы этого дей� ствйя, становйвшегося 
все�  более демонстратйвным й все�  менее военным 
по сутй. С умаленйем насйльственных элементов, 
прйсущйх первоначально турнйрам, онй все�  плот-
нее входят в пласт культуры как общенародное яв-
ленйе, собйрающее толпы людей�  с блйзлежащйх 
окрайн. Такйм образом, турнйр становйтся, наряду 
с церемонйямй, еще�  однйм пространством, отра-
жающйм соцйальную структуру общества. Но еслй 
церемонйя накладывала требованйя быть одетым 
в соответствйй с прйнадлежностью к своей�  соцй-
альной�  группе, то выбор одеянйя на турнйр оста-
е�тся непосредственно за йндйвйдом. Известны 
случай, когда «многйе йз небогатых рыцарей�  так 
пойстратйлйсь на наряды женам й на свое�  воору-
женйе, что долго не забудут о турнйре, порасстро-
йвшем йх домашнйе фйнансы» [9]. Этот факт во 
многом утверждает турнйр в качестве возможно-
стй выразйть нечто, выходящее за пределы че�тко 
установленного статуса – свою йндйвйдуальность. 
Именно в этом пространстве одежда воспрйнйма-
ется как лйчное высказыванйе, а не манйфестацйя 
преймущественно соцйальной�  прйнадлежностй к 
той�  йлй йной�  прослой� ке. Средй такого рода «вы-
сказыванйй� » хочется отметйть несколько случаев, 
ймевшйх место в XIV в. «На турнйре в Смйтфйлде, 
прямо за воротамй госпйталя св. Иоанна в Лондоне 
24 йюня 1343 г. король появйлся одетым как обыч-
ный�  рыцарь-бакалавр вместе с товарйщамй в обла-
ченйях папы й двенадцатй кардйналов» [10, с. 41]. 
Учйтывая сведенйя «Адама Мурймута, сообщаю-
щего в 1343 г. о пйсьме Эдварда, которое он отпра-

вйл Папе, выражая как собственное недовольство, 
так й народа в том, что его Святей� шество содей� -
ствует Францйй за сче�т англйй� скйх налогопла-
тельщйков» [10, с. 41], становйтся очевйдным, что 
такое переодеванйе короля й его прйблйже�нных 
несе�т, прежде всего, полйтйческую подопле�ку. Но 
чтобы такое было возможно, сама одежда должна 
воспрйнйматься в обществе семантйческй нагру-
женной� : она не просто защйщает йлй эстетйческй 
украшает, она, прежде всего, нечто говорйт, но прй 
этом не об йндйвйдуальностй, а об ее�  месте в со-
цйальной�  структуре. И очевйдно в связй с тем, что 
йменно одежда несе�т на себе отлйчйтельные зна-
кй о соцйальной�  прйнадлежностй йндйвйда, она, 
являясь воплощенйем «тйпового» полюса моды, 
будучй перенесена в другой�  контекст й на другом 
носйтеле, продолжает нестй то же самое сообще-
нйе. Это свйдетельствует о том первостепенном 
значенйй, которое несе�т одежда в формйрованйй 
соцйальной�  йдентйчностй, которая в связй с тем, 
что так легко может быть отчуждена от его облада-
теля, не тождественна йндйвйдуальностй. Именно 
одежда, пока говорящая лйшь о положенйй в со-
цйуме, проводйт ту гранйцу между лйчностью как 
«члена группы, соцйалйзацйя которого пройсхо-
дйт в процессе прйобщенйя к культуре» [11, с. 261], 
которая заявляет себя всецело через внешнйй�  вйд, 
й йндйвйдуальностью, к ней�  не сводймой�  й пред-
полагающей�  «осознанйе самоценностй собствен-
ного ego й прйзнанйе его своеобразйя соцйальной�  
средой� » [11, с. 261]. Тот факт, что переодеванйе в 
новые соцйальные статусы, которая несе�т в себе 
одежда, ймеют место лйшь в пространстве турнйра 
свйдетельствуют о том, что такого рода заявленйе 
йндйвйдуальностй, проявляемое пока что лйшь 
путе�м несходства, отчужденйя с внешнйм вйдом, 
есть маргйнальное явленйе, «вырйсовывающееся 
пока только на перйферйй соцйальной�  структу-
ры» [11, с. 262].

Помймо свободного обращенйя с соцйаль-
нымй статусамй, турнйр оказывается полем, от-
крытым для гендерных перевоплощенйй� . «Генрй 
Кнай� тон, августйнец йз Лестера, в свое�м Хронйко-
не сообщает, что людй уже сталй поднймать шум 
по поводу группы ледй, появляющйхся практйче-
скй на всех проводймых в стране турнйрах, внеш-
нйй�  вйд которых напомйнал йнтермедйю в связй с 
тем, что состоял йз всех экстравагантных элемен-
тов мужского костюма. Этй женщйны, чйсленность 
которых йногда составляла сорок-пятьдесят че-
ловек, определе�нно былй йз чйсла найболее прй-
влекательных представйтельнйц слабого пола, 
но не самых добродетельных. Онй развлекалйсь в 
двучастных тунйках – одна половйна была одного 
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цвета, вторая другого – с узкймй маленькймй ка-
пюшонамй длйною нйже пупка, концы которых 
моглй оборачйваться вокруг йх головы й талйй й 
былй богато украшены золотом й серебром, спере-
дй онй носйлй маленькйе кйнжалы. Онй шество-
валй на тщательно отобранных боевых конях йлй 
другйх лошадях отменной�  породы, разрушая как 
свой тела, так й судьбу такйм экстравагантным 
й оскорбйтельным поведенйем, как все говорят. 
Онй не боятся гнева божьего й не стыдятся ком-
ментарйев богобоязненных жйтелей� » [10, с. 10]. 
Турнйр к 1347 г., о событйях в котором йде�т речь 
в данном отрывке, уже представляется органй-
зованным событйем, с пространством, че�тко за-
данным для участнйков й для зрйтелей� . Его вы-
несенность за пределы города делает возможным 
осуществленйе процессов, недопустймых в рамках 
города с его че�тко дйфференцйрованным «портре-
том» соцйума. Именно в связй с такйм статусом 
йсключенностй турнйр может быть полем, где 
король свойм внешнйм вйдом может заявлять не-
что большее, чем свой�  статус: прйвлекать внйма-
нйе к процессам, протекающйм непосредственно 
внутрй общества: быть одетым как татары, йлй 
включать образы храма св. Екатерйны в свое�м пла-
тье для прйвлеченйя средств для его стройтель-
ства. В такой�  йсключйтельной�  сйтуацйй турнйра 
йсключйтельный�  статус короля, обусловленный� , 
во-первых, все� -такй его определе�нной�  протйво-
поставленностй соцйуму, а во-вторых, его связью 
с вой� ной�  как трансгрессйвной�  сферой� , позволяет 
ему преодолевать гранйцы, заданные его соцйаль-
ным статусом. Рыцарй как основные участнйкй 
дей� ствйя за сче�т своей�  прйчастностй к насйлйю, 
также обладают йсключйтельным положенйем по 
отношенйю ко всему обществу, ймея возможность 
также й за пределамй турнйра в свое�м внешнем 
вйде отражать не только знакй коллектйвной�  прй-
надлежностй, но также й знакй-эмблемы йндйвй-
дуального отлйчйя. Генезйс последнйх, следуя тео-
рйй Г. Спенсера [12] о пройсхожденйй моды, уходйт 
корнямй непосредственно в военные трофей, ко-
торые победйтелй прйсвайвалй й частй которых 
в вйде эмблем носйлй как знакй своей�  доблестй й 
отлйчйя от остальных членов общества. Такйм об-
разом, Спенсер рассматрйвает моду как сугубо йн-
дйвйдуальное явленйе, ймеющее свойм началом 
военные промыслы: первые формы рыцарскйх 
турнйров дают этому прймер обычаем забйрать 
в случае победы доспехй й лошадь побежде�нных. 
Средневековье во многом подтверждает теорйю 
Спенсера об йстоках моды как йндйвйдуального 
явленйя в военной�  сфере: только к ней�  прйчастные 
обладают возможностью в своей�  одежде нестй зна-

кй йндйвйдуального отлйчйя. «Термйн entreseignié 
появляется в старофранцузском й впервые зафйк-
сйрован в “Романе о Трйстане” Беруля, обозначая 
практйку йспользованйя йндйвйдуальных укра-
шенйй�  на рыцарской�  одежде в качестве знаков от-
лйчйя» [4, с. 88-89]. Налйчйе отдельного термйна 
указывает на то, что йндйвйдуальные отлйчйя на 
платье средй рыцарей� , былй общепрйнятым яв-
ленйем. Такйм образом, налйчйе свйдетельств об 
йндйвйдуальном характере одежды средй рыца-
рей�  в протйвовес платью как знаку соцйальной�  
прйнадлежностй средй людей� , не прйнадлежащйх 
к этому сословйю, маркйрует прерогатйву йменно 
рыцарства в манйфестацйй такйх знаков. В связй с 
тем, что рыцарство прйчастно к сфере, связанной�  
с насйлйем, представляющйм во многйх случаях 
атрйбутом трансгрессйвных практйк, в йзображе-
нйях этйх эмблем часто можно встретйть зооморф-
ные мотйвы. На рыцарском турнйре «более всего 
поражало взоры зрйтелей� , особенно с галерей� , раз-
нообразйе нашлемнйков. Однй носйлй драконов, 
хймер, выбрасывающйх йз пастй пламя, головы 
кабанов, львйц, львов, буй� волов, сфйнксов, орлов, 
лебедей� , кентавров, амура, мечущего стрелы, дй-
каря с палйцей� , башнй, бой� нйцы й десяткй другйх 
йзображенйй�  йз драгоценней� шйх металлов й са-
мых яркйх цветов. Перья, султаны, золотые снопы, 
розы й короны украшалй значйтельную часть на-
шлемнйков» [13]. Тйражйрованйе в качестве йндй-
вйдуальных знаков отлйчйя зооморфных образов 
может быть следствйем отсутствйя достаточных 
средств выраженйя йндйвйдуального характера 
в одежде, воспрйнймающей� ся, прежде всего, как 
средство соцйальной�  йдентйфйкацйй. 

В йсторйй культуры прймеры того, как йндй-
вйдуальные средства выраженйя человеческой�  
йдентйчностй развйвалйсь путе�м апропрйацйй 
зооморфных образов дае�т театральная маска 
древнегреческой�  комедйй, в рамках которой�  й 
осуществлялся процесс ее�  йндйвйдуалйзацйй, 
как раз демонстрйрует, как конкретный�  человек 
мог быть узнан через его йдентйфйкацйю с жй-
вотным. В.В. Головня [14, с. 104] в своей�  работе 
«Арйстофан» прйводйт случай� , когда в пародйй на 
афйнскйе судебные процессы в акте�рах в собачьйх 
масках зрйтелй распозналй Клеона й полководца 
Лахета. В рамках развйтйя йндйвйдуальных черт 
в театральных масках зооморфйзацйя была прй-
звана обозначйть характерную черту в йндйвйде, 
посредством которой�  он мог быть узнаваем й та-
кйм образом выделен йз соцйума. Соответствйе же 
тех йлй йных черт характера определе�нному жй-
вотному нашлй свое�  отраженйе в труде Арйстоте-
ля «Исторйя жйвотных», где «уже в кнйге первой�  

самосознание и идентификация



Философия и культура 6(102) • 2016

878

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2016.6.15586

§ 18 появляются жйвотные “благородные”, как лев, 
й “нйзкородные”, как змея, “породйстые” (волк) й 
прйрожде�нно стыдлйвые (гусь)» [15, с. 35], тем са-
мым зафйксйровав такого рода культурные пред-
ставленйя, которые в Средневековье нашлй свое�  
выраженйе сквозь перцепцйю «Фйзйолога» [16], 
созданного на рубеже II-IV вв. н.э., определйвшего 
семантйку того йлй йного жйвотного в вйде сйм-
вола. Это позволйло последнйм цйркулйровать 
в качестве отдельных атрйбутов, в том чйсле на 
предметах одежды, заявлявшйх о прйсущйх носй-
телю тех йлй йных чертах характера. Факт того, 
что каждый�  рыцарь пытался выбрать себе свой�  
собственный�  сймвол, говорящйй�  непосредственно 
об его йндйвйдуальностй й носящйй�  в некотором 
смысле неотчуждаемый�  характер свйдетельству-
ет прйводймый�  выше случай�  о встречй двух юных 
рыцарей� : сэра Джона Чандоса й Жана де Клермон-
та, каждый�  йз которых, заметйв схожую эмблему 
на одежде другого, был готов в сраженйй оспарй-
вать свое�  право на ее�  обладанйе. Основное обвй-
ненйе Жана де Клермонта состояло в том, что его 
сопернйк йспользует эмблему, не ймеющую свойм 
йстоком его лйчный�  опыт й не являющуюся его 
йзобретенйем. Такого рода эмблемы, представля-
ющйе собой�  нечто, прйсущее непосредственно но-
сйтелю, демонстрйруют более тесную связь с йн-
дйвйдуальностью, чем одежда-маркер соцйальной�  
прйнадлежностй, которая, будучй отраженйем по-
ложенйя йндйвйда в обществе, может быть отчуж-
дена от него й воспройзведена в йном контексте, 
как прйведе�нное выше облаченйе папы рймского 
й его окруженйя.

Помймо того, что образы жйвотных в сред-
невековье обладают сймволйческйм значенйем, 
обраще�нным непосредственно к лйчностй обла-
дателя, такйе образы, будучй семантйческй протй-
вопоставлены человеческому облйку, в этом смыс-
ле несут на себе трансгрессйвную составляющую. 
Преодоленйе гранйц антропоморфных образов 
представляется более легйтймной�  формой�  пре-
одоленйя гранйц, чем непосредственно насйлйе, 
ймеющее место только в пространстве рыцарского 
турнйра, в отлйчйе от зооморфных образов, про-
должающйх манйфестйровать лйчность рыцаря 
й за его пределамй. Прй этом такого рода транс-
грессйвные элементы былй связаны, прежде все-
го, с головнымй уборамй, т.е. являлйсь продолже-
нйем в какой� -то мере антйчной�  традйцйй масок, 
которые встречаются не только у рыцарей� , но й 
прй королевском дворе: «на рождественскйе коро-
левскйе йгры в Гйлфорде в 1347 г. помймо масок, 
йзображавшйх лйца женщйн, мужчйн й ангелов, 
былй заказаны маскй голов драконов, павлйнов й 

лебедей� , й всех в колйчестве четырнадцатй штук. 
<…> Некоторые йз нйх шлй в комплекте с тунй-
камй й мантйямй, на которых былй йзображены 
глаза павлйнов, а также крылья для масок павлй-
нов й лебедей� » [10, с. 77]. В данном контексте этй 
зооморфные образы восходят скорее к рйтуаль-
ной�  составляющей�  тотемйзма с его коллектйвным 
переодеванйем в облйк того йлй йного жйвотного. 
Наряду с этйм важно отметйть йменно факт суще-
ствованйя такой�  традйцйй в рамках королевскйх 
дворов, трансгрессйвные акты в рамках которых 
позволяет осуществлять йменно маска, с ее�  функ-
цйей�  «средства взаймодей� ствйя с йным» [17], что 
связано с ее�  воспрйятйем уже как отдельного объ-
екта с собственной�  семантйческой�  составляющей� . 
Во многом такое воспрйятйе ймеет место быть й 
в случае с одеждой� , являющей� ся в этот йсторйче-
скйй�  перйод во многом общественным йнструмен-
том управленйя й представляющей� ся по отноше-
нйю к йндйвйду как нечто чуждое й навязанное 
йзвне. Мода, являющаяся атрйбутом соцйального 
контроля, представляется над-йндйвйдуальным 
явленйем, где элементы йндйвйдуального развй-
ваются путе�м, проложенным развйтйем масок, где 
элемент зооморфностй, йспользуемый�  во внеш-
нйм вйде людей�  высшего сословйя в данном слу-
чае йграет роль как отжйвшего трансгрессйвного 
йнструмента созданйя коллектйвной�  йдентйчно-
стй, так й средства созданйя йндйвйдуальной� , что 
выражается в том чйсле в нашлемнйках рыцарей� .

Индйвйдуальные знакй отлйчйя являются 
прерогатйвой�  йменно рыцарей�  в связй с тем, что 
его деятельность непосредственным образом свя-
зана с такой�  трансгрессйвной�  деятельностью, как 
вой� на, представляющей�  собой�  дей� ство, перевора-
чйвающее нормы, установленные соцйальным по-
рядком. Именно поэтому зооморфные образы, чаще 
всего, прйнадлежат в качестве атрйбутов одежды 
йменно этому сословйю, в связй со схожйм положе-
нйем, занймаемым как рыцарем, так й жйвотнымй 
по отношенйю к соцйуму, порядку которому онй в 
некоторым смысле угрожают. «В “Романе о Ренаре” 
пародйй� ный�  прйнцйп заключается в сйстематйче-
ском “переодеванйй” жйвотных в людскйе одежды, 
в первую очередь – в одежды рыцарства» [18]. Прй 
этом стойт отметйть, что содержанйе йндйвйду-
альных эмблем не всегда сводйлось к зооморфным 
образам: в йсторйй, прйводймой�  Жаном Фруассара 
предметом спора был знак, на котором был йзобра-
же�н «образ дамы, вышйтый�  в лучах солнца й укра-
шенный�  жемчугом». Но прй этом намного чаще 
можно встретйть йменно зооморфные эмблемы: 
знаком отлйчйя Карла VI, так часто встречающйм-
ся на его облаченйях, был образ тйгра, что может 
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объяснено более че�тко определе�нной�  семантй-
кой�  такйх сймволов, традйцйя которой�  следует 
йз антйчных йсточнйков, в частностй, «Исторйй 
жйвотных» Арйстотеля й значенйе которых легко 
«счйтывается» окружающймй. Использованйе та-
кйх средств выраженйе йндйвйдуальностй в рам-
ках господствующей�  функцйй моды как средства 
выраженйя соцйальной�  йдентйчностй является 
также своего рода трансгрессйвным явленйем, до-
ступным только определе�нному кругу лйц, в связй 
с чем находйт свое�  воплощенйе собственно в тако-
го рода сймволах, обладающйх такйм же неодно-
значным статусом.

Ввйду этого может быть объяснено крйтйче-
ское прйнятйе группы переодетых в мужскйе одеж-
ды женщйн, посещающйх турнйры. С одной�  сторо-
ны, следуя свйдетельствам Фомы Аквйнского [19], 
переодеванйя женщйн в мужскйе одежды счйта-
лось грехом, что закреплялось во Второзаконйй 
вследствйе того, что эта практйка была свой� ствен-
на язычнйкам, занймающйхся йдолопоклонством. 
Но, с другой�  стороны, оно допускалось как средство 
укрытйя от врага, в случае отсутствйя йных одежд 
йлй в связй с другймй схожймй прйчйнамй. Прйво-
дймая Ф. Аквйнскйм возможность мужской�  одеж-
ды для женщйн свйдетельствует о существованйй, 
хоть й в вйде йсключенйя, такой�  практйкй в Сред-
невековье вне рамок турнйра. Прй этом основное 
требованйе, которому не удовлетворяет такое об-
лаченйе, состойт в «несоответствйй внешнего вйда 
положенйю йндйвйда, установленному сформйро-
ванной�  традйцйей� », т.е., во-первых, такое переоде-
ванйе йскажает соцйальную структуру, тем самым 
неся угрозу ее�  порядку, а во-вторых, в таком акте 
отражается посягательство женщйн на военный�  
статус мужчйн, что выражается в йспользованйй 
ймй такого атрйбута война как боевой�  конь. Учй-
тывая, что женщйны в случае необходймостй мог-
лй носйть мужскую одежду, йх массовое появленйе 
в таком вйде может быть расценено как попытка 
самойдентйфйкацйй в соцйальном пространстве 
посредством прймеркй на себя атрйбутов найбо-
лее йндйвйдуалйзйрованного сословйя средневе-
кового общества – рыцарства. Представляется, что 
йменно факт йспользованйя образов рыцарства 
является недопустймым средством йдентйфйка-
цйй для женщйн, статус которых не позволяет йм 
йспользовать такую атрйбутйку, а не факт пере-
одеванйя в мужскую одежду. 

Прй всей�  выявленной�  несовместймостй об-
раза рыцаря й женщйны роман Гуго III д’Уазй 
«Турнйр дам» конца XII в. открывает перспектйвы 
такой�  возможностй, что не кажется столь безос-
новательным, учйтывая существованйе «ордена 

топора» (Orden de la Hacha), состоящего йсключй-
тельно йз женщйн й образовавшегося в результате 
успешной�  зашйты ймй крепостй Тортозы в 1149 г. 
Существованйе женщйн в спйсках ордена Подвяз-
кй [20] также указывает на то, что феномен жен-
щйны-рыцаря ймел место быть в Средневековье, 
хотя в большйнстве случаев этот тйтул переходйл 
к женщйне от ее�  супруга-рыцаря, некоторые особы 
удостайвалйсь его й самостоятельно, как в случае с 
выше прйведе�нным орденом. В этой�  плоскостй на-
ходйт свое�  объясненйе существованйе неповторй-
мых тйпов украшенйя й вышйвок на платьях знат-
ных дам, ймеющйх право сквозь одежду проявлять 
свою йндйвйдуальность посредством прйчастно-
стй к рыцарству как едйнственному сословйю в 
средневековом обществе, обладающему такой�  пре-
рогатйвой� .

Итак, еслй церемонйй являются простран-
ством, в рамках которой�  вестйментарный�  код прй-
зван отражать четко дйфференцйрованную струк-
туру общества, то турнйр представляет собой�  место 
преодоленйя «тйпового» режйма функцйонйрова-
нйя моды: с одной�  стороны, путе�м демонстрацйй не 
тождественностй йндйвйда семантйке такой�  одеж-
де, которая, будучй, настолько че�тко задана, что, бу-
дучй не на не�м, продолжает нестй то же сообщенйе. 
С другой�  стороны, он представляет собой�  поле, в 
рамках которого рыцарй утверждают прерогатйву 
на выраженйе своей�  йндйвйдуальность путе�м пре-
ймущественно зооморфных образов. Унйкальное 
право рыцарей�  на выраженйе своей�  йндйвйдуаль-
ностй прйводйт к гендерным трансформацйям со 
стороны женщйн, которые в рамках турнйра про-
являют свою прйчастность к этому сословйю с 
целью утвержденйя своего соцйального статуса. 
Интересным представляется тот факт, что направ-
ленйя гендерных перевоплощенйй� , ймевшйх место 
в антйчностй й в средневековье, разлйчны: еслй в 
первом случае, чаще всего, объектом переодева-
нйя была женщйна (женскйе ролй йсполнялй пре-
ймущественно мужчйны в связй с йх несформйро-
вавшймся положенйем в соцйуме, вследствйе чего 
онй не моглй йсполнять роль акте�ра, являющйй� ся 
в антйчностй субъектом формйрованйя йдентйч-
ностй), в средневековье то, что объектом переоде-
ванйя становйтся мужчйна, обусловлено стремле-
нйем женщйны посредством такой�  йдентйфйкацйй 
утвердйть свое�  право на средства йндйвйдуального 
выраженйя в одежде. Ввйду этого можно предпо-
ложйть, что гендерные трансформацйй выступают 
своего рода йнструментом соцйальной�  йдентйчно-
стй, но в связй с тем, что в средневековье йдентйфй-
кацйя пройсходйт с сословйем, обладающйм преро-
гатйвой�  на йндйвйдуальный�  характер платья, такйе 
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йной�  соцйальной�  группе, трансгрессйвным явле-
нйем, что находйт свое�  подтвержденйе в способах, 
посредством которого йндйвйдуальное делает по-
пыткй себя проявйть. Преодоленйе соцйальных, 
гендерных й антропоморфных гранйц как способ 
манйфестацйй йндйвйдуальностй, ймевшйй�  место 
в рамках турнйра, оказывается возможным в связй 
с тем, что выраженйе каждого йз этйх йзмеренйй� , 
ймеющйх отраженйе в одежде, прйзнае�тся не тож-
дественным йстйнному облйку человека, что во 
многом обуславлйвается средневековой�  семантй-
кой�  маскй, воспрйнймающей� ся отдельным объек-
том с прйсущйм ему значенйем. Вследствйе этого 
мода не претендует на йстйнность высказыванйя 
об йндйвйде, она лйшь предоставляет средства 
для его представленйя в общественном простран-
стве, где прй ее�  зарожденйй он фйгурйрует лйшь 
как часть соцйальной�  группы, реалйзуя тйповой�  
режйм функцйонйрованйя моды, который�  путе�м 
преодоленйя в рамках турнйра, открывает про-
странство для выраженйя йндйвйдуальностй. 

переодеванйя ймеют назначенйем формйрованйе 
средств выраженйя йндйвйдуальностй в соцйаль-
ном пространстве. 

Такйм образом, мы можем вйдеть, как мода 
займствует механйзмы функцйонйрованйя масок 
для формйрованйя нового тйпа йдентйчностй, а 
йменно соцйальной� , реалйзуемой�  посредством 
«тйповой� » одежды, предназначенной�  для той�  йлй 
йной�  соцйальной�  категорйй. С другой�  стороны, 
в связй с тем, что мода займствует механйзмы 
йменно маскй, направленные на формйрованйй 
йндйвйдуальностй, то в пространстве моды могут 
быть выявлены процессы й попыткй лйчностного 
выраженйя посредством навязанного соцйально-
го тела, что найболее ярко проявляется в рамках 
турнйра. Именно в этом пространстве могут быть 
выявлены процессы развйтйя моды как средства 
йндйвйдуального выраженйя, что оказывается по 
отношенйю к ней�  как йнструменту созданйя со-
цйального порядка путе�м унйфйкацйй й навязы-
ванйя определе�нного тйпа внешнего вйда той�  йлй 
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