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рическом периоде, найти закономерности в использовании различными слоя-

ми общества определенных животных для репрезентации. 

Выполнив весь вышеописанный объем работы, нам представится воз-

можность объяснить роль животных в личностной, родовой социальной ре-

презентации в геральдике.  
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C XII века взаимоотношения между женщиной и Христом начинают пе-

реосмысляться. Ранее они строились по брачной модели «жених» — «неве-

ста». Брак олицетворял связь бога и души монахини, которая полностью по-

свящала себя религии [Штагель, 2019, с. 356–358]. Брачный союз Христа и 

монахини символизировал взаимоотношения со всем человечеством, и в то же 

время он был настолько интимен, что интерпретировался как супружеский. 

Иисус предстает перед читателем в роли жениха через таинство, где свадеб-

ным пиром становится Тайная вечеря.  

В данном исследовании рассмотрим аффективные связи в браке между 

Христом и доминиканками, их роль в создании нуптиальной (брачной) моде-

ли этих взаимоотношений. В ходе исследования были выбраны письменные 

источники одной традиции (территория, язык, время, культура), проанализи-
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рованы брачные сценарии, а также их эмоциональная составляющая. Домини-

канки были обозначены нами как единое эмоциональное сообщество (соци-

альная группа, которая имеет общие представления о нормах эмоциональных 

проявлений и их отклонениях, понятие ввела ведущий методолог истории 

эмоций Б. Розенвейн) [Rosenwein; P.27]. Это было сделано для того, чтобы 

анализировать их эмоции как единый объект исследования.  

Мистицизм предполагал сдерживание эмоций, однако визионерские па-

мятники не лишены чувств и даже, наоборот, являются литературой, которая 

содержит большое количество эмоциональных сюжетов. Обращаясь к «Откро-

вениям» Адельхайд Лангманн, можем увидеть брачные сценарии, основанные 

именно на эмоциональных переживаниях, проявлениях чувств и страстей.  

Автор повествует о том, что одна из монахинь называет себя невестой и нахо-

дится рядом до утра с Богом, который дарит ей радость, а она смеется. Мо-

нахиня забывает о проблемах, которые ее волновали. При этом Христос заявля-

ет, что его привлекли слезы монахини и называет ее своей любимой [Langmann;  

S. 11]. Приведенный нуптиальный сценарий демонстрирует близкую эмоцио-

нальную связь между доминиканкой и Богом. Брачный союз был заключен на 

добровольной основе, христианка отдавала себя полностью Христу. Значение 

брака в христианской культуре сравнимо с таинством. Такое понимание супру-

жества проецировалось на религиозные сюжеты в литературе монашеских ор-

денов. Образ жениха создавался для того, чтобы читатель мог понять верность, 

любовь и всепрощающий характер Христа [Дэвидсон, P. 110].  

Нередко сюжеты эротизировались, становясь предельной формой эмоци-

ональной и телесной связи между Богом и монахиней. Адельхайд Лангманн 

рассказывает, как Христос обнимал и ласкал невесту, разыгрывал любовную 

игру [Langmann; S. 93]. В христианской культуре секс с божественным супру-

гом был единственной формой совокупления, которая стирала, а не создавала 

грех [Gregory; P. 62]. Следовательно, приведенные сцены необходимо читать 

в историческом и культурном контексте. Автор не использует конкретные 

слова, обозначающие эмоции, но читатель понимает, что такие сцены имеют 

особо сильную эмоциональную составляющую, как и любая другая форма 

близких взаимоотношений.  

Э. Штагель в «Житие» заявляет, что вся радость, которая не связана с Бо-

гом, является горькой и грубой, неистинной [Stagel; S.42]. Другие формы ра-

дости не воспринимались и иногда даже табуировались, например радости от 

мирских благ, которые противоречили аскезам. Штагель, называя Бога воз-

любленным, также демонстрирует брачную модель взаимоотношений. И ра-

дость, которую Христос дает своей невесте, становится каноном, которому 

следует общество. Стремясь постичь удовольствие, будущие монахини отре-

каются от прежней жизни, присоединяются к ордену, принимают обеты, со-

блюдают устав.  

Эмоциональная связь между Богом и монахинями вызывала тоску при 

разлуке, и это характерно для любых взаимоотношений, которые основаны на 

эмоциях и близости. Лангманн такие эмоции описывает как омраченные, де-

монстрирующие негативный характер, глубокую печаль. Бог бесстрастный 

открылся для страданий по любви, а страдания сестры становятся для него 

честью. Автор наделяет эмоциями Бога, ведь человек создан по подобию бо-

жьему. Такписатель пытается донести до читателя идею о том, что каждый 
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нуждается в Всевышнем, и для того, чтобы не испытывать тоску, христианин 

должен праведно служить, следовать уставу. Эмоции есть не что иное, как 

дидактический инструмент воспитания целевой аудитории — доминиканок, 

потому что визионерская литература хранилась в библиотеках при монасты-

рях. Анализируемые письменные памятники создавались в дидактических целях, 

поэтому справедливо утверждать, что авторы демонстрировали эмоциональные 

нормы, которые поощрялись в сообществе или вырабатывались в нем. 

Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что брачная модель 

взаимоотношений Христа и доминиканки наделена особой эмоциональной 

связью, которая несет свои функции, прежде всего, дидактические. И этот 

брак олицетворял связь между душой монахини и божеством, что придавало 

еще большую интимность в их отношениях. Тиражируемый сценарий мог ре-

гулировать поведение сестер в монастыре, навязывающем правила эмоцио-

нального поведения. Стремление к служению Богу, выполнение аскетических 

упражнений и отказ от мирских радостей могли даровать доминиканкам ис-

тинные чувства, которые нередко приводили и к экстатическим состояниям. 

Так, эмоциональные связи становятся основой брачной модели между Все-

вышним и человеком.  
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