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АННОТАЦИЯ. В статье на примере широко распространенной латинской по
вести «Navigatio Sancti Brendani» рассматриваются особенности представлений 
ирландцев о паломничестве (период раннего средневековья).

The author scrutinizing the Iatin story «Navigatio Sancti Brendani» - a widespread 
medieval narrative considers the idea o f pilgrimage, which had a specific importance for 
Irish medieval culture.

При декларируемой (и часто намеренной [1]) анонимности, агиографические 
произведения обнаруживают особенный интерес в плоскости автор - читатель. Аги- 
ограф зачастую намеренно сводит себя к среднему писателю-простецу (вспомните 
предваряющие многие жития уничижительные восклицания автора о его слабой уче
ности), адресуясь при этом такому же среднему читателю (о парадоксах церковной 
литературы писал А. Я. Гуревич) [2]. Во всяком случае, попытки построения синте
тических категорий «общей» средневековой культуры (правомерен ли в данном слу
чае термин «массовая»?), столь притягательные для ученых недавнего прошлого, 
должны иметь своей основой произведения отнюдь не авторов из хрестоматии по 
средневековой философии [3].

Одним из самых замечательных примеров подобных произведений, чья авторс
кая ориентация «на читателя» [4] подтверждается последующей неслыханной попу
лярностью, является «Navigatio Sancti Brendani abbatis». Повесть эта, записанная в 
Ирландии предположительно в первой половине X в., далека от традиционной схе
мы житийной литературы, попадая, согласно классификации Делеэя, в разряд 
historical romances [5]. Возникшая, несомненно, как отдельное произведение, 
«Navigatio», впрочем, органично влилась в состав поздних житий Брендана Клон- 
фертского, ирландского святого VI в., и одновременно разошлась по всей Европе 
(Чарльз Селмер говорит о нескольких волнах распространения [6]) в первоначаль
ном виде, в виде легенды о путешествии св. Брендана к Земле обетованной, «Terra 
repromissionis».

Историография вопроса при всей ее обширности [7] сводится, как отмечал Г ай 
Венсен [8], говоря о начальном этапе исследований, к двум направлениям: 1) восста
новлению исторической последовательности, датировке манускриптов; 2) выявле
нию основных источников повести и влияний на генезис повести. Скажем по этому 
поводу несколько слов.

Что касается следующих именно из указанных подходов традиционных исследо
ваний в русле социально-экономической истории, то, кажется, первым к проблеме 
обратился Карл Шредер [9], связавший начальный этап всеевропейского рассеяния 
«Navigatio» с деятельностью монашеских общин в области нижнего Рейна. Идеи эти
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в дальнейшем были прекрасно разработаны Чарльзом Селмером в ряде работ [10]. 
Этот исследователь, составитель классического издания «Navigatio» (1959) поло
жил некоторый, может быть, промежуточный, итог изучению территориального рас
пространения повести. Сопоставив данные всех имеющихся манускриптов и 
исследовав межтекстовые связи, Селмер предложил примерную схему их распрост
ранения от Лотарингии до Австрии [11]. Данные его исследований, тесно связанные 
с изучением деятельности ирландских peregrini в континентальной Европе, пересека
ются с самыми последними работами в области изучения монашества [12].

Причины популярности повести в эпоху, предшествующую приходу школы «Ан
налов» и последующего революционного расширения методологических подходов, 
практически не затрагивались учеными. Критические исследования Генриха Цим
мера [13] и Карла Пламмера [14] были прежде всего скрупулезными источниковед
ческими работами и попытками реконструкции генезиса повести, укладывающими
ся в рамки социально-политической истории. Вне источниковедения, хотя и в тесной 
связи с ним, исследовалась история ирландских монастырей на континенте, служив
ших центрами распространения повести. Кажется, типичное мнение высказывал в 
1922 г. Луи Гожад, убежденный, что легенда о святом Брендане распространилась 
благодаря лишь деятельности ирландских монахов, «сделавших его деканом в ас
самблее святых». Французский исследователь агиографии утверждал, что «повесть,
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занимающая значительное место в литературе средневековья, никак не отразилась 
на народных традициях наших стран» [15].

Авторитетнейший Джеймс Кенни в первом томе «Источников по ранней истории 
Ирландии» отмечает космополитический (на фоне остальной ирландской агиогра
фии) тон повести, включающий общеевропейские фольклорные мотивы (в том числе 
норвежские и исландские) и многие литературные реминесценции, в достаточно ши
роком спектре — от Библии до «Этимологий» Исидора Севильского [16].

В последующий период «Navigatio» часто используется в контексте кельтологичес
ких исследований, направленных на поиск общеевропейских фольклорных мотивов. 
Установленная еще Циммером на уровне лингвистики связь повести с ирландской эпи
ческой традицией подчеркивается во множестве работ и становится общим местом [17]. 
Центром полемики, возникшей в русле общих методологических расхождений так на
зываемых нативистов и антинативистов в кельтологии, становится дискуссия об учас
тии «Navigatio» в генезисе ирландских immram (эпических повестей о плаваниях) [18].

Наконец, «Navigatio» в его «массовой» ипостаси рассматривалось на протяже
нии второй половины XX в. в обобщающих историко-литературных работах [19]. 
Для представителей этого отчетливо культурологического направления повесть о 
святом представляет, в первую очередь, одно из сотни произведений средневековья, 
интересное как раз своей типичностью. Их, в отличие от вышеперечисленных авто
ров, интересует не происхождение повести, а ее синхронное существование в средне
вековой культуре. Говард Пэтч пишет: «что бы ни явилось раньше, immram или 
легенда о святом, в этом виде литературы «Navigatio Sancti Brendani», с его вариа
циями на разных языках, определенно не относится только к примитивному пред
ставлению о путешествии как о миссионерской миссии. Здесь Фантазия и представ
ления об Ином мире являют один из первых примеров интересующей нас истории» 
[20]. Одна из интереснейших работ этого рода написана Ж аком Ле Гоффом [21].

Прямой интерес в рамках поднятого нами вопроса о «читательской» ориентации 
«Navigatio» представляют некоторые материалы современных конгрессов, в ходе 
которых делаются попытки осмыслить вековой опыт исследований. Любопытный 
пример — вышедшая в 2000 г. антология, представляющая «репрезентативную вы
борку прошлого и нынешнего критицизма» повестей о кельтских морских путеше
ствиях в загробный мир и включающая ключевые статьи по проблеме «Navigatio» с 
1905 г. по наши дни [22].
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В рамках дискурса определение «Navigatio» как «peregrinatio», наряду с отчет
ливым дохристианским происхождением сюжета является очевидным для бопыпин- 
ства исследователей. Все вышесказанное позволяет рассматривать повесть как мно
гообещающий источник в реконструкции ключевого для ирландской монашеской 
истории понятия «паломничества» (термин мы употребляем пока с оговоркой).

Н еобходимо определить границы  уже дваж ды задействованного терм ина 
«peregrinatio». М ногообразие значений в средневековой латыни, как отмечает в ци
тируемой работе Н. Ф. Усков [23], делает невозможным адекватный его перевод на 
русский язык.

И действительно, (мы увидим это дальше), перевод слова «peregrinatio» как «па
ломничество» (в типичном понимании —  путешествие к святым местам) в контексте 
раннесредневековой церковной истории Ирландии не отражает сути термина. Луч
шим доказательством правоты тезиса служит обращение к некоторым эпизодам ир
ландской церковной истории. В период ранней христианизации термин «peregrinus» 
чаще всего и обозначал ирландского монаха [24]. К  самым же прославленным ир
ландским святым VI в.— св. Колумбе и св. Колумбану традиция вполне обоснован
но применила словосочетание «совершенный пилигрим». Собственно, формирова
ние ирландского, своеобразнейшего идеала «peregrinatio» относится к временам ак
тивной миссионерской деятельности указанных святых.

Св. Колумба, Colum Cille (Голубь церкви — ирл.) родился в 521 г. и известен как 
апостол скоттов и пиктов. Образ жителя Ирландии, отправляющегося в знаменитое 
«peregrinatio» на остров И она у западного побережья Ш отландии (около 563 г.), в 
житийной традиции реконструируется на основе таких источников, как житие XII в. 
«Betha Colum Cille» и его древнейший источник «Vita Columba», составленная око
ло 685 г. девятым епископом Ионы Адомнаном [25].

Мотивы, которыми объясняется в житиях внезапное вступление Колумбы на стезю 
«peregrinatio», тесно связаны с таким характерным для ирландского средневековья 
понятием, как «exile» или добровольное паломничество, заключающееся в удалении 
паломника от привычного образа жизни [26]. Именно так, по мысли автора жития, 
поступает «истинный пилигрим» Колумба. Он отправляется в добровольное изгнание 
«подобно многим честным слугам Господа, Старого и Нового Завета» [27]. «Vita 
Columba» дополняет образ деятельного основателя монастырей картинками из жизни 
главы аскетической общины, творящего чудеса на берегу пустынного острова.

Что касается не менее славного делами и географическим охватом миссионерской 
деятельности св. Колумбана (рубеж VI-VII вв.), то его, по эпистолярному свидетель
ству, влекло к странствиям стремление, отказавшись ради Христа от родины, найти на 
чужбине подходящую для монашеского служения «пустынь» (locus deserti) [28].

Собственно, как мы видим из примеров «совершенных» пилигримов Ирландии— акт 
оставления родины не ради самого странствия, а в порядке изоляции себя в «пустыне» иной 
человеческой и природной среды был характернейшим мотивом ирландского раннесред
невекового паломничества. При этом территориально покидать родные места было со
всем не обязательно— идеальный пилигрим был далек от мира и в собственной келье [29]. 
Стихи ГХ в., известные как «Песнь отшельника», выражают это ощущение:

«Один в моей маленькой келье, без единого человека окрест: такое паломничество 
всегда будет драгоценно для моего сердца, пока я не умру» (пер. с англ, здесь и далее 
наш — Ф. К.) [30].

Однако вернемся к оставленному нами «Navigatio». Времена формирования 
повести отделяло от эпохи «совершенных пилигримов» два столетия. В IX в. идеал 
общины св. Колумбы — «будь один в уединенном месте неподалеку от города, если 
твое сознание не готово быть вместе с толпой» [31] — размывался воздействием 
бенедиктинской идеи stabilitas, ирландские монастыри на континенте, теряя былой 
аскетизм, превращались в серьезные экономические центры, манящие многочислен
ных RbixnrnieB с зеленого острова отнюдь не перспективой святой жизни. Эмиграция

л
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«ученых и святых» с одноименного острова объяснялась еще и тем, что с 795 г. Ир
ландия подвергалась регулярным набегам викингов.

Довольно жесткой реакцией на такое положение вещей стало церковное движе
ние «Servis Dei» (celi De), центром которого был монастырь в Таллахте (Tallaght). 
«Rules of Tallaght», документ, авторство которого приписывают аббату монастыря, 
св. Мэлруйну (Maelruain) (769-792), содержал, между прочим, следующее положе
ние: «Всякий, кто покинет страну, отречется от Патрика на небесах, которому, в 
вере Он вручил Ирландию от Запада до Востока и от Севера до Юга» [32].

Впрочем, как отмечает Ян Эрик Рекдал, «celi De» не были против паломничеств 
как таковых. «Это опровергается слишком многими свидетельствами, — пишет уче
ный,— я уверен, что такие предупреждения выражают неподдельный страх потерять 
слишком много людей в столь бурную для ирландского общества эру викингов» 
[33]. Положения устава Таллахта вовсе не запрещали внутренние ирландские па
ломничества, включая путешествия на прибрежные острова. Запрет покидать Ир
ландию был направлен, по мнению «Слуг Господа», против неправедно живущих 
монастырей на континенте. Именно в период зарождения повести в Ирландии проис
ходит формирование монашеских аскетических общин, членов которых Кэтлин Хьюс 
назвала «духовными наследниками пилигримов VII в.» [34].

Можно предположить, что именно к этой среде, к среде «Великого ирландского 
движения анахоретов» [35] принадлежал и автор «Navigatio». По крайней мере, боль
шинство цитированных уже неоднократно авторов связывают расцвет историй о путе
шествиях в иной мир с отражением в литературе опыта тех отшельников и анахоретов, 
которые вернулись из их «herimum in oceano».

Мы предприняли, в первом приближении, довольно простой опыт, давший любо
пытнейшие результаты. Мы попытались установить, сколько раз и в каком контексте 
в «Navigatio» встречается само слово «peregrinatio» или его производные.

Текст
1. Decreuimus enim 
peregrinari diebus vite 
nostre. (Nav.: 5)

2. Duo vero, qui supersunt, 
unus peregrinabitur [in] 
insula que vocatur anacho-
ri tarum, porro alter morte 
turpissima condemnabitur 
apud inferos.
(Nav.: 12)

•3. Deus proposuit vobis 
quattuor loca per quattor 
tempora usque dum fini
antur septem anni pere
grinationis vestre.
(Nav.: 15)

Перевод
Ведь мы решили провести в 
паломничестве (все) дни на
шей жизни (пер. с лат, здесь и 
далее наш -  Ф.К.).
Действительно, из двоих ко
торые останутся, один совер
шит паломничество на ост
ров, который называют ост
ровом анахоретским, другой 
же будет наказан самой 
ужасной смертью в аду.
Господь положил вам четыре 
места для четырех времен 
года, вплоть до того, пока не 
закончатся семь лет вашего 
паломничества.

Контекст
Три монаха перед отплытием 
умоляют св. Брендана о позволе
нии следовать за святым и его 
командой.
Разговор св. Брендана с аббатом 
монастыря на Острове наследни
ков Албея о двух оставшихся к 
этому моменту в живых выше
упомянутых монахах.

В конце первого года странствия
L∙I∙льшая птица, севшая на нос
корабля, предсказывает св. Брен
дану, как будет протекать его 
дальнейшее путешествие.

unus ex
vestris illic peregrinabitur.
(Nav.:17)

Скоро один из братьев ваших 
здесь завершит (свое) палом
ничество.

При приближении к очередному 
острову св. Брендан предсказы
вает, что на этом острове братьев 
оставит, став членом обители

5. Appropinquant enim 
dies peregrinationis tue, 
ut dormias cum patribus 
suis. (Nav.: 28)

Заканчиваются же дни па
ломничества твоего, когда 
почиешь ты с отцами твоими.

<

анахоретов, последний из трех 
вышеуказанных братьев.
У реки, отделяющей доступную 
людям часть Земли Святым Обе
тованной от недоступной, некий 
отрок сообщает св. Брендану, что 
он достиг цели путешествия и
предсказывает святому его неда
лекое будущее.
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В 29 главах академического издания «Navigatio» 1959 года [36] производные от 
слова «peregrinatio» встречаются пять раз, причем в трех из них употребление термина 
связано с эпизодом, повествующим о трех монахах, покинувших родной монастырь и 
примкнувших к команде св. Брендана. Никто из них не может вернуться из плавания 
назад, ибо их появление нарушает требуемое число участников плавания «два раза по 
семь». Языческое происхождение эпизода очевидно: в связанных с «Navigatio» произ
ведениях цикла immram (повести о плаваниях древних ирландцев в мир иной) данный 
мотив встречается два раза. В «Immram curaig Maile Duin» [37] к отправляющейся для 
мести команде главного героя присоединяются три родственника, а в «Immram curaig 
Ua Corra» [38] шут.

Однако в контексте очерченной выше ситуации в монашеских общинах Ирландии 
IX в. допустимо предположение, что эпизод с тремя монахами, покидающими родной 
монастырь с целью отправиться в неведомое «peregrinatio», носит некоторую идеоло
гическую окраску— ведь двух братьев ждет страшная смерть, смерть грешников, и 
лишь один из трех оказывается достоин вечной жизни на острове анахоретов.
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