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В настоящей статье произведено сопоставление двух версий жития святого 

короля Эдмунда. Аббат Эльфрик, переводчик жития Эдмунда с латыни на древне-
английский язык, сохранил основные идейные установки оригинала, но упростил 
изложение, приблизив его к восприятию мирян, и умело применил характерные 
для англосаксонской литературной традиции художественные приемы эмоцио-
нального воздействия. 

Ключевые слова: король, мученик, проповедь, церковь, англосаксы. 
 
Two versions of Saint King Edmund’s life are compared in the article. Abbot Aelfric, 

translator of Edmund’s life to Old English, preserved main ideas of the original text, but sim-
plified the exposition, having made it closer to laymen’s perception, and skillfully used artistic 
devices of emotional impact, typical for the Anglo-Saxon literary tradition. 

Key words: king, martyr, preaching, church, Anglo-Saxon. 
 
Со времени Беды Достопочтенного 

деятели церкви в англосаксонских коро-
левствах стремились включить в пантеон 
почитаемых церковью святых имена своих 
местных святых: религиозных подвижни-
ков, деятелей церкви, вождей монашества, 
миссионеров, а с ними и святых королев-
ской крови ввиду особой роли королев-
ской власти в насаждении идей и институ-
тов христианской церкви. Церковная про-

поведь у англосаксов строилась в немалой 
мере именно на понятных для малообра-
зованных людей примерах из истории дея-
тельности и посмертных чудес местных 
святых. Культы местных святых склады-
вались в известной мере стихийно, а пото-
му агиограф или проповедник должен был 
проявлять немалую осторожность в под-
боре своего материала, чтобы не впасть в 
противоречие с церковной доктриной.  
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В этом отношении заслуживает вни-
мания относительно скорая канонизация 
святого Эдмунда, короля Восточных анг-
лов, павшего в битве с язычниками-
датчанами в 870 г. Очевидно, определен-
ную роль здесь сыграло то обстоятельст-
во, что именно подвижник, претерпевший 
мученическую смерть ради имени Хри-
стова, со времени раннего христианства 
представлял классический тип святого. 
Среди святых королевской крови, образы 
которых были особенно близки по ряду 
причин и новой англосаксонской аристо-
кратии, и простым англосаксам, Эдмунд 
стал одним из наиболее почитаемых. 
Можно высказать лишь некоторые пред-
положения относительно мотивов кон-
кретных лиц, которые способствовали 
канонизации Эдмунда. Впечатляет, одна-
ко, их основательный подход к делу.  

К написанию жития св. Эдмунда 
был привлечен один из видных деятелей 
клюнийской монашеской реформы, бу-
дущий аббат прославленного монастыря 
Флери в среднем течении Луары Аббон 
(940/945–1004) в бытность его руководите-
лем монастырской школы аббатства Рэм-
сей в Йоркшире. Создание труда Аббона 
относится примерно к 985 г. Спустя немно-
гим более десяти лет с целью практическо-
го применения жития Аббона в проповеди 
латинский труд Аббона был переработан 
на национальном языке выдающимся мас-
тером церковной проповеди Эльфриком 
Эйнсгемским (ок. 955 – ок. 1010).  

Об историческом Эдмунде и перво-
начальном развитии его культа в близких 
по времени источниках говорится крайне 
мало. В версии «А» «Англосаксонской Хро-
ники» под 870 г. сообщается, что Эдмунд 
защищал свой народ с оружием в руках, 
потерпел поражение и был убит своими 
противниками-датчанами [9, p. 99]. Факт 
гибели Эдмунда в сражении подтвержда-
ется в «Жизнеописании Альфреда Вели-
кого», созданном в 893 г. и обычно при-
писываемом епископу Шерборнскому 

Ассерию – одному из приближенных Аль-
фреда. О посмертной славе Эдмунда сви-
детельствует факт чеканки в Восточной 
Англии памятных монет в его честь на-
чиная примерно с 890 г. [5, p. 234–253]. 

Но именно житие, написанное Аб-
боном спустя более ста лет после гибели 
Эдмунда, является основным источником 
наших сведений о святом короле. Основ-
ная сюжетная канва жития св. Эдмунда 
примерно следующая. Язычники-«даны» 
под предводительством сыновей знаме-
нитого Рагнара Лодброка – Ингвара и 
Уббы – разоряют Нортумбрию и Восточ-
ную Англию – королевство Эдмунда, об-
разцового христианского короля, преис-
полненного многочисленных добродете-
лей. Ингвар через своего посланца требу-
ет у Эдмунда, чтобы тот склонился перед 
его властью. Эдмунд отвечает категори-
ческим отказом, невзирая на увещевания 
приближенного к нему епископа, кото-
рый, опасаясь за жизнь короля, предлагал 
ему подчиниться. Разгневанный Ингвар 
приказывает повергнутого Эдмунда пре-
дать пыткам, а затем обезглавить его. 
Культ святого Эдмунда в описании Аб-
бона возникает стихийно. Как первое про-
явление общего почитания Эдмунда можно 
рассматривать общие поиски отрублен-
ной головы святого короля, спрятанной 
врагами. Люди приложили голову к телу 
святого и возвели над его могилой часов-
ню. Позже была построена церковь, и ос-
танки перенесли туда, причем они оста-
лись нетленными, а голова приросла к 
шее. По сообщению Аббона, эти останки 
исцелили множество людей и производи-
ли другие чудеса*. 

Между тем Аббон развернул в сво-
ем агиографическом сочинении целую 
философско-религиозную драму, в ко-
торой оказались затронутыми важней-
шие темы церковного вероучения, и в 
частности идеологии монашества. Сле-
дует отметить как глубокую образован-
ность Аббона, так и редкую широту его 
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общественно-церковных и интеллекту-
альных интересов. Он много писал по 
вопросам реформы церкви и снискал из-
вестность прежде всего своими посла-
ниями различным лицам и составлен-
ным им сборником церковных установ-
лений (Collectio canonum), где попытал-
ся выстроить идейно-правовую систему 
взаимоотношений королевской власти, 
епископата и монашества. Философско-
религиозные вопросы мироздания он за-
тронул в своем сочинении «Апологети-
ка против епископа Арнульфа Орлеан-
ского». Аббон оставил труды по искус-
ству исчисления Пасхи и грамматике, 
довольно совершенные по форме поэти-
ческие сочинения [8].  

Противостояние христианского ко-
роля победоносному предводителю за-
хватчиков-язычников Аббон рисует как 
противостояние члена Церкви власти 
Сатаны, как своего рода «Антицеркви». 
В одном из эпизодов Эдмунд в качестве 
слуги Божьего назван «плоть от плоти 
Христа» (membrum Christi) [1, p. 514]. 
То же понятие membrum, как указание 
на часть тела, Аббон применяет и в от-
ношении языческого короля Ингвара, 
говоря, что «враг рода человеческого» 
подпустил к Эдмунду «одного от своей 
плоти как противника [Эдмунда]» (unum 
ex suis membris ei adversarium inmisit) 
[1, p. 510].  

В таком видении описываемых со-
бытий, в представлении о дьявольской 
силе как некой «антицеркви» сказался, 
несомненно, мучительный опыт междо-
усобий на родине Аббона, позднекаро-
лингской Франции, переживание дегра-
дации клира и монашества и страстное же-
лание обновления Церкви, а вместе с тем 
и известный личный опыт столкновений с 
сильными мира сего в пору борьбы за ре-
форму Церкви и институтов монашества.  

На почве особого опыта христиан-
ских королевств Англии, переживавшей 
постоянные нашествия скандинавских за-

воевателей-язычников, Аббон пытался за-
ново ответить на вопрос, как всемогущий 
Бог попустительствует бедам и страдани-
ям своих верных. С одной стороны, он 
сослался на традиционный для христиан-
ского сознания вообще и для монашеско-
го в частности пример безмерного терпе-
ния и смирения пророка Иова, который 
сохранил верность Богу, хотя Бог, испы-
тывая его, лишил Иова последних радо-
стей земной жизни и оставил ему на долю 
лишь одни ее печали [1, p. 510]. С другой 
стороны, он решает его в плане драмы 
христианского короля-мученика, которой 
придает вселенский масштаб.  

Аббон решается затронуть и живые, 
языческого характера, представления об 
особой связи удачливого завоевателя и 
правителя с благоприятствующими ему 
природными силами (favente gratia ele-
mentorum) и их сверхъестественным ис-
точником [1, p. 512]. Посланец языческого 
короля Ингвара говорит о небывалой 
удачливости своего короля: «Волнение мо-
ря во время бури помогает нашим вес-
лам… которым ни чудовищные раскаты 
небесного грома, ни частые удары молнии 
не наносили когда-либо вреда». Метафи-
зическая картина событий дополняется 
глубокой исторической перспективой.  

Аббон уподобляет языческого вои-
теля римскому императору, требовавше-
му от первых христиан поклонения сво-
ему гению, иначе «демону» или «идолу», 
по определению самих христиан. Правда, 
языческий правитель и его посланец пред-
стают сначала не как те, кто вершат наси-
лие, но как искусители, слуги Сатаны. 
Ингвар рисуется в образе почти христи-
анского императора. Его посланец гово-
рит о нем: посему будь со всеми твоими 
[людьми] под [властью] этого величайше-
го повелителя, которому служат стихии 
ради прирожденного его милосердия, так 
как, милосерднейший, умеет во всяком 
предприятии щадить подчиненных и вой-
ной побеждать гордых» (cui famulantur 
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elementa pro sibi innata clementia: quoniam 
novit piissimus in omni negotio parcere 
subiectis et debellare superbos) [1, p. 512]. 
Но, как поясняет Аббон, речь шла в ко-
нечном счете о том, чтобы разуверив-
шийся в своем боге под ударами судьбы 
Эдмунд предстал бы перед Ингваром как 
почитающий его и, надо думать, того, кто 
его послал (ut desperans Deo in faciem 
benediceret) [1, p. 510].  

Далее Эдмунд выступает уже в роли 
древнего христианского подвижника, ко-
торый отказывается служить одновре-
менно Христу и чуждому всякому хри-
стианину гению императора. Эдмунд за-
являет у Аббона: «Так что же теперь я 
стану служить двум господам, я, который 
дал обет перед своими придворными, что 
буду жить только под властью Христа и 
править только под властью Христа?!» [1, 
p. 513]. Такая коллизия, естественно, мог-
ла разрешиться только исповедованием 
имени Христа по примеру древних хри-
стианских святых и мученической смер-
тью. Одним словом, новый местный анг-
лосаксонский святой королевской крови 
ставится Аббоном в один ряд с классиче-
ским типом святых христианских муче-
ников.  

Разумеется, Аббон не лишает Эд-
мунда и важной в глазах соплеменников 
функции доблестного защитника своего 
народа. Эдмунд выражает готовность сра-
жаться, но вместе с тем он чувствует, что 
и возможная его жертвенная гибель угод-
на Богу и послужит будущему возрожде-
нию его народа. Епископу, который, видя 
внешнюю безнадежность положения, при-
зывает его подчиниться Ингвару, Эдмонд 
отвечает: «О, если бы все, кто ныне жи-
вой стенает о том, чтобы не погибнуть в 
жестокой битве, уцелели бы, даже если 
бы я погиб – только бы на сладостных 
пажитях отчизны, – и потом вернулись 
бы к славе прежнего счастья!» [1, p. 512]. 
Подчеркивая величие его подвига, Аббон 
указывает, что Эдмунд помышлял не 

только о конечном искуплении своего на-
рода из-под власти слуги Сатаны, но и об 
обращении в христианство самих своих 
обидчиков. Через посланца Эдмунд отве-
чал Ингвару: «Посему узнаешь, что ради 
любви к преходящей жизни христианский 
король Эдмунд не подчинится языческо-
му вождю, если только ты прежде не ста-
нешь причастным нашей вере, желая 
стать знаменосцем в стане Вечного Царя» 
[1, p. 513]. 

Далее в изображении Аббона все 
складывается само собой так, что Эдмун-
ду остается принять безоружным жерт-
венную смерть, но тем самым одновре-
менно уподобиться не только древним 
святым мученикам, но и самому Христу. 
По словам Аббона, Эдмунд, когда враги 
по приказу Ингвара ворвались в его дво-
рец, в самый последний момент решил не 
сопротивляться – он откинул оружие и 
отдал себя врагам-язычникам, как хри-
стианин, как часть тела Христова.  

Прямые сопоставления Эдмунда с 
Христом встречаются на протяжении все-
го текста – к примеру, Аббон сравнивает 
Эдмунда, представшего перед Ингваром, 
с Христом, стоявшим перед восседающим 
в качестве повелителя Пилатом. Дерево, к 
которому язычники привязывают Эдмун-
да, дабы подвергнуть его пытке, сопос-
тавляется с Крестом Господним. Думает-
ся, что уподобление мученической смер-
ти нового христианского подвижника му-
ченической смерти Христа было продик-
товано не только традиционным сопос-
тавлением жертвы древних христианских 
святых с искупительной жертвой Сына 
Божьего, но и уже весьма богатым опы-
том религиозно психологического пере-
живания и глубокого осмысления цен-
трального момента евангельской истории.  

Говоря о посмертных чудесах, со-
творенных святым, Аббон особо останав-
ливается на нетленности его тела. Опира-
ясь на суждения Отцов Церкви о нетлен-
ности тел дев-мучениц, Аббон объясняет 
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это чудо прижизненным целомудрием 
короля. Этой теме он посвящает завер-
шающую, XVII главу своего труда; она 
представляет собой не что иное, как нази-
дание монахам, к которым явно был об-
ращен текст.  

Всячески обосновав уподобление 
Эдмунда древним христианским мучени-
кам, представив посмертные свидетельст-
ва его святости, Аббон мог заключить свое 
повествование о подвигах и посмертных 
чудесах Эльфрика почти сакральной фор-
мулой признания святости Эдмунда: Свя-
той король и мученик обладает способно-
стью очищать от грехов тех, кто взывает к 
нему с молитвой, являясь, таким образом, 
посредником между людьми и тем, «кто 
жив и царствует во веки веков» [1, p. 520]. 

Эльфрик Эйнсгемский (ок. 955 –  
ок. 1010) не замедлил переработать труд 
Аббона в соответствии со вкусами и вос-
приятием клириков и мирян, привержен-
ных традиционной англосаксонской куль-
туре. Эльфрик творил в период восста-
новления и подъема англосаксонской 
церкви и реформы монастырской жизни, 
которые явились прежде всего следстви-
ем возвышения уэссекской королевской 
фамилии и утверждения ее власти на зна-
чительной территории. С военным и ад-
министративным устроением королевства 
неразрывно было связано церковное уст-
роение на новых принципах монастыр-
ской и церковной жизни, выработанных 
на Континенте в рамках возглавляемого 
аббатством Клюни реформаторского дви-
жения. Творчество Эльфрика можно рас-
сматривать как одно из проявлений свое-
образной и по-своему яркой культуры та-
кого важного церковного и политическо-
го центра, каким был Винчестер. 

Эльфрик проявил себя прежде всего 
как мастер проповеди на национальном 
языке. Житие св. Эдмунда включено Эльф-
риком в сборник под названием «Жития 
святых», созданный в 996–997 гг., кото-
рый мыслился автором как третья часть 

«Католических проповедей» – двухтом-
ного труда на англосаксонском языке, 
написанного несколькими годами ранее. 
В латинском предисловии к «Католиче-
ским проповедям» Эльфрик особо ого-
варивает важность агиографических сю-
жетов для церковной проповеди: «…мы 
разместили в этой книжице не только 
толкования на Евангелия, но и описания 
мученичеств или жития святых для 
пользы необразованных людей из этого 
народа» [7, p. 1]. 

По словам Эльфрика, он включил в 
свой сборник жития тех святых, кого не 
народ, но монахи почитали особыми служ-
бами (Non vulgus, sed coenobitae officiis 
venerantur) [2, v. 1, p. 2]. Составителя сбор-
ника житий на национальном языке такое 
заявление и такой подход к делу должны 
были оградить от возможных обвинений 
в том, что сборник его не свободен от на-
родных суеверий и противоречит церков-
ной доктрине. М. Дюбуа, исследователь-
ница творчества Эльфрика, отталкиваясь 
от этих слов, со странным буквализмом 
заключила, однако, что сборник «Житий 
Святых», в отличие от «Католических про-
поведей», был предназначен исключи-
тельно для духовенства [6, p. 113]. Мы 
позволим себе с этим не согласиться – это 
противоречит как заявлению самого Эльф-
рика о важности житийных сюжетов в де-
ле наставления необразованных людей, 
так и тому факту, что агиографический 
сборник, как мы знаем из предисловия к 
нему, был составлен по просьбе предста-
вителей высшей знати** [2, v. 1, p. 4]. Как 
мы увидим ниже, Эльфрик не только пи-
сал для людей совершенной иного куль-
турного уровня, нежели тот, который пред-
ставляло творчество Аббона Флерийского, 
но и сам являл собой пример мышления 
далеко не столь изощренного, что, одна-
ко, отнюдь нисколько не умаляет его сла-
вы проповедника и важнейшего предста-
вителя ранней английской национальной 
литературы. 
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При сопоставлении латинского тек-
ста Аббона Флерийского и древнеанглий-
ского варианта Эльфрика бросается в гла-
за прежде всего разница в объеме (текст 
Эльфрика меньше примерно в два раза), а 
также в самом принципе построения тек-
ста и в лексическом наборе. Уменьшение 
объема в труде Эльфрика вызвано глав-
ным образом за счет удаления всякого 
рода ссылок на авторитеты и ученой ар-
гументации, лишних исторических ассо-
циаций и сложных богословских пред-
ставлений, которые, можно сказать, были 
совершенно излишни в проповеди, обра-
щенной к широкой публике. 

Эльфрик передает основную сю-
жетную канву «Passio Sancti Eadmundi», 
отступления у него незначительны. Но 
можно в то же время можно отметить 
значительное различие в идейных по-
строениях, хотя они и не таковы, чтобы 
можно было согласиться, например, с  
М. Омельницким, прямо утверждавшим, 
что сам Эльфрик, подобно своим слуша-
телям, не различал языческие и христиан-
ские символы [10, р. 100].  

Вместо довольно сложной идеи 
борьбы Церкви и Царства Дьявола, как 
квазицеркви сатанинского соблазна, Эльф-
рик выдвигает ходячую идею религиозно-
го дуализма, доступного индивидуально-
му сознанию, не осложненному представ-
лениями о жизни церкви в целом и ее 
внутренних проблемах. Не развита види-
мым образом и идея искушения христи-
анского подвижника. Преданные тради-
ционному язычеству захватчики и при-
теснители выступают у Эльфрика как пря-
мое воплощение Дьявола: он называет 
Ингвара и Уббу «сплоченными дьяволом» 
(geanlæhte þurh deofol) [2, v. IV, p. 316]. Не 
вдаваясь в тонкости доктрины о власти 
Сатаны, Эльфрик просто рисует отврати-
тельные стороны поведения диких языч-
ников, он говорит о пришельцах-
датчанах, что они пришли, чтобы «гра-
бить и убивать на той земле по закону их» 

(hergiende and sleande wide geond land swa 
swa heora gewuna is) [2, v. IV, p. 314].  

У Эльфрика отсутствует и всякое 
подобие развитой доктрины об известной 
самостоятельности светской власти, тем 
более о религиозном синкретизме импе-
раторов древности, которые, требуя от 
ранних христиан поклонения своему ге-
нию, отнюдь не требовали от них отрече-
ния от имени Христа: лишь собственное 
убеждение христиан в невозможности 
служить двум духовным господам побу-
ждало их к отказу от поклонения «идолу» 
императора и зачастую к мученической 
смерти. Как мы видели, эту ситуацию 
прекрасно сознавал Аббон и по-своему 
перенес ее в условия Англии IX в., когда 
ему понадобилось уподобить Эдмунда 
древним христианским мученикам.  

Как было выше отмечено, именно 
аргументированное уподобление Эдмун-
да древним христианским мученикам по-
зволило Аббону в конце своей версии 
жития короля-мученика представить Эд-
мунда как святого, помогающего искупать 
грехи. Ничего подобного нет у Эльфрика. 
Завершающая часть написанного Эльф-
риком жития представляет собой размыш-
ление о природе чудесного и заканчива-
ется лишь мыслью, что чудеса, творимые 
святыми, свидетельствуют о Господнем 
всемогуществе.  

У Эльфрика мы сталкиваемся с 
полной идентификацией начал жизни на-
рода и власти короля с исповедованием 
христианства. В отличие от версии Аббо-
на, где насильники внешне требовали от 
Эдмунда лишь признания власти Ингва-
ра, у Эльфрика Ингвар добивается от Эд-
мунда непосредственно отречения от 
имени Христа: «И увидел Ингвар, бесче-
стный пират, что не отречется благород-
ный король от Христа, но будет с непре-
клонной верой неустанно к нему взывать, 
и приказал он тогда обезглавить его, и 
язычники сделали это» [2, v. IV, p. 322]. 
Чуть выше у Эльфрика говорится о том, 
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что «язычники от его [Эдмунда] веры 
приходили в ярость» [2]. 

Не найдем мы у Эльфрика и отра-
жения переживания жертвы христианско-
го мученика как крестной смерти самого 
Христа. В житии, написанном Эльфри-
ком, всюду речь идет лишь о неколеби-
мой верности Эдмунда имени Христа: 
«Знает Всемогущий Господь, что никогда 
не отвращусь я от поклонения ему, равно 
как и от истинной любви его, будь я жив 
или мертв» [2, v. IV, p. 318]. 

Тема защиты народа получает у 
Эльфрика едва ли не большее значение, 
чем то, которое она имеет в житии, напи-
санном Аббоном. Любопытно, однако, 
что в определенный момент тема страда-
ний народа, причиняемых лютыми врага-
ми, лишается у Эдмунда религиозного 
осмысления, которое она получила у Аб-
бона. У Аббона Эдмунд говорит о поте-
рянных людских душах: «Вот чего я же-
лаю, что предпочитаю всем упованиям, да 
не пережить мне моих дражайших под-
данных, души которых воровски погуби-
ли свирепые пираты» [1, p. 512]. У Эльфри-
ка то же высказывание получает, можно 
сказать, самый натуралистический смысл: 
«…вот чего я желаю и к чему стремлюсь 
своим разумом: да не переживу я своих 
любимых подданных… жестоко умерщв-
ленных этими пиратами» [2, v. IV, p. 318]. 
Несомненно, Эльфрик писал так в расчете 
на слушателей, ожидавших от короля пре-
жде всего заботы о жизнях подданных и 
готовности защитить их с оружием в руках. 

Две религиозные идеи получают, 
однако, у Эльфрика более сильное и даже 
необычайное своей непосредственностью 
выражение. Это прежде всего тема доб-
ровольного принесения себя королем в 
жертву ради спасения народа. Если Аб-
бон рисует перед читателем вполне кон-
кретную ситуацию, в которой представ-
ляется логически закономерным переход 
от вооруженного сопротивления к добро-
вольной отдаче себя на мученическую 

смерть, переживаемую как подвиг рели-
гиозного служения, то у Эльфрика дело 
обстоит иначе. Вероятно, Эльфрик мыс-
лил ту самую канву событий, которую 
изобразил Аббон, но не воспроизвел ее в 
своем стремлении поскорее перейти от 
выраженной Эдмундом решимости по-
гибнуть в битве к моменту его мучениче-
ской смерти. Похоже, что для публики 
Эльфрика, если не для него самого, суля-
щая спасение жертвенная смерть предво-
дителя в случае неудачи представлялась 
чем-то естественным, отвечающим искон-
ным представлениям англосаксов-воинов. 
Это представление имело, несомненно, 
языческие корни, но вместе с тем входило 
в тот общий фонд религиозных представ-
лений, из которого в известном смысле 
черпало свои идеи и христианство. Стара-
ясь придать чисто христианское звучание 
выражению готовности Эдмунда добро-
вольно принять мученическую смерть, 
Эльфрик самостоятельно ссылается на ис-
торию страстей Господних. Он сообщает, 
что «умудренный Спасителем» (þæs 
Hælendes gemyndig) [2, v. IV, p. 320] Эд-
мунд откладывает оружие в сторону, «же-
лая последовать примеру Христа, ибо за-
претил он Святому Петру оружием одо-
леть жестокосердных иудеев» [2, v. IV,  
p. 320–322]. 

Так же ярко выражен еще один 
мотив религиозного подвижничества, а 
именно тема воздержания и целомудрия. 
В то время как Аббон поднял эту тему в 
конце своего повествования, Эльфрик по-
местил ее в середину рассказываемой им 
истории. Подобно тому как он опустил 
описание внешних обстоятельств при 
переходе к теме мученической смерти, 
так и тут, говоря о целомудрии короля-
мученика, он опустил все доводы Аббона, 
основанные на суждениях Отцов Церкви, 
но взял от него лишь саму мысль о связи 
чуда нетленности тела Эдмунда с его 
целомудрием: «Тело его, что покоится 
нетленным, являет нам, что жил он без 
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прелюбодеяния в этом мире, и за непо-
рочную жизнь свою отошел ко Христу». 

Дополнительное представление о 
публике Эдмунда и его культурном окру-
жение может дать краткая характеристика 
его литературных приемов. Язык его  
в «Житиях святых» заставляет вспомнить 
о произведениях англосаксонской эпиче-
ской поэзии. Для выполненного им пере-
вода характерны такие особенности стиля, 
как ритмическая проза, прием повтора; не-
редка и аллитерация [2, v. IV, p. 314, 322, 
326, 328].  

Эльфрик широко использует лекси-
ку, свойственную англосаксонскому эпо-
су, приближая свой текст к устной тради-
ции. Для устойчивого у Аббона словосо-
четания «sanctus martyr», употребляемого 
в отношении короля, у Эльфрика нахо-
дится четкое соответствие «halga wer» 
(«святой муж»), звучащее весьма тради-
ционно для англосаксонского поэтиче-
ского стиля и даже имеющего некий ге-
роический оттенок. 

Обратим внимание наконец и на 
конкретные идеологические задачи Эльф-
рика, продиктованные вполне реальными 
обстоятельствами.  

Мыcль о жертве Богу, некогда при-
несенной одним из королей павшего Вос-

точно-английского королевства и обещав-
шей будущее его возрождение, оказыва-
лась весьма актуальной в обстановке ук-
репления и расширения власти Уэсскской 
династии, которая распространилась и на 
земли восточных англов. Поднимая культ 
св. Эдмунда на новую высоту, короли этой 
династии обретали тем самым высшее ре-
лигиозное оправдание в деле утверждения 
власти над восточными англами. Именно 
поэтому Эльфрик стремится поместить жи-
тие Эдмунда в узнаваемый исторический 
контекст – так, он говорит о том, что Ин-
гвар отправился в Восточную Англию «в 
тот год, когда был двадцать один год прин-
цу Альфреду» [2, v. IV, p. 316] – будущему 
Альфреду Великому, остановившему на-
ступление датчан. Не случайно и то, что 
Эльфрик старается подчеркнуть принад-
лежность Эдмунда целому сомну англо-
саксонских святых, почитаемых в Уэссек-
се. Говоря, что в Англии немало святых 
Господа, он называет самого Эдмунда, 
Кутберта, Этельтриту, Сексбургу (две по-
следние святые также происходили из вос-
точноанглийского королевского семейст-
ва). Так, св. Эдмунда занял окончательно 
прочное место в пантеоне местных англо-
саксонских святых. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* Некоторые чудеса, происходившие возле раки святого Эдмунда, представлены Аббоном 

как потустороннее отправление его функций земного судьи. Например, однажды святой покарал 
разбойников, пытавшихся ограбить его могилу. Наказывались, кроме того, люди, не почитавшие 
христианского Бога; в житии содержится рассказ о грешнике по имени Леофстан, который не 
смог безнаказанно взглянуть на святого: его постигло безумие, а затем и смерть [1, p. 517–518].  

** В предисловии к «Житиям Святых» Эльфрик говорит: «Да не будет мне поставлено в 
вину то, что я перевожу Священное Писание на наш язык, ибо оправдывают меня просьбы мно-
гих верных, и особенно правителя Этельверда и моего друга Этельмера, которые высоко оцени-
ли мои переводы, когда их читали». (Non mihi inputetur quod divinam scripturam nostrae linguae 
infero, quia arguet me praecatus multorum fidelum et maxime Aethelwerdi ducis et Aethelmeri nostri, 
qui ardentissime nostras interpretationes amplectuntur lecitando…) [2, v. 1, p. 4]. 
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Статья посвящена истории двух картин Гюбера Робера из петербургской 

коллекции канцлера князя А. А. Безбородко. Эти два очень больших декоративных 
полотна были написаны по заказу в 1796 г. для украшения дома владельца. В 1875 г. 
они были проданы во Францию. 

Ключевые слова: Гюбер Робер, А. А. Безбородко, Эрмитаж, Лувр, Музей На-
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The article deals with the history of two paintings of Hubert Robert from the St. 

Petersburg collection of Chancellor A. A. Bezborodko. These two decorative paintings of 
large size were executed according to the commission of the owner for adorning of his 
house in 1796. In 1875 they were sold to France. 

Key words: Hubert Robert, A. A. Bezborodko, the Hermitage, the Louvre, the Na-
poleon Museum, Giacomo Quarenghi. 
 
«Затем король упоминает о красивом 

доме канцлера А. А. Безбородко. Он слу-
жил доказательством великолепия его вла-
дельца. <...> из числа картин, вновь приоб-
ретенных канцлером, Станислав Август 
отметил две огромные картины Робера...» 
[1, с. 597]. В этом высказывании С. Горяи-
нова в статье «Художественные впечатле-
ния короля Станислава Августа Понятов-

ского о своем пребывании в Санкт-Петер-
бурге в 1797 году», казалось бы, содержит-
ся просто информация об одном эпизоде из 
путешествия бывшего польского короля. 
На самом деле здесь заключено несколько 
интересных исторических, художественных, 
искусствоведческих проблем и фактов. 

Последний польский король Стани-
слав Август Понятовский (1732–1798), 




