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Введение 

В агиографической литературе средневековья особое место уделено чудесам, тво-

римым святыми, так как ни один праведник не мог считаться святым, если не был чудо-

творцем. Особое место среди всех чудес занимает явление визионерства, характерное для 

средневековой эпохи. Редкий исторический нарратив обходится без описания чуда визио-

нерства, в том числе и «Церковная история народа англов».  

Результаты и их обсуждение 

Оригинальный текст работы не сохранился [Wallis, 2013], но известно, что этот мону-

ментальный труд был завершен к 731 году Бедой Достопочтенным, бенедиктинским монахом 

из Нортумбрии, одним из самых авторитетных и плодотворных Учителей Церкви [Holder, 

1990; Ненарокова, 2003; Зверева, 2008]. Рассказывая историю христианства на территории 

древней Англии, Беда стремится показать «присутствие Бога в истории» [Orsbon, 2011, p. 24; 

Guiliano, 2015]; он убежден, что именно чудеса объединяют историю Англии со всем христи-

анством [Rowley, 2003, p. 230]. Поэтому автор включает в повествование многочисленные 

упоминания видений, явленных и святым, и простым мирянам. Подобное разнообразие за-

ставляет задать вопрос, какие персонажи получали те или иные видения и почему.  

Это связано, по-видимому, с функциями видений, так как эти функции невозможно 

воплотить в равной степени, если рассказы о видениях будут слишком схожи. На основании 

анализа всех упоминаний чуда в «Церковной истории народа англов» мы выделили четыре 

функции рассказов о видениях: познавательную, развлекательную, дидактическую и про-

гностическую. Разумеется, это деление условно, а функции переплетаются между собой, но 

тем не менее возможно выделить одну наиболее яркую функцию конкретного видения. 

К основной функции видений можно отнести в первую очередь дидактическую: 

рассказ визионера предостерегает слушателя об опасностях греховных искушений, дает 

силы вести образ жизни благочестивого христианина. Кроме того, более яркий след в со-

знании слушателя оставляли именно рассказы о мучениях, которые предстоят грешнику 

после смерти [Гуревич, 1981, с. 85], как, например, рассказ святого Фурсея о преисподней 

в главе 19-й второй книги и видение ада Дриктельмом в 12-й главе пятой книги. Дидакти-

ческая функция всего труда Беды становится еще более значимой в переводе латинского 

оригинала на древнеанглийский язык [McKinney, 2011, p. 122–123]. 

Другая функция видений – ознакомительная. Богословские тексты приоткрывали 

для читателя двери в тайну потустороннего мира, знакомя с его обитателями и уделом 

душ усопших в соответствии с их мирской жизнью. Рассказы визионеров были одним из 

немногих доступных источников знания об этом одном из самых важных вопросов, зани-

мавших раннесредневекового христианина. И здесь многообразие образов визионеров га-

рантировало то, что слушатель, узнавая один и тот же сюжет из разных уст, отсеет все со-

мнения в его правдивости. Также слушатель мог найти такого визионера, чей образ жизни 

был бы близок его собственному, и будто примерить его рассказ на себя. 

Третья основная функция видений – развлекательная, так как нередко подобные 

«занятные» рассказы вставлялись в текст с целью оживить повествование. И снова речь 

идет о вариативности – типов визионеров и образов, явленных им, которые приоткрывают 

потусторонний мир для слушателя и одновременно делают рассказ о загробном мире 

наглядным и запоминающимся.  

Несмотря на то, что в отечественной литературе принято считать, что видение вы-

полняло три вышеуказанные функции [Ярхо, 1989], будет уместным выделить четвертую 

функцию вставок о видениях – прогностическую. В таком аспекте задачей видения было 

указать визионеру о грядущих событиях, которые могли быть связаны и с реальным 

(Beda. HE II, 12) [Rowley, 2009, p. 166], и с потусторонним (Beda. HE V, 14) миром, или 

через визионера указать на такие события другим людям (Beda, HE IV, 25). Тонкая грань, 

отделяющая два мира, стирается, когда королю Эдвину, опечаленному своей участью, яв-
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ляется некто и утешает его. Странник не только предсказывает будущее короля, но и дает 

ему знак, еще раз встретив который, Эдвин поймет, какое решение будет верным. Вместе 

с прогностической функцией это видение ярко показывает и дидактический подтекст: 

увидев еще раз знак, показанный образом из видения, Эдвин пришел в христианскую ве-

ру. Интересен этот эпизод и тем, что он показывает, как потусторонний образ мог влиять 

не только непосредственно на визионера, но и на его окружение: странник обещает осво-

бодить Эдвина от всех напастей, убедив короля англов, настроенного против визионера, 

не причинять ему никакого зла (Beda. HE II, 12).  

Во всем труде встречается только один рассказ, где видение пророчествовало бы о 

событиях реальной истории, и несколько эпизодов, в которых из видения герой узнал бы 

что-то о будущем, связанном с потусторонним миром. Как правило, такое пророчество 

говорит о скорой смерти визионера и показывает участь его души в загробном мире [Row-

ley 2009, р. 167]. Кроме этого, встречается и такой рассказ, где визионер узнает о скорой 

кончине другого человека (Beda. HE III, 8). Это представляется несколько нетипичным, но 

может объясняться тем, что и визионер, и женщина, о которой идет речь в видении, мо-

нахини, а значит, духовно близки друг другу (Иоанн 17: 20, 21). Эта связь между духов-

ными сестрами-монахинями позволяет им передать важное послание даже между брен-

ным миром и миром загробным. 

Всего в труде Беды Достопочтенного насчитывается 14 эпизодов, где явлены виде-

ния. Некоторые из этих эпизодов лишь вскользь упоминают некий образ – чаще всего све-

чение, а некоторые представляют собой законченные рассказы, где визионер напрямую 

взаимодействует с представителями загробного мира. В зависимости от тональности ви-

дения образы, явленные визионеру, могли быть положительными, дарящими надежду – 

свет, ангелы, души умерших близких (Beda. HE III, 19); или отрицательными, предостере-

гающими визионера и, соответственно, читателя (Beda. HE IV, 25).  

На наш взгляд, классификация образов поможет более точно понять суть видения и 

его функции в тексте, так как уже существует ряд работ, посвященных классификации ви-

зионеров [Прогунова, 2015; Гвоздецкая, 2018б; Rowley, 2009], но еще не было проведено 

исследований образов, являющихся им. На наш взгляд, именно в образе и заключен весь 

концепт видения, именно через образ рассказ о видении выполняет свои функции.  

Существует несколько оснований для различных классификаций. Проведя анализ 

всех образов в соответствии с критериями классификации, мы надеемся получить полные 

характеристики концептов видений и выяснить, как именно тот или иной образ функцио-

нирует в видении и почему именно такой сюжет Беда Достопочтенный выбрал для по-

вествования в конкретной главе.  

Самая яркая характеристика, отличающая сюжеты видений друг от друга, заключа-

ется в одушевленности образа видения. Можно выделить три категории таких образов: 

антропоморфные, предметные и беспредметные.  

Конечно, именно антропоморфные образы делали рассказ о чуде наиболее захва-

тывающим и запоминающимся, однако Беда не останавливается только на таком очевид-

ном приеме и включает в текст «Церковной истории» также образы неодушевленные. 

С одной стороны, может показаться, что Беда играет на контрасте: антропоморфные обра-

зы встречаются именно там, где это наиболее важно, и чтобы читатель не воспринимал 

подобные видения как само собой разумеющееся, автор намеренно «приберегает» слож-

ные образы для особых рассказов. Но только ли литературной цели служит подобное раз-

граничение? Скорее всего, так как прежде художественной ценности Беда ставил цен-

ность духовную, ответ можно найти, выяснив главную функцию видения, в котором появ-

ляется неодушевленный образ (Beda. HE IV, 7; Beda. HE IV, 25; Beda. HE V, 13).  

Образы видений, в которых фигурирует предмет или какое-либо явление, встреча-

ются в каждом эпизоде, где говорится о чуде визионерства. В первую очередь это отно-

сится к беспредметным образам, которые заключаются в трех концептах: звук, свет и за-
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пах. Эти концепты прослеживаются и в коротких, и в развернутых видениях. Ни один рас-

сказ о чуде визионерства не обходится без упоминания неземного свечения. Образ осо-

бенного света подготавливает читателя к восприятию рассказа. Так, например, в 7-й главе 

четвертой книги Беда описывает, как монахини узрели на кладбище некий свет, который 

сошел с неба, чтобы указать им место их будущего упокоения (Beda. HE IV, 7). Помимо 

земного символа, этот свет указывает на то, что, несмотря на скорую кончину в ходе эпи-

демии чумы, монахини обретут Царство небесное, полное такого же света, затмевающего 

само солнце. В данном эпизоде беспредметный образ является центральной фигурой и 

выполняет дидактическую и прогностическую функции одновременно: указывая, как сле-

дует поступить, и даря надежду на лучшее будущее.  

Что же касается концептов звука и запаха, то эти образы не встречаются отдельно 

от образов других категорий, являясь лишь дополнением к рассказу [Гвоздецкая, 2018а]. 

Соответственно, наиболее ярко эти концепты предстают в развернутых рассказах о поту-

стороннем мире, где душа героя попадает за грань смерти: в видениях св. Фурсея (Beda. 

HE II, 19) и Дриктельма (Beda. HE V, 12). Видения имеют схожую структуру: визионер, 

сраженный неизвестным недугом, впадает в некое состояние, которое может называться 

«тонким сном», о котором стоит сказать отдельно. 

Мотив «тонкого сна» – упоминание особого состояния, которым сопровождалось 

развернутое видение [Шилова, 2012]. Избранный Богом визионер засыпает, находясь 

между миром живых и мертвых, и так он способен видеть потусторонние образы или даже 

путешествовать по загробному миру. По распространенному убеждению, мотив «тонкого 

сна» является одним из устойчивых элементов при описании чуда визионерства [Проко-

фьев, 1964; Ярхо, 1989]. Тем не менее, например, мирянин Дриктельм (Beda. HE V, 12) не 

засыпает, а именно умирает, а затем воскресает [Esser-Miles, 2020, p. 3], что является от-

ступлением от традиционной схемы. При наличии других устойчивых концептов, упомя-

нутых в каждом видении, мотив тонкого сна присутствует не во всех эпизодах о загроб-

ном мире, описанных Бедой Достопочтенным. В видении же св. Фурсея мотив тонкого сна 

особенно важен, так как именно это состояние позволяет ему попасть в загробный мир. 

В то время как близкие считают героя умершим и готовятся к его похоронам, его 

душа путешествует по загробному миру и видит преисподнюю, в которой томятся души 

грешников, и окраину Рая, где души обитают в вечном блаженстве. Закончив путеше-

ствие, душа возвращается в тело визионера, чтобы, пробудившись, он поведал о том, что 

был удостоен увидеть и тем самым направил неверных на путь истинный и еще больше 

укрепил в вере праведных. Описания звука и запахов создают в сознании читателя живую 

картину потустороннего мира, резко проводя черту между преисподней и Раем, в том чис-

ле вводя в текст антонимичные пары «благоухание» – «зловоние», «пение» – «крики», 

«тишина» – «грохот», «молитва» – «смех». В отличие от концепта света, который мог яв-

ляться самостоятельным образом, концепты звука и запаха лишь дополняют образный 

ряд, составленный с помощью других приемов.  

Эпизоды путешествий в загробный мир знакомят читателя со всем многообразием 

образов, причем явлены эти образы двум разным типам визионера: святому-праведнику и 

простому мирянину. Почему именно так? При кажущейся схожести структуры и содержа-

ния эти два эпизода все-таки многим отличаются. Прежде всего, видение Фурсея немного 

короче, однако показывает те аспекты загробного мира, которые были закрыты от Дрик-

тельма. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что Фурсей всю жизнь посвятил служению 

Богу и был несколько подготовлен к таинствам загробного мира. Огонь, который ранит 

душу Фурсея за незначительный проступок и оставляет на его теле ожог как знак воздая-

ния, опаляет душу праведного человека; Беда стремится убедить в том, что душа простого 

мирянина, пусть даже живущего по Христовым заповедям, могла полностью сгореть в 

пламени. Поэтому Фурсея спутники-ангелы проводят по самой геенне, а Дриктельм лишь 

проходит мимо и видит не четыре костра, как святой, а сплошной огонь вокруг. Тем не 
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менее интересно и то, что Фурсея ангелы сопровождают на протяжении всего пути по 

преисподней, а спутник Дриктельма оставляет его на некоторое время одного, окруженно-

го бесами, пугающими визионера. Безымянный спутник мирянина позднее объясняет, что 

уходил, чтобы узнать о судьбе Дриктельма, но тем не менее этот эпизод в сравнении с 

рассказом о Фурсее наводит на идею об аллегории: святой каждодневной молитвой окру-

жил себя святостью, и ангелы всегда рядом с его душой [Harris, 2002, p. 273]. Мирянин, 

стараясь жить по слову Божьему, также получает провожатого, но как не может простой 

человек всегда и во всем безукоризненно выполнять Его заветы, так и его спутник остав-

ляет его одного посреди хаоса, на который души сами себя обрекают. Эта сцена показыва-

ет контраст между спокойствием под защитой ангела при постоянной молитве и тем бес-

смысленным и жутким миром, в котором душа беззащитна, если не посвящает себя каж-

додневной молитве, отдаляясь от своего хранителя. Таким образом, есть весомые основа-

ния показать потусторонний мир и с точки зрения святого, и глазами простого мирянина. 

Предметные образы чаще всего являются несамостоятельными, то есть не появля-

ются сами по себе перед взором визионера, а сопутствуют образам из других категорий. 

Самым ярким подобным образом в тексте является книга. Интересно сравнить, как две 

противоположных по назначению книги показаны в видении грешника (Beda. HE V, 13). 

Умирая, герой видит, как в его дом входят два прекрасных юноши, в которых читатель 

узнает ангелов, и дают ему прочитать маленькую красивую книгу, в которой аккуратным 

почерком записаны добрые дела, которые умирающий когда-то совершил. После визионе-

ра окружают бесы и показывают ему большую книгу, страницы в которой покрыты коря-

выми записями. Бесы объясняют, что это записи всех злых и грешных деяний умирающе-

го, и пугают его рассказами о горькой участи после смерти. Добрых дел слишком мало 

против прегрешений, и душа грешника обречена на страдания в преисподней. То есть 

книги, принесенные обитателями потустороннего мира, выполняют прогностическую 

функцию – предсказывают судьбу души умирающего – и вместе с тем дидактическую 

функцию, так как читатель, ассоциируя себя с героем рассказа, устрашится дня своей 

смерти и будет вести более благообразную жизнь.  

Дидактическая функция достигает своего пика, перерастая в угрозу, в эпизоде, по-

казывающем сам процесс отделения души от тела (Beda. HE V, 13). Беда описывает клин-

ки, которыми бесы пронзают тело умирающего. Клинок – также несамостоятельный об-

раз, символ невозвратности мирской жизни. Помимо прямого значения клинка как орудия 

умерщвления человека, образ острого предмета и боли от него может ассоциироваться с 

уколами совести, от которых грешник мучается, вспомнив все зло, которое он сотворил, и 

не имея больше возможности раскаяться в нем.  

Видение безымянного грешника подробно и показывает разные образы, однако 

имеет существенное отличие от подобных видений святого и мирянина: визионер не по-

падает в состояние «тонкого сна», а действительно находится на грани смерти, его душе 

не дается шанса очиститься от греха и исправить посмертную судьбу. Подобная безыс-

ходность представляется не случайной: Беда намеренно вводит в текст такой тип визионе-

ра, чтобы, во-первых, усилить дидактическую функцию видения, показав читателю ужас 

последних минут мирской жизни; а во-вторых, оживить рассказ прениями у смертного од-

ра, вызывая больший интерес у читателя.  

Отдельно стоит эпизод, в котором грешник перед смертью видит место своих бу-

дущих мучений (Beda. HE V, 14): в преисподней, рядом с Сатаной и Каиафой, окружен-

ный бушующим огнем. Беда ничего не говорит о состоянии героя в момент видения, но 

это и не важно, так как основной целью повествования является не рассказ о самом про-

цессе получения тайного знания, как в других эпизодах, а краткое и яркое описание обра-

за-картины, который, по сути, предметен, так как в нем нет действия, а герои застыли в 

своем мучении. Это единственный предметный образ, который явлен сам по себе и может 

считаться самостоятельным, своеобразным образом-сигналом. 
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Наконец, интересны два образа, явленные женщинам во сне. Эрконготе, дочери 

кельтского короля Эрконберта, которая жила в монастыре и была очень благочестивой 

(Beda. HE II, 8), перед смертью было видение, в котором некие люди в белых одеждах во-

шли в монастырь, чтобы забрать «номисму из Кента». Основное значение здесь придается 

не пришедшим, а именно сравнению души визионера с золотой монетой, и, таким обра-

зом, сам визионер становится предметным образом своего же видения. Это видение также 

выполняет прогностическую функцию, так как Эрконгота понимает, что час ее смерти 

близок, оповещает об этом других монахинь и вскоре умирает.  

Второй же рассказ о видении повествует о том, как некой женщине, Брегусвиде, 

приснился сон, в котором она не могла найти своего мужа (Beda. HE III, 23). Вместо него 

она обнаружила ожерелье, которое сияло ярчайшим светом. Ожерелье является образом-

сигналом, который олицетворяет ее дочь, Хильду. Хильда впоследствии стала первой 

женщиной в Нортумбрии, которая приняла монашеский обет и затем всецело посвящала 

себя управлению монастырем, аббатисcой которого она была. 

Теперь, когда мы представляем функции и задачи неодушевленных образов в виде-

ниях, можно вернуться к антропоморфным образам. Несомненно ярко подобный образ 

предстает в уже упомянутом видении Эдвина, однако в «Церковной истории» есть еще 

несколько эпизодов со сложной структурой.  

Одним из самых литературно красивых рассказов является история о Кэдмоне, мо-

нахе из обители Хильды (Beda. HE III, 24). В те времена был обычай на пирах по очереди 

исполнять песни, аккомпанируя себе на музыкальном инструменте, схожем с современной 

кельтской арфой. Кэдмон же этого дара был лишен от рождения и переживал из-за этого. 

Однажды во время такого пира монах в расстройстве пошел в хлев, так как пришла его 

очередь сторожить скот, и заснул там. Во сне к нему явился «некто в белых одеждах» и 

попросил спеть ему «о начале творения». Узнав о причине расстройства визионера, при-

шедший наделяет его даром стихосложения, прославившим монаха. То есть визионер вы-

бран не только для того, чтобы наградить его тайным знанием, но и чтобы утешить его 

печаль. Эпизод показывает милость Бога к чистому сердцем христианину [Гвоздецкая, 

2013] и выполняет дидактическую и развлекательную функции. 

Как уже было сказано, Беда старался вложить истории о загробном мире в уста 

разнообразных типов визионеров. Так появляется эпизод, где видение показано ребенку 

(Beda. HE IV, 14). Ребенок, который остается в рассказе неназванным, жил в монастыре и 

обладал кротким нравом и крепкой верой. Видение является к нему в день его смерти, од-

нако мальчик не находится в состоянии «тонкого сна», напротив, Беда особенно выделяет, 

что он второй день проводил в посте и молитве, хоть и был очень слаб. В видении маль-

чику явились апостолы Петр и Павел, которые рассказывают, что в тот же день заберут 

визионера на небо, но сначала предписывают ему принять Святое Причастие. Кроме того, 

они велят рассказать священнику, что эпидемия чумы, которая унесла много жизней, 

наконец закончится благодаря молитвам монахов и просьбе короля Освальда. Помимо ос-

новного содержания видения, мальчик с восторгом описывает невероятно прекрасную и 

величественную внешность апостолов, что призвано не только укрепить веру читателя, но 

и развлечь его рассказом о необычном виде святых. Выбор образа визионера представля-

ется очевидным: чистый ребенок, прилежный в молитве и далекий от всего мирского, из-

бран, чтобы лично увидеть двух апостолов – честь, которой даже святой Фурсей не был 

удостоен. Иного образа визионера в данном рассказе быть не могло. 

Антропоморфный образ выполняет пророческую функцию, сообщив Адамнану – 

скотту, жившему в постоянном посте и молитве, – о том, что скоро монастырь, в котором 

жили нечестивые монахини, сгорит дотла. Это видение (Beda. HE IV, 25) отличается тем, 

что читатель не «видит» образ видения напрямую через текст, а узнает о нем только со 

слов самого Адамнана. Несмотря на предостережения Божьего человека, монахини не ме-

няют своего поведения, и пророчество исполняется, неся Божью кару. Образ визионера в 
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этом рассказе – мирянин-аскет, который сначала ради искупления вины, а затем из любви 

к Богу ограничивает себя в еде и воде, всего себя посвящая молитве. 

Наконец, несколько рассказов повествуют об образе умершего и описывают, как его 

душа попадает в Небесное Царство, охваченная светом. Особенно хорошо это показано в ви-

дении монахини Тортгиты (Beda. HE IV, 9), которая однажды увидела некий образ человека, 

облаченного в саван и поднимающегося в небо. Пророческая функция этого видения сразу 

исполняется: умирает настоятельница монастыря Эдильбурга, с которой Тортгита была очень 

близка [Прогунова, 2015]. Когда же приходит час кончины самой Тортгиты, она будто разго-

варивает с кем-то, кто предсказывает ее час кончины. Монахиня говорит, что к ней приходила 

Эдильбурга и возвестила о скором избавлении от земных мук, но образ видения не описан в 

тексте. Выбор именно монахини для представления подобного сюжета можно объяснить 

близкой душевной связью между монахинями, что более присуще женщинам. 

Еще одним очевидным критерием является контраст «простой образ – составной 

образ». Если в отдельных рассказах видение лишь вскользь упомянуто как «свечение над 

неким местом» (Beda. HE IV, 7), то два особенно длинных и ярких рассказа о чуде визио-

нерства включают в себя подробное описание загробного мира, явившегося героям (Beda. 

HE II, 19; Beda. HE V, 12). Соответственно, все описанные в тексте рассказа отдельные 

образы нужно рассматривать комплексно. В видениях же, где образ только слегка обозна-

чен, он служит скорее для формального упоминания о факте видения, которое выполняет 

прогностическую функцию. 

В «Церковной истории» видения являются разным типам визионеров, людям раз-

ных возрастов и сословий, имеющим разный жизненный опыт и взгляды на мир. Из всех 

типов визионера – король, благочестивый мирянин, мирянин-грешник, ребенок, святой, 

монах, монахиня – Беда особенно выделяет последний тип. Монахини являются визионе-

рами в нескольких эпизодах «Церковной истории», и это единственный тип визионера, 

который упоминается неоднократно. Кроме того, монахини являлись и в качестве образов 

в видениях. Зрительные образы визионеров в соответствии с функциями и структурой ви-

дений можно представить в виде следующей схемы: 

 

Образы видений 

 

 

 

Сложные (действие)                           Простые (предмет) 

 

 

 

антропоморфные                                                                           беспредметные 

(дидактическая,                                                                          (прогностическая и 

развлекательная,                                                                     познавательная функции) 

познавательная,                              предметные   

прогностическая  

функции) 

     

                                  несамостоятельные         самостоятельные  

  

 (дидактическая ф.)       (прогностическая ф.)  

Рис. 1. Зрительные образы визионеров в соответствии с функциями и структурой видений 

Fig. 1. Visual images of visionaries in accordance with the functions and structure of visions 
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Как видно из схемы, видения, которые содержат антропоморфные образы, выпол-

няют все четыре функции. Это объясняется тем, что во всех эпизодах, где фигурируют ан-

тропоморфные образы, присутствуют образы и предметные, и беспредметные, которые 

тоже выполняют ту или иную функцию, тем самым дополняя рассказ. Отдельные катего-

рии образов неотделимы от всей системы, как функции видения по большому счету неот-

делимы друг от друга. Тем не менее прослеживается связь между типом визионера и теми 

категориями образов, которые были ему явлены.  

Заключение 

На основании анализа типов визионера и явленных им образов можно утверждать, 

что Беда намеренно выбрал три самых ярких и предсказуемых типа визионера – святого, 

мирянина и грешника – для того, чтобы через их видения познакомить читателя с самыми 

значимыми аспектами загробного мира: таинством смерти, судом над душой и воздаянием 

за мирскую жизнь на том свете. 
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