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К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ «ЖИТИЯ КОРОЛЯ ЭДУАРДА, КОТОРЫЙ ПОКОИТСЯ  
В ВЕСТМИНСТЕРЕ» 
 
«Житие короля Эдуарда, который покоится в Вестминстере» является сложным и уникальным источником, 
который привлекает внимание исследователей на протяжении очень долгого времени. Непререкаемая важность 
данного источника состоит в том, что он доносит свидетельства, которые являются единственными в своем ро-
де при сопоставлении с другими источниками, созданными в тот же период времени, а также первым начинает 
конструировать образ святого короля Эдуарда Исповедника. В данной статье рассматривается вопрос об автор-
стве агиографического сочинения «Житие короля Эдуарда, который покоится в Вестминстере» в пространстве 
историографического дискурса. В ходе исследования показано, что долгое время дискуссия об авторстве данно-
го жития разворачивалась вокруг двух фламандских авторов – Госцелина и Фолькарда. Но последние исследо-
вания показали, что изучаемое агиографическое сочинение стало результатом работы коллектива писателей. 
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Созданное по заказу королевы Эдит (ок. 1025–1075) анонимное «Житие короля Эдуарда, кото-
рый покоится в Вестминстере» («VitaÆdwardiregisquiapudWestmonasteriumrequiescit») является уни-
кальным и сложным источником, который долгое время привлекает внимание ученых по вопросам 
датировки, авторства и целей создания. При этом сложность изучения «Жития короля Эдуарда, кото-
рый покоится в Вестминстере» (далее – «Житие») ещё вызвана и тем, что текст этого источника об-
ладает дискурсивной двусмысленностью, которая определяет квази-агиографический характер жан-
ровый природы источника и делит текст на две условные и непропорциональные части: «историче-
скую» и «агиографическую». В данной статье мы остановимся на изучении вопроса об авторстве 
«Жития» в пространстве историографического дискурса. 

Одним из первых, кто начал поиски автора «Жития», был Г.Р. Луард, который опубликовал 
сборник житий Эдуарда Исповедника. Он считал, что неизвестный автор написал свой труд специ-
ально для королевы Эдит, от которой получил большое благоволение. Далее Г.Р. Луард пишет, что 
автор также был связан с братьями королевы Гарольдом и Тостигом, говоря о них как о своих госпо-
дах: «О милордах, столь дорогих моему сердцу» («De nimio caris corde meo domini») [12, p. xxxi–
xxxii]. При этом М. Блок возражал, что автор «Жития» написал свой труд по заказу королевы Эдит, 
так как данный текст был составлен не раньше XII в., опираясь на единственно сохранившейся спи-
сок, а также содержат ряд неточностей, которые не могли быть допущены, если автор был бы совре-
менником описываемых событий [2, p. 25].  

Далее в этом направлении продвинулся английский медиевист Р.У. Сазерн. В его статье, вы-
шедшей в 1943 г., было сделано несколько предположений об авторстве «Жития». Во-первых, у ано-
нимного автора очень оточенная форма изложения, представляющая собой смесь поэзии и прозы по 
образцу «Утешения философией» Боэция и «Бракосочетания Филологии и Меркурия» Марцианна 
Капеллы. Во-вторых, проза написана и созвучна так, как это только вошло в моду в середине XI в. В-
третьих, в стихах «Жития» можно обнаружить глубокое знание автора об античной мифологии [13,  
p. 396]. Таким примером часто выставленного напоказ запаса мифологических знаний автора, хотя и 
запутанного, могут служить строки о Годвине во время его изгнания: «Спой, сестра Муза, эту груст-
ную песню, / Расскажи, как этот Божий человек, чистым притоком из Рая, / названный нами, и из-
вестный своим верным сердцем, / Был замутнен грязью проклятья Скиллы» («[C]oncine, musa Soror, 
super his miserabile carmen / Qualiter ille Dei vir, qui supra Paradisi / Limpidus est dictus fons, clarus corde 
fideli, / Turbidus extiterit Scylle isor de veneni») [3, fol. 43v]. 

Р.У. Сазерн также предположил, что анонимным автором «Жития» не был англичанином по про-
исхождению. В качестве примеров для подтверждения этой точки зрения является написание некото-
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рых имен собственных: Axonevorde (Оксфрод), Brethevorde (Бритфорд), а также Heinricus (Генрих). Эти 
германизированные формы слов указывают, что происхождение автора могло быть связанно с Фланд-
рией или Лотарингией. Кроме того, Р.У. Сазерн находит данные о социальном статусе анонимного ав-
тора. В тексте «Жития» автор позиционирует себя среди духовенства, но не среди пастырей, что было 
уместно для клирика малого чина небольшого ордена или монаха [13, p. 397–398]. В итоге ученый за-
ключает, что наиболее вероятным автором мог быть Госцелин, монах из бенедиктинского монастыря 
Св. Бертена в Сент-Омере, приехавший в Англию в 1058 г. Это предположение строилось на том, что 
Госцелин имел связи с Уилтонским аббатством, которому сильно покровительствовала королева Эдит 
Уэссекская, заказавшая «Житие» о своем покойном муже. Кроме того, сравнение текста «Жития» с 
другими работами Госцелина демонстрирует ряд присущих ему текстуальных черт: во-первых, иден-
тичность способа изложения, характеризующаяся чередованием прозы и поэзии, во-вторых, употребле-
ние составных слов с помощью префикса con- (например, congaudeant, condigna, concinimus и др.), в-
третьих, употребление слова pignus в значении детей (regumpignora, almopignore и др.) [13, p. 398–399]. 

Идеи Р.У. Сазерна о том, что автором «Жития» мог быть Госцелин, продолжила Р. Бир. Иссле-
довательница сосредоточилась на анализе библейского сюжета о четырех райских реках, который 
встречается в трех стихах «Жития» и в других работах Госцелина. В «Житии» под четырьмя реками 
Эдема (Фисон, Гихон, Хиддекель/Тигр и Евфрат) подразумевались дети Годвина. Затем Р. Бир указы-
вает на загадочную античную аллюзию в одном их стихов, в котором Гарольд и Тостиг обладают си-
лой Геракла, подобно Атланту, держащему небо вместе с Килленским героем (Cilleniusheros) [3, fol. 
47r]. Но исследовательница уточняет, что этот пассаж вызвал путаницу, так как хорошо известно, что 
именно Геракл помог Атласу, а не Киленний, под которым стоит подразумевать Гермеса [1, p. 264]. 
Примечательно, что выражение Cilleniusheros встречается ещё в одном стихе, адресованном Госце-
лину монахом Реджинальдом Кентерберийским: «Подобно тому, как герой из Киллены оживляет 
несчастных своей песней, / Того, чье пенье слышал Аргус многоглазый, / Так и твой голос своим пе-
нием оживляет вялые умы» («Utrecreat miseros cantu Cilleniusheros, / Lumine quem largus cantantem 
senserat Argus, / Sictua vox mentes recreat cantando tepentes»). [10, s. 543]. По мнению Р. Бир, Реджи-
нальд взял это выражение из текста «Жития», чтобы польстить Госцелину [1, p. 265]. 

С течением времени маятник мнений и предположений об авторстве «Жития» качнулся в сто-
рону монаха Фолькарда, который, как и Госцелин, приехал в Англию из монастыря Св. Бертена. Од-
ним из первых кто предположил об авторстве Фолькарда был Ф. Барлоу. Он отметил, что анонимный 
автор «Жития» отличатся от Госцелина стилем прозы, хотя никогда полностью не исключал автор-
ство Госцелина [11, p. xlvi–lii]. Исследование С. Кейнса и Р. Лав, следуя по работам Ф. Барлоу, также 
не продвинулось в вопросе об авторстве, констатировав, что появился определенный пробел в изуче-
нии «Жития» [8, p. 204–207]. 

Прогресс в вопросе об авторстве «Жития» наметился в исследовании Т. Лайсенса. Он отметил, 
что особенности лексики, считавшиеся типичными для работ Госцелина, в том числе составные при-
лагательные, оканчивающиеся на -cola, -fluus, -gena, а также агентивные существительные женского 
рода с окончанием -rix, теперь известны в работах Фолькарда, Дрого из Сент-Виноксбергена и у дру-
гих авторов с таким же уровнем образования [9, p. 275]. Например, в тексте «Жития» [3, fol. 48r, 47r] 
и в сочинении Фолькарда [15, p. 604, 608] можно найти одинаковые прилагательные: christicola и 
nubigena. Кроме того, в тексте «Жития» используются агентивные существительные, как amatrix, 
voratix [3, fol. 41r] и moderatrix [3, fol. 43r], а у Фолькарда, например, genitrix [17, p. 298]. 

Другим аргументом в пользу Фолькарда стал пример словоупотребления munificentia пять раз в 
тексте «Жития» в значении королевкой щедрости [9, P. 278]. Фолькард использует данное существи-
тельное в аналогичном значении: «antiquis coenobiis, opibus regiae constructis munificentiae» («древним 
монастырям, созданным богатствами королевской щедрости») [15, p. 610]. В основном данное суще-
ствительное встречается в значении небесной или божественной щедрости, что можно встреть, 
например, у Беды Достопочтенного дважды [7, p. 339] и у Госцелина один раз в «Чудесах святого 
Эдмунда» [6, p. 220]. Но этот аргумент достаточно слабый, так как Т. Лайсенс при анализе этого тер-
мина использовал не весь корпус текстов Госцелина. В одном из его агиографических сочинений 
можно встретить словосочетание regali munificentia, в котором ссылается на щедрость короля Эдгара 
и подтверждение древних даров аббатства Баркинг аббатисе Вульфхильде [5, p. 17]. 

Более того, Т. Лайсенс заметил, что автор «Жития» нередко использовал слово interdum, кото-
рое также встречается в корпусе текстов Фолькарда [9, p. 287–288]. Но наиболее интересным аргу-
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ментом, свидетельствующим об авторстве Фолькарда, является использование восклицания 
prohdolor, встречающееся пять раз в «Житии» и дважды у Фолькарда, при этом один раз с nimis и 
прерыванием в обоих сочинениях. В тексте «Жития» это выглядит следующим образом: «citiusad 
sacramenta nimis prohdolor prodigus» («слишком на клятвы, увы, расточительный») [3, fol. 51v]. А у 
Фолькарда: «irruentem, prohdolor!, nimis familiarem lupum» («несущийся (увы!) слишком знакомый 
волк») [16, P. 240]. Размышляя над этими примерами, необходимо отметить важное замечание  
Т. Лайсенса о том, что не каждый автор на латинском Западе использовал восклицание prohdolor. 
Помимо этого, prohdolor редко прерывает предложение; обычно это происходит в начале или в конце 
предложения, и ни один автор не использует это восклицание с nimis, хотя такое соседство встречает-
ся в «Похвале королеве Эмме» («Encomium Emmae reginae»), с которым был знаком автор «Жития» 
[9, p. 279]. 

Хотя анализ языка «Жития» и корпуса Фолькарда, проведенный Т. Лайсенсом, побуждает сде-
лать вывод о том, что Фолькард является более вероятным автором первого жития Эдуарда Исповед-
ника, нельзя исключать возможность, что автором мог быть и другой писатель. Нового потенциаль-
ного автора первого жития Эдуарда Исповедника ввела Э.М. Тайлер, которая видит в нем континен-
тального священника-поэта, обладающего поэтической виртуозностью. Кроме того, его пристрастия 
к классической поэзии и аллюзиям позволяют сделать вывод, по мнению Э.М. Тайлер, что он был 
знаком с формирующейся Луарской школой, особенно с творчеством поздних поэтов XI в., таких как 
Бальдерик Бургулийский и Хильдеберт Леварденский [14, p. 137]. При этом подробный анализ  
Э.М. Тайлер основывается на изучении только поэтического текста «Жития», игнорируя прозу, кото-
рая составляет достаточно большой объём источника. 

Анализ вопрос об авторстве «Жития» показывает еще одну интересную деталь: до недавнего 
времени никто не рассматривал возможность того, что текст «Жития» мог быть написан коллективом 
авторов. Но последнее исследование в рамках проекта «Lexomics», основанное на сочетании традици-
онных литературных методов и компьютерного статистического анализа показало как текстуальную 
многосоставность «Жития», так и возможность работы нескольких авторов изучаемого источника. Ис-
следователям удалось обнаружить следы творчества Фолькарда, поэта из Луары, согласившись с мне-
нием Э.М. Тайлер, и королевы Эдит, которую считают заказчицей рукописи, а также возможные следы 
участия Госцелина или других авторов, которые могли внести свой собственный вклад в создании тек-
ста «Жития». При этом ключевая роль в создании «Жития» отводится королеве Эдит, которая не только 
координировала процесс создания текста, но и концептуально разработала его, чтобы сохранить свой 
экономический, социальный и политический статус под эгидой новых нормандских правителей  
[4, p. 196–202]. 

Таким образом, можно констатировать, что проблема авторства «Жития короля Эдуарда, кото-
рый покоится в Вестминстере» до сих пор окончательна не решена, что вызывает высокий исследова-
тельский интерес к этому источнику. Долгое время ученые были сосредоточены на идентификации 
единоличного авторства текста «Жития». Главными кандидатами были Фолькард и Госцелин – два 
фламандских монаха, которые имели схожий жизненный путь. Последние исследования подвергли 
определённой ревизии проблему об авторстве «Жития», включив не только новых авторов, но и пока-
зали, что анализируемый источник мог быть результатом деятельности коллектива авторов. Следует 
заметить еще одну важную деталь. Изучение проблемы авторства «Жития» в пространстве историо-
графического дискурса показывает, что не существует определённой и общепринятой модели опре-
деления средневековых авторов, особенно для анонимных текстов. 
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The «Life of King Edward who Rests at Westminster» is an intricate and unique source that has attracted the attention 
of researchers for a very long time. The indisputable importance of this source is that it conveys evidence that is unique 
in comparison with other sources created in the same period, and it is also the first to begin constructing the image of 
the saint king Edward the Confessor. The article discusses the issue of the authorship of the hagiographic work «The 
Life of King Edward who Rests at Westminster» in the historiographical discourse. The study demonstrates that for a 
long time the discussion about the authorship of this Life revolved around two Flemish authors - Goscelin and Folkard. 
But recent studies have shown that the first life of Edward the Confessor was the result of the work of a team of writers. 
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