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В силу ряда особенностей церковной организации в раннесредневековой Ирландии, в
частности ведущей роли монашества и монастырских объединений, так называемых «мо-
настырских конфедераций», во многих аспектах церковной и даже светской жизни Ир-
ландии в V-VII вв., в церковной литературе преобладали тексты, созданные в основном
для монастырских нужд. К ним можно отнести агиографию (жития и особенно марти-
рологи), сборники гимнов и миссалы. Однако особое место занимали libri poenitentiales,
т.е «покаянные книги» или пенитенциалии, монашеские правила (OI riagal, pl. r iagla),
и так называемая монашеская «ученая литература» (wisdom literature), ярким примером
которой служит трактат «Алфавит благочестия».

«Алфавит благочестия» (OI Apgitir chr ábaid) - раннесредневековый ирландский хри-
стианский трактат, протограф которого традиционно датируется началом VII века [6].
Считается, что из всех дошедших до нас ирландских церковных текстов, написанных на
древнеирландском языке, «Алфавит» - самый ранний, т.к. все другие христианские тек-
сты, датируемые периодом до VII в., были написаны на латыни [1]. Рукописная традиция
(одиннадцать из девятнадцати рукописей) приписывает авторство трактата св. Кольману
потомку Беогна (OI Colmán moccu Béognae) так же известному как Кольман Эло (OI
Colmán Elo), предположительно жившему на рубеже VI-VII вв.[13], однако вопросы ав-
торства и датировки данного текста до сих пор являются предметом научных дискуссий
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14].

В рукописях «Алфавит» делится на шесть разных по объёму частей, которые первый
издатель трактата, Куно Мейер, условно разделил на 38 параграфов [11]. Первая часть
не имеет названия (начинается со слов: §1. Ires co ngnim. . . - «Вера с делами. . . »), осталь-
ные же озаглавлены на латыни: «О том, чему должно человеку научаться», «О познании
истины», «О добродетелях души начинается», «О трёх важнейших наказах», «О благора-
зумнейшем человеке» [7].

Название трактата, как нам видится, выдает претензию его автора / авторов или ком-
пилятора / компиляторов на создание своеобразного компендиума основных принципов
жизни благочестивого христианина. Однако текст, как видно из его композиции, при-
веденной выше, не ограничивается только лишь указанием того, как читателю должно
поступать, но также содержит рассуждения о том, о чем человеку следует думать, к че-
му стремиться, и какие духовные награды или страдания ожидают его в будущей жизни
[3,4,7,11].

В целом содержание трактата составляют разные по объёму высказывания, содержа-
щие рассуждения о пороках и добродетелях, их взаимосвязи и классификации, призывы
к праведной жизни и соблюдению христианских заповедей [3,4,7,11]. Это наталкивает на
мысль, что текст мог быть адресован не только узкому кругу монастырской братии, но
и широкой аудитории рядовых верующих, а значит, мог быть использован как источник
для составления проповедей.
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Всё вышеперечисленное, как мы полагаем, позволяет заключить, что целью составле-
ния «Алфавита» было содействие процессу окончательной интернализации христианской
картины мира, аксиологии и этики в местную, ирландскую культуру.

Однако в тексте можно найти некоторые положения, относящиеся исключительно к
жизни монашества. Согласно ему, она должна быть «усердием, управляемым волей Бо-
жьей» (§3: lére mesraigthe in so iar nDia); монахам надлежит поддерживать между собой
«братские отношения» (§9: bráthirse n-ailgen) и «исполнять правила без принуждения»
(§9: riagol do chomalnad cen érchoiltiu); а так не позволять себе «враждебности к главе
общины» (§10: discre fri airchinnech), «медлительности при звоне колокола» (§10: maille
fri cloc), «насмешек <над> братией» (§10: fáitbe mbráithre), «выступления против прио-
ра» (§10: toisam fri secnapaid), «<получать> наследство <находясь> в монашестве» (§10:
comarb do manchaib), т.к. всё это грозит «очернением имени святого покровителя <мона-
стыря»> (§10: dubad érlama) [3,4,7,11].
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8) Hull V. The date of Aipgitir Crábaid // Zeitschrift für celtische Philologie № 25 —
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