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ПРЕДИСЛОВИЕ

огда автор выпускает из рук рукоиись. особенно столь
обширную, то для него это — повод дать себе отчет в
том. чего он. как ему кажется, достиг и что ему не уда

юсь. Автора мучает совесть, и он спрашивает себя, нельзя ли 
было что-нибудь сделать лучше. Словом, в этом настроении 
смешиваются неуверенность и гордость, скорбь от расстава
ния с любимым произведением и благодарность — как отдель
ным людям, так и целым учреждениям.

Как бы обширно ни было это чувство, надо все же заклю
чить его в узкие рамки предисловия. Эго чем-то похоже на рас
ставание с любимым человеком в суете вокзала или аэропорта: 
хочется еще что-нибудь сказать, вспомнить что-то из пережи
того вместе, но и время, и место позволяют лишь вымолвить 
несколько слов благодарности.

В предисловии, однако, и гордость, и самокритика лолжиы 
остаться в душе автора. Он поставил свое научное «дитя» на 
ноги, и дальше оно должно идти само. Автор может только 
лишь надеяться, что оно заинтересует читатели и найдет своих — 
не слишком суровых — критиков.

Мне вспоминается то время, когда я в первый раз столкнул
ся с кельтской культурой. Я думаю о двух прекрасных голах, 
проведенных в Абериствите, о первых поездках автостопом по 
кельтской стране. Перед моими глазами встает все то прекрас
ное. что было позднее; счастье, которое дарили мне постоян
ные поездки по Бретани, Корнуоллу, Шотландии, Ирландии. 
Вспоминается и длительная работа в этой, столь зачаровавшей 
меня, области науки: исследования средневаллийской тради
ции об Артуре, лукаво-жизнерадостное увлечение ирландски
ми святыми, приносившие столько радости выступления по 
телевидению по кельтским вопросам, то огромное впечатле
ние, которое произвела на меня выставка «Кельты» в Венеции, 
которая в конечном счете, и дала начало этой книге.

Со всеми этими воспоминаниями связана и благодарность 
тем. кто помогал мне в моих кельтских исследованиях: моему 
старому другу Прончису Мак-Кане и Дублинскому Институ
ту продвинутых исследований (последнему в особенности за 
нобезно предоставленное гостеприимство), а также многим
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коллегам и друзьям-исследователям. Я назову лишь кельтоло
гов Д. Эллиса Эванса, чья научная симпатия сопровождает ме
ня уже четверть века, а также Дорис Элель, Карла Хорста 
III мидта и Стефана Циммера. Не забуду я и Патрицию де Бер
нардо Штемпель (чья самоотверженная работа корректора 
стала мне доступна лишь после завершения верстки); там. где 
было возможно, я вставил ее дополнения, обозначив их как 
|dBSt|. Я также благодарю историка Герхарда Добеша за полез
ную информацию, патриарха кельтской нумизматики в Авст
рии — Роберта Гебля, с которым меня связывают многие годы 
совместной работы в кельтологии, и не в последнюю очередь 
моих коллег-археологов, начиная с геттингенского времени 
до тех друзей, с которыми я столь плодотворно работал в Вене, 
особенно Отто X. Урбана и Хервига Фризингера, за их дру
жеские советы и помощь. Не забуду я и полезные и вдохновля
ющие замечания археолога Джона Коллиза к двум главам моей 
рукописи. Я  благодарю Хервига Вольфрама, который отчасти 
причастен к возникновению этой книги и с деятельным уча
стием наблюдал за ее ростом, а также многие научные изда
тельства за готовность издать эту книгу. Однако прежде всего я 
благодарю Австрийскую Академию Наук за неоднократные 
поощрения моих исследований и издательство Академии за 
печатные работы, которые были осуществлены с щедростью и 
пониманием.

Я благодарю Карин Лихтблау за огромную помощь в состав
лении библиографии и утомительную работу над указателем и 
корректурой, а также г-на Гюнтера Циммермана и г-жу Ульри
ке Хирхагср, и в особенности Эрмину Кауфнер, за тщательный 
и педантичный, как всегда, просмотр первого компьютерного 
набора. Я хотел бы особо упомянуть своего друга-историка 
Харальда Кравипклера. чья деятельность оказалась для меня 
столь полезной. Он не только критически проработал всю 
рукопись и устранил всевозможные небрежности, но и обога
тил мою аргументацию новым методологическим термином 
(см. вторую часть этой работы).

С особой радостью приношу сердечную благодарность мо
ему коллеге пз Инсбрука — Вольфгангу Мейду, который с 
огромной компетентностью и столь же великой самоотвер
женностью просмотрел рукопись и в ряде мест спас меня от
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фактических ошибок и несуразиц. Я очень ценю то, что боль
шой ученый, который сам является как чрезвычайно плодови- 
1ым с научной точки зрения автором, так и очень занятым из
дателем, нашел время для того, чтобы столь основательно по
работать над рукописью своего коллеги.

И я также должен с любовыо поблагодарить свою жену, ко- 
горая с самого начала моих кельтологических исследований в 
Абериствите разделяла мою симпатию к кельтам и всегда с по
ниманием принимала участие в моей работе. Воспоминаниям
о том времени, которое мы провели вместе в Уэльсе, я хотел бы 
посвятить эту книгу.

Вена, Имболк'. 1996 год Г. Б.

1 Имболк — один ш  четырёх главных праздников кельтского календаря - I фев
раля.

В дальнейшим все примечания и пояснении в квадратных скобках принадлежат пе
реводчику. Гам, где квадратные скобки принадлежат автору, поставлена помета Г. Б.

| В Приложении к переводу приведены данные о русских переводах цитируемых 
1ельмутом Биркханом источников и литературы, которые нами нередко использо
вались. В ю  же время многие переводы античных и кельтских источников, цитиру
емых автором, были сделаны русским переводчиком с языка оригинала (в основном 
штинского и древнеирландского), кроме особо отворенных случаев. Иногда при 
ном авторская интерпретация смысла источника расходилась с интерпретацией 
переводчика этой книги или русского переводчика античного или средневекового 
источника. Такие моменты специально не оговариваются, если только эти расхож
дения не влияют существенно на смысл авторского текста].
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В В Е Д Е Н И Е

ельты... Die Kelten, the Celts, les Celtes, i Celti... Ни одна
культура доисторической Европы не вызывала в по-

X  ж^следние четверть века столько интереса и не казалась 
такой волшебной, как кельтская.

Посвященные кельтам выставки, проходившие, в частности, 
в Риме, Милане, Болонье, Венеции, Лугано, Цюрихе, Базеле, 
Берне, Генте, Франкфурте, Майнце, Розенхайме, Утрехте (назо
вем лишь некоторые города) - привлекли тысячи посетителей.

Важные и впечатляющие археологические находки, такие, 
как кольцо из Эрстфельдера (Швейцария), могила князя из 
Хохдорфа в Вюртемберге, галльские надписи, посвященные 
магии и культу, длинный кельтиберский текст, в котором речь 
идет о правовом положении религиозного участка, зачаровали 
как специалистов, гак и широкую публику, и помогли углубить 
наши знания о кельтской культуре.

На книжном рынке появились пышные иллюстративные 
альбомы и увесистые каталоги выставок. Научный сборник о 
«кельтском самосознании» (который обогатил любопытной 
статьей сам Сальвадор Дали)1 стоит рядом с целой библиотекой 
описаний кельтских языков2, научными или популярными 
трудами о кельтских святых, об ирландских миссионерах и ир
ландской учености3. Студенты Венского университета выпус
кают в «самиздате» научный журнал «Бренн. Австрийские 
кельтские исследования (Brennos. Studia Celtica Austriaca)». 
Полки книжных магазинов заполнили книги о кельтской рели
гии и мифологии (весьма различные по качеству), сборники 
всевозможного фольклора, беллетристика, бездна эзотеричес
кой или просто слегка бредовой литературы «нью-эйджа»'1 и

1 Сборник “Celtic Consciousness» содержит множество серьезных (и не слишком 
серьезных) статей, в том числе и важную статыо Сальвадора Дали.

- В особенности Circgor (1980); Macaulay (1992).
3 Szovdrfly (1970). I, S. 501 IT. (-Irische Dichtcr am frankischen Hof»), 625ГГ. 

(«Scdulius Scotlus und Iren um 850»); Esposito (1988); Esposito (1990); Medialitiit 
(1992), в том числе и множество работ о литературе островных кельтов в раннее 
Средневековье; в последнее время также Krahwinkler(1994).

■* Consciousness S. 2I7IT. («Celtic Vision in Contemporary Thought and Art»); Graves
(1962); Lengyel (1991); Markale (1989); Sills-Fuchs; \tscoli (1988); в журнале 
^Brennos» появилась постоянная рубрика "Инквизитор эзотериков», в центре 
внимания которой - всевозможные измышления «кельтских эзотериков».
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« комплекса смерти и бездны»1, комиксы и детские книжки2. 
Любителей и знатоков кельтов влекут к себе как оперы3 и филь
мы - и о кельтах как таковых, и по мотивам «фэнтэзи», — так и 
море разливанное «кельтской» фольк- и поп-музыки - как под
линной. так и не очень. Появился даже мюзикл, который его со
здатели окрестили «друидически-мистическим»4. Современные 
художники и дизайнеры перенимают стиль латенских украше
ний и миниатюр из островных кельтских рукописей.

Кельты -  «таинственный народ» -  стали модным товаром, 
который очень и очень неплохо продается практически повсю
ду, -  как в том, что касается серьезной науки, так и в том, что 
относится к моде на «кельтскую» эзотерику. 13 общем, в отно
шении кельтов мы стали весьма «продвинутыми» и знаем (или 
думаем, что знаем), чем мы им обязаны.

Тенденции современности: национализм, политика сохра
нения малых стран, децентрализация -  нашли в кельтском 
партикуляризме своего рода «встречный проект» противодей
ствия централизованным, империалистическим великим дер
жавам. На кельтов проецируют представления о политической 
и общественной жизни, которые скорее отражают желаемое,

1 Praxis Gcschichtc, S. 12. Здесь же размышления о значении узлов, ленточных 
орнаментов, змей и черепов в символике рокеров и в других областях молодёжной
культуры,

3 Pinct (1977/78); Stoll (1978); dc Kerckhove, Asterix Against the Romans, в: 
Consciousness, S. 585IT.; Verweyen (1991); Maier(1994), S. 30f.; Praxis Geschichte, S. 
•10(1'., где особо обращается внимание на анахронизмы.

' Начиная с «Короля Артура» Генри Пёрселла (1691), через «Норму* Винченцо 
Ьсллнни (1831), «Тристана* (1857-59) и «Парсифаль* ( 1877—82) Рихарда Вагнера 
вплоть до «Мерлина» ( 1884, 1906) Эриха Вольфганга Корнюльда и «Верцингетори- 
I а» Жозефа Кантелуба (1930—32). Как бы для того, чтобы дополнительно нод-твер- 
шть сказанное, совсем недавно (в 1996 году) на Брегенпском фестивале была воз
вращена из небытия давно забытая опера -Король Артур» Эрнеста Шоссона. Эта 
опера, законченная в 1895-м и впервые поставленная в 1903 году продолжает музы
кальные традиции Вагнера и Массис. В основном в ней расска-зывается о Лаисе- 
юте; опера заканчивается гибелью королевства Артура и уходом короля.
4 25 сентября 1992 года в Волькерсдорфе (Северная Австрия) был и оставлен 

мюзикл «Арнан» (по-валлийски иасамом деле — «деньги», чего авторы, видимо, не 
шали). В постановке были использованы предания об Арианрод и, соответствен
но, Талиесине. Однако при этом загадочный герой пьесы носил имя кельтского бо- 
жества грома — Таранис, в то время как его соперник в борьбе за руку прекрасной 
Ариан именовался Гзидионом и славился своим умением владеть мечом, хотя в 
подлинной легенде Гвидион играет роль интеллектуального трикстера.
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чем действительное, как. например, идеи европейского един
ства. представление о матриархате. Экологическое сознание, 
религиозные потребности и стремление к магии и тайным зна
ниям идентифицируют себя в кельтах, что порой выглядит до
вольностранно. Так. на одной большой выставке кельтов осо
бо выделили в качестве «людей леса», хотя в кельтской религии 
священные рощи не имели какого-то особенно большого зна
чения по сравнению с религиями других древних народов Ев
ропы. На самом деле все было совсем наоборот! Ни один дру
гой народ древности не занимался такой хищнической разра
боткой своих лесов, как кельты, специалисты по переработке 
руды, кузнечному делу и мастера керамики!

Принято считать, что французы славятся остротой ума. нем
цы -  особой деловитостью, итальянцы -  неукротимой жизнера
достностью, ну а кельты — фантазией и фантастикой1. Однако то, 
что кажется нам фантастическим, зачастую на самом деле явля
ется лишь архаичным: это то, что давно исчезло в крупных куль
турных центрах Средиземноморья и в остальной Европе благо
даря греко-римскому просвещению, рационализму и технике, 
но сохранилось у кельтов на самой окраине континента.

Вспомним о нескольких характерных примерах восприятия 
кельтов в X IX  столетии -  Артуре, друидах и Оссиане2, - а так
же о начале научного исследования кельтов в современном 
смысле этого слова.

В X II веке людей зачаровывали архаические картины иници
аций, образы «иного мира» (и пути туда), а также образ женщи
ны, слабо представленный в античной и христианской культуре. 
Благодаря художническому посредничеству французских по
этов зародились зерна будущих романов об Артуре и Тристане1, 
так называемая «mati&re de Bretagne», тематика которой осталась 
актуальной и в современном мире вплоть до сегодняшнего дня, 
как показывают две оперы Рихарда Вагнера, мировой успех «Ту
манов Авалона»'*, такие комиксы, как «Принц Железное Серд
це» («Prinz Eisenherz») и множество фильмов5. Эти темы, кото
рые часто именуют «сказочными», однако, являются таковыми 
отнюдь не потому, что они вышли из сказок, а потому, что евро
пейские народные сказки выросли из тех же самых архаических 
корней. Представления о вознесении души в иной мир отража
ются в средневековой литературе видений6 и сохраняются в 
«Божественной комедии» Данте. Хотя рыцарские романы, как и
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пилении, конечно, были наполнены новым духом, однако ход 
действия, так сказать, «тело» в них осталось кельтским. И если 
бы эта основа не была такой притягательной, то не возникло бы 
потребности вновь и вновь перерабатывать эти сюжеты и, пере
рабатывая их, объяснять мир.

В начале Нового времени на Британских островах впервые 
возник «научный» интерес к кельтам, прежде всего (что впол
не понятно) как к неотъемлемой части прошлого родной стра
ны. «Дикари», с которыми британпы познакомились в Амери
ке и других частях света -  обнаженные, татуированные охотни
ки за головами, — напоминали им о том. как могли выглядеть 
их собственные предки. Хорошо известен рисунок Джона Уай
та (конец XVI в.) который в ренессансном стиле изобразил та

1 Что представление о кельтах было тесно связано с очерком «О поэзии кельт
ских рае» ( Essai stir la pocsie des racesccltiqucs. I 859) бретонца Эрнеста Ренана и рас
пространилось благодаря таким работам, как Grierson (1901), p. 27IT.. особенно 33, 
Maier (1994), S. 276.

Об этом см. замечания одного из кори<|>сеи кельтологии - Рудольфа Турней- 
тсна: Tluirneyscn (1914) Thumeysen (1991). U .S. 159Л'.. в особенности о характере 
языка и литературы островных кельтов (S. 1631Г.).

' Об артуровскнх романах см. -Лртуровскую библиографию»: Arthurian Biblio
graphy I; Arthurian Bibliography II. He во всех работах, которые иесь шгтируются, 
кельтский элемент выдвигается на передний план, хотя, конечно, кельтское проис
хождение самого Артура никем не оспаривается. Вместе с тем наблюдалась сущест
венная тенденция связывать вслед за Джеймсом Фрэзером отдельные религиозные 
мотивы артуров-скнх романов с архаическими культами Средиземноморья. Она 
проявилась в первую очередь в работах Патона и Уэстона: Раюп (1903) в первую оче
редь приводит параллели с культом озера Неми; Wuston (1906); Weston (1913); Weston 
( 1920): I .cwis ( 1932). Другие авторы, напротив, выделяют кельтский миф п культ как 
основу артуровскнх легенд: Schocpperle-Loomis (1913); Brown (1916); Kittrcdge 
(1916): Bruce (1923); Loomis (1927); Loomis (1938); Brown (1943); Tatlock (1950); 
Chambers (1964): Пет arthurischc Roman: Alcock (1972); Barber ( 1972); Lange ( 1972): 
Arthurian Tapestry; Darrali (1981); Bromwich (1983); Legend of Arthur; Lozachmeur
(1981). Сегодня в основном признаётся приоритет кельтских корней. Дальнейшая 
ипература приводится у: Maier (1994). S. 29f., ЮЗГ, 140Г. ап Не все работы одина
ково серьезны. Особенно следует остерегаться: Markale (1976),

41«Туманы Авалона» (Пте Mists of Avalon) - роман американской писательни
цы Марион Циммер Брэдли ( Bradley)).

’ Сюда относится и отдельные темы кельтского происхождения, как показала 
выставка в Мюнхене (25 октября 1995 -  21 января 1996), организованная Ьавар 
1 ким национальным музеем и посвященная теме Грааля ( «Артуровская романтика 
н искусстве X IX  века»),

Din/elbacher (1986); Din/elbacher (1989а); Din/clbaclier ( 1989b).
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туированного с ног до головы пикта с отрубленной кодовой 
врага1. Ничуть не меньше впечатляет рисунок «Плетеный 
идол» («The Wicker Image») из книги «Britannia Antiqua 
Illustrate» («Иллюстрированная древняя Британия»] (1676) Эй- 
летта Сэммса. Здесь показана та самая сплетенная из прутьев и 
пустая внугри фигура, о которой упоминал Цезарь; в таких 
«идолах» галлы сжигали приносимых в жертву людей2.

Ранних любителей древностей прежде всего интересовали 
друиды. Уже в 1532 году Жан ле Фсвр сочинил трактат «О древ
них галльских философах, именуемых друидами» («Audens 
Philosophes Gauloisappellez Divides»). Здесь он прежде всего пытал
ся связать кельтов с библейской историей, изображая друидов 
чем-то вроде ветхозаветных патриархов. Джон Обри (1626— 
1697) причислил мегалитические памятники Британии к куль
товым сооружениям друидов, а Стонхендж считали главным 
храмом кельтских жрецов3.

В XV! II веке обращение к кельтской тематике возникло как 
реакция на рационализм эпохи Просвещения. На этот раз ис
пользовались уже не британские, а ирландско-шотландские 
источники4. Новыми героями стали Фингал, его сын Оссиан и 
сын Оссиана — Оскар, а героинями — возлюбленная Фингала 
Агандекка и невеста Оскара Мальвина. Их сентименталыга- 
патетические приключения разворачивались на туманной зем
ле Теморы, среди каменистых вересковых пустошей, втаинст-

1 Иллюстрации см., например, в: Henderson (1967), вкладка I. рис. 2. Другие ил
люстрации Лукасаде Хеере (Lucasde Нссгс, 1575)см. н: Piggott ( 1975), S. 129, рис.85.

’ См. в: Piggotl (1975), S, 111, рис. 7S. Г-жадоктор Карин Лихтблау указала мне 
на фильм ужасов «Плетеный идол» («The Wicker Мао», режиссер Робин Харди, Ве
ликобритания, 1973). Действие происходит на отдаленном острове в Шотландии, 
где и в наши дни сохранился некий друидический культ плодородия. В конце сер
жанта, который пел следствие, сжигают в «плетеном идоле» вместе с другими 
жертвами. Илл. см. в: The Celts (1991). S. 672,

1 Об этом см. прекрасные книги Пнгготта: Piggotl (1968), S. 1231Т, и Piggott (1989).
4 О Шотландпн как кельтской стране см, Thomson (1986); об Оссиапе ср. van 

Ticgliem (1917) с очень интересным введением; Stafford (1988). Хорошее введение 
в необъятную литературу предлагает Maier (1994), S. 219IT, Издания: Ossian (1926); 
Ossian (1995). Существует прекрасный старый немецкий перевод фри Роде: von 
Rhode (1827). |Обюр русских переводов п исчерпывающую библиографию за 
1768-1833 годы можно найти is книге: Левин Ю Л  Оссиан в русской литературе. 
Конец X V III-первая треть X IX  века. Л,, 1980, Современный русский перевод; 
Макферсон Д. Поэмы Оссиана/ Изд. подг. ЮД . Левин. Л., 1983].
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венных пещерах (одну из которых Феликс Мендельсон-Бар
тольди изобразил в музыке: ор. 26 — «Пещера Фингала»), а так
же в пиршественном зале Селмы, оглашаемом звоном арф. Ге
ниальная подделка —эпопея шотландца Джеймса Макферсона 
(1736—1796) - открыла Европе новую, «наивную» (как выра
зился Шиллер) поэзию гомеровского типа, а вместе с ней -  и 
новое, романтическое ощущение природы и мира, окрашенное 
в трогательные лирические тона.

Иоганн Готтфрид Гердер говорил, что чувствительно-печаль
ный голос Оссиана «нежен, как звук арфы», который «ускольз
нул» из могилы: «Голос Оссиана... словно в волшебном зеркале 
рисует нам картины древних подвигов и нравов, но и больше то
го — самые мысли, самые чувства народов на этой ступени куль
туры, в таких местностях, при таких обычаях доносятся до нас и 
находят отклик в душе и сердце. Оссиан и соратники его больше 
скажуг нам о душе древних гэлов, чем любой историк, они для 
нас словно трогательные проповедники гуманности, какая жи
вет в человеческом обществе, как бы просто оно ни было устро
ено. Нежные узы и тогда связывают сердца, и печаль звучит в 
каждом звуке»1. Как известно, Оссиан оставил глубокий след в 
шключительной части «Вергера». Сам Гете позднее вспоминал 
об этом увлечении Оссианом в «Поэзии и правде» (часть III, 
книга 1.1): «Оссиан заманил нас в «дальнюю Фулу», где, бредя по 
бесконечной серой равнине, среди замшелых надгробий, мы 
видели вокруг себя лишь траву, колеблемую нездешним ветром, 
а над собою — небо в свинцовых тучах. Лунный свет превращал 
в день эту каледонскую ночь; погибшие герои и угасшие девы об
ступали нас, а под конец вырастал перед нами еще и призрак 
Лоды в фозном ее обличье»2. При этом сами кельты стилизова
лись под образ «благородного дикаря».

Онера также не обошла кельтов стороной. Когда в 1831 году 
в Милане поднялся занавес и началось первое действие «Нор
мы» Беллини, зрители оказались в священной роше друидов. 
Камень и дуб друидов были, естественно, посвящены богу (!)

1 Herder Ideen, S. 683 (Здесь и далее русский перевод Гердера цитируется по из
данию: Гердер ИГ. Идеи к философии истории человечества/ Пер. и примечания 
А В. Михайлова. М.. 1977. С. 461 -462|.

|Псревод Н. Ман цитируется по изданию: Гёте И.-В. Собрание сочинений. 
К 10-ти томах. Т. 3. Из моей жизни. Поэзия и правда. М., 1976. С. 492 |.
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«Ирмеисулю*1. Жрица этого «бога» носила абсолютно верхне- 
немецкое имя Адальджиза (Адальгиза), а подруга жрицы и 
провидицы Нормы именовалась, соответственно, Клотиль
дой. Очевидно, либреттист Феличе Роман и не слишком хоро
шо ориентировался в кельтском мире!

X IX  век также стал временем подъема исторической науки, 
археологии и возникновения современного языкознания.

И области истории интерес к кельтам, как ни странно, неиоз- 
можно отделить от интереса к их величайшему врагу. Уже в по
зднем средневековье монархи бредили гением Цезаря. Карл 
Смелый приказал регулярно читать ему «Записки о галльской 
войне», а представитель Габсбургов -  Карл V — вдоль и поперек 
исписал свой экземпляр Цезаря пометками. По его инициативе 
вице-король Сицилии Фердинанд Гонзага послал во Францию 
ученую комиссию, которая должна была изучить места боев Це
заря. В результате появилось 40 планов, которые были изданы в 
1575 году. Современник Карла V -  султан Сулейман 11 прика
зал разыскивать издания «Записок о галльской войне» по всей 
Европе, а затем сравнить их и подготовить турецкий перевод, 
чтобы ему ежедневно читали его вслух. Усердными читателями 
и переводчиками Цезаря были и французские короли - 1ен- 
рих IV, Людовик X III и Людовик XIV. Среди других любителей Це
заря можно назвать королеву Швеции Кристину, которая написа
ла «Размышления о жизни и деяниях Цезаря* (Reflexionssur la vie 
etlesactionsde Cesar), атакже Наполеона I. который уже на Святой 
Елене продиктовал «Краткий очерк о войнах Цезаря» (Paris des 
guerresde Cesar), опубликованный в Париже в 1836 году2.

Однако особое значение великий полководец имел для 11апо- 
леона III: и предисловии к написанной им двухтомной биогра
фии Цезаря, изданной в 1862 году, Наполеон III опирался на 
пример Цезаря, как на своего рода прецедент для собственной 
власти1. Исследование исторической правдивости «Записок о

11 Ирмснсуль (правильнее Ирминсуль) идол и виде деревянного столба, по 
читавшийся у саксов. Уничтожен Карлом Великим по время похода на саксов в 
772 голу |.

2 NapoltSnn 111, S. VfT.
' "Цель, которую я ставлю себе при написании пой истории .. гго докаыть, что 

11ровнлснис вызывает к жпиш таких людей, как Цезарь, Карл Великий, I (аполсон. 
дабы очертить народам путь, которым оннлолж-ны следовать, отметитьпечатыо их 
гения новую jpv и в несколько лет исполнить работу многих веков. Счастливы те на 
ролы, которые понимают их н следуют за ними!»; Napoleon II). 1, S VI.
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галльской войне» было лишь частью всей этой мистики власти 
императора и узаконения его правления. В особенности это ка
сается изучения мест сражений, которые, как можно понять из 

Гитана» Жан-Поля {X IX , 83)' можно было в 1801 году, как в 
случае с Авентиком (Аваншем), распознать лишь по окраске 
I равы. История была, если можно так выразиться, переиграна: в 
го время, как французы считали себя наследниками древних 
галлов - друзей свободы и любителей переворотов (что и дока- 
зала Великая Французская революция), их император Наполе
он 11] был не только «Цезарем сегодня», но и настоящим галлом, 
современным Верцингеторигом, в честь которого было сооруже
но немало бронзовых статуй2. Самая известная из них стоит на 
Мон-Оссуа близ Алезии и изображает князя арвернов с чертами 
лица самого Наполеона I I I 1.

Заступы археологов застучали не только во Франции. Рас
копки в Гальштате с 1846 по 1863 год показали наличие 980 по
гребений, хотя ученые и не торопились приписывать их кель
там. В моравской Бычьей Пещере близ Брно в 1872 году были 
обнаружены следы страшного ритуала жертвоприношения 
эпохи гальштата. Однако находки из Ла Тена (с 1869 года) оз
наменовали начало первой настоящей научной кельтомании, о 
чем мы можем прочитать в потешной истории «деревни на сва
ях» в романе Ф.Т. Вмшера «И еще один» («Audi Einer» , I879)4. 
Здесь Вишер впервые смешивает представления своего време
ни о свайных постройках Женевского озера с близкой к мифу 
островной традицией о происхождении поэта Талиесина. Все 
вместе выглядит как пародия на «ученый роман» в культурно- 
исторической упаковке из жизнерадостного юмора.

В середине X IX  века Иоганн Каспар Цейсс (1806-1856) 
стал основателем кельтской филологии. И последующие деся
тилетия кельтская филология утвердилась в Оксфорде (1877, 
Джон Рис), Париже (1882, Анри д’АрбуадеЖюбенвиль), Берли
не (1901, Генрих Циммер) и Дублине (1903 дата основания

\ Жан-Поль (Жан-Поль 1’ихтср. 1763 1825) - немецким романист и критик. 
И 1801 году полнился второй том его романа «Титан»,]

Перечислены н Maier (1994), S .127, где можно также найти литературу о 
кшльском наследии французом.

1 Abb. in: Praxis Geschichte, S. 44. Abb. N114.
1 \Фридри.х Теодпр Вишер(\807— 18K7) - немецкийпоэтм писатель.]
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«School of Irish Learning» [«Школы ирландских исследований»])'. 
Вклад немецкоязычных -  не только немецких, поскольку Ру
дольф Турнейзен был швейцарцем, а Юлиус Покорный авст
рийцем — ученых в кельтологию был так высок, что эту науку 
долго называли «немецкой». К  несчастью, верно и то. что кель
тологию использовали в пропагандистских целях против Анг
лии и Франции, и в этом качестве она попала и в арсенал нацист
ской идеологии-1. Французам кельтскости было не занимать: 
ведь они в течение всего Средневековья и в Новое время имено
вали себя «галлами» (даже сегодня национальная французская 
марка сигарет именуется «Голуаз» — «Галльские»), и у них воз
никла некая кельтская «мания величия», «кельтомания». из-за 
которой все, что ни попадя, стали считать «кельтским». Это по
мешательство перекинулось и на Германию, где возникла соот
ветствующая «германомания». Одновременно родились и близ
нецы-сестры: германофобия и кельтофобия. Научные плоды 
этого противостояния сегодня могут нас только позабавить3.

Как и следовало ожидать, интерес к кельтам, кельтология и 
кельтомания на Британских островах также были связаны со 
скрытым или явным национализмом, то есть борьбой «кельт
ских» народов за независимость. Героическая бриттская короле
ва Боудикка еше с шекспировских времен стала персонажем 
драмы и (иод более привычным именем «Боадицея») героиней 
британского национального мифа. С 1902 года изваяние короле
вы работы Томаса Торникрофта украшает Вестминстерский 
мост в Лондоне. Вполне понятно, что национальное осознание 
своих кельтских корней было связано и с идеологией ирланд
ской борьбы за свободу4, а основание Республики Ирландии 
(1921) оказало положительное влияние на кельтологию в целом. 
Однако не следует забывать и о том, что ирландский -  государ
ственный язык молодой республики, президент которой Дуглас 
Хайд сам был выдающимся филологом и этнографом, -  оста
вался родным языком лишь для ничтожной части ирландцев.

1 Ср. подробные ссылки у Maier (1994), S. 191 Г. Нидерланды также внесли свой 
вклад в развитие кельтологии; речь ила о работах Г. паи Хамела, Т. Xoi tena, Mapre 
Драк, Х .П А  Оскампа, Дорис Эдель и других; см. Schneiders - Vfcclcnturf ( 1992).

1 См. об этом статью Райнера Люйксна (Reiner Luyken) «Кельтский язык 
тайное оружие» (<•Kehiseh als Gelieimwaffe•) в: Die Zeit, Nr. 30,19. Juli 19%, S. 30.

1 Cp. Evans (1982). p. 237, где можно найти дальнейшую литературу.
4 О национализме см. I\>wer(l991). S. 79; Kutcr ( 1986).
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Ведь из множества знаменитых писателей Ирландии в Новое 
время все прославилисьсвоими произведениями, написанными 
на английском языке. Величайший из ирландских писателей 
современности - Джеймс Джойс - вообще не понимал ни сло
ва по-ирландски (а Дилан Томас - по-валлийски). Основанная 
Хайдом и другими в 1893 году «Гэльская лига» (Conradh net 
Gaeilge) должна была помочь справиться с этой ситуацией. Да и 
у других народов, которые оставались к 1900 году кельтскогово- 
ряшими -  валлийцев, бретонцев, шотландцев и жителей остро
ва Мэн, кельтские языки постепенно исчезают вплоть до сего
дняшнего для (мэнский язык уже умер). Тем не менее, среди 
эмигрантов в Новом Свете тут и там существуют общины носи
телей кельтских языков, по большей части валлийцев, хотя 
встречаются и бретонцы (в СШ А и Аргентине)1.

В общем и целом, политика централизации и нетерпимости 
по отношению к национальным меньшинствам ускорила ги
бель кельтских языков. Особенно часто орудием языкового 
гнета становилось школьное образование: «...Времена, когда 
за одно бретонское слово, произнесенное в школе, застигнуго- 
му на месте преступления школьнику вешали на шею деревян
ный башмак, которым его били в конце дня» закончились 
«чутьбольше 30 лет назад»2. Аналогичные истории рассказыва
ют и о Шотландии и Ирландии. Еще в 1784 году Гердер писал о 
языке валлийцев и бретонцев: «Но сохранились лишь его нео
пределенные остатки; и хорошо, что язык этот остался в кни
гах, потому что, как и все языки изгнанных со своих мест наро
дов, он неизбежно должен погибнуть и погибнет прежде всего 
в Бретани*3. Но все-таки Гердер был излишне пессимистичен: 
ведь и сегодня, спустя двести лет, даже и бретонский язык еще 
не совсем замолк. Кроме того, кельтское наследие вошло в 
словарный состав и сгруктуру господствующих английского и 
французского языков.

Конец X IX -начало XX  века стало горячим временем сбора 
этнографического урожая, коллекционирования лексического 
запаса и записи диалектов. Полевые исследователи, которых

1 Kcltologcn; Proceedings (1986), S. 11Г.; Hock (1996). .S, 20, говорит, что и 1970 году 
и СШ А  32 722 тысячи человек указали бретонский как свой разговорный язык; 
отдельные данные о количестве носителей языка в наши дни.

Bock ( 1996), S. 20.
1 Herder klocn, S. 685 |C, 463].
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ирландцы называли «Gaeligores», рассыпались повсюду: и «те
перь на дорогах часто можно было видеть благородных господ, 
как молодых, так и старых, которые обращались на корявом 
малопопятном ирландском к бедным ирландцам и задержива
ли их, когда те шли в поле». Вот так Фланн О'Брайен в своем 
романе «Поющие Лазаря» («Ап Beal Вое/К», 1941)' забавно 
описал, как один немецкий кельтолог (может быть, сам Генрих 
Циммер?..) сделал с помощью граммофона аж часовую запись 
хрюканья... одетой по-человечески свиньи, принимая эти не
понятные звуки за какой-то совершенно необыкновенный 
диалект гэльского. Ученые в Берлине заявили, что «они никог
да не слышали столь поэтичного, сильного и малопонятного 
ирландского, и что не следует беспокоиться за ирландский 
язык, покуда в пределах Ирландии слышна подобная речь». 
Была даже назначена целая академическая комиссия для 
дальнейшего исследования этих «языковых образцов». Это, 
конечно, точка зрения сатирика...

При всем при том уже в X IX  веке проводилось и много се
рьезной собирательской работы. Наверное, первыми такими 
учеными антикварами были ирландские монахи раннего сред
невековья, благодаря чьим усилиям, научному любопытству и 
объективности сохранилась Львиная доля древних островных 
кельтских саг. Однако сейчас следует отмести словесные фан
тазии (так называемые gliostwords) таких лексикографов, как 
Уильям Оуэн Пыо и уж совсем бредовые выдумки более ранних 
ненаучных кельтоманов. Предполагают, что с тех пор, как на 
Британских островах и в Ирландии появились кельты, были и 
странствующие певцы (барды) -  во всяком случае, их работы 
засвидетельствованы еще с раннего средневековья3. Традиция 
бардов сохранялась непрерывно на протяжении всего средне
вековья вплоть до нового времени. Ежегодно проходившие 
валлийские собрания бардов, которые с X V I века и до сего дня

1 [Русский перевод: Майлз на Гапалинь (Бриан О'Нуаллан). Поющие Лазаря, 
или На редкость бедные люди / Пер. А. Кор осте левой. СПб., 2003. Далее роман ци
тируется в этом переводе.]

2 О рецепции древневаллийской поэзии: Evan Lvans, Disserlaliode Bardis, 1764: 
John Davies, Antiquae Linguae Britannicae Rudiments, 1621; RhysJones, Gorchestion 
Beirdd Cymry (« Трудываллийскихбардов»), 1 - 5, 1773, Эти ссылки взяты из книги: 
Taliessin — Aneirin. Altwalisische Heldendichlung, ubcrs. M. Rockel, Reclam, Leipzig 
1989. S. 174.
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именуются «эйстеддфод» («сидение»), естественно, стали осо
бым полем деятельности для кельтского самосознания. Осо
бую возвышенность придал этим встречам бардов Иоло Мор- 
ганнуг (= Эдуард Уильямс, 1747—1826): он связал их со свсже- 
изобретенным культом кургана («горседд»). С помощью 
поддельных рукописей (так называемые «рукописи Иоло»), 
которые почти столетие ученые принимали всерьез, его друи
дический культ обрсл свои корни в глубинах времен, и корни 
эти простирались якобы в первобытную историю Британии, к 
самому Стоунхенджу. По образцу германских рун Иоло изоб
рел некую древнебританскую систему письма под названием 
«coelbren» («древо-жребий»)1, которая до сего дня украшает 
новоязыческое святилище в Абериствите.

Особенно интересным представителем этого друидическо
го культа, возрожденного с таким воодушевлением (правда, не 
имевшим ничего общего с научной истиной), был доктор Уи
льям Прайс из Ллантрисанта (1800—1893), который позировал 
в изобретенном им самим одеянии друида, принес в жертву ог
ню своего маленького сына Иисуса Христа2, и сам велел себя

1 lolo Manuscripts. Л Selection of Ancient Welsh Manuscripts, transl. Taliesin Wil
liams (ab lolo). Llandovery 1848, S. 6I7IT.

Интересная параллель из наших дней: 11 ноября 1992 года ансгрийская еже
дневная газета «Курир» под сенсационным заголовком «Я - друид и должен был 
убить» сообщила о попытке человеческого жертвоприношения (с. 17). «Друид» - 
23-летний безработный Стефан Д. появился на свет четыре миллиона лет назад без 
рук и без ног, и снова родился уже в наши дни (видимо, на сей раз с конечностями). 
Зачав ребенка, он передал свою жизненную силу супруге, а она в свою очередь— ре
бенку. Только убив 8-месячного сына, Д. мог вернуть себе свою собственную жизнь. 
На полицейском допросе в Санкт-Пёльтсне он объяснил: < Я — друид и у меня есть 
право решать вопросы жизни и смерти» (видимо, намекая на свидетельство Цезаря
о друидах BG, VI, 16). Эго учение он перенял в кругу некоего «друида Раборна» 
(мне известно, как его зовут в реальной жизни) в Лоосдорфе близ Мелька. Д. ута
щил своего сына в лес близ Лаймбаха на Остронге (Вальдфиртель, Нижняя Авст
рия), два раза ударил ею в спину ножом и положил ребенка на своего рода камен
ный «алтарь». Вслед за этим он был задержан. «Друид Раборп» (от английского ге- 
bom, • нозродив-шийся»?) и теперь регулярно проводит друидические курсы с 
болезненными порой ритуалами, однако эти курсы, как показываю) автомобильные 
пикники на 1 мая («Бел гане»), достаточно хорошо посещаются. Этот же самый дру
ид является королем «кельтского племени», состоящего примерно из 700 человек, 
которое обитает в пешерах под швейцарским горным массивом Бернина...
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кремировать по друидическому обычаю1. Наряду с хорошо из
вестными, официальными, так сказать, бардами, в Уэльсе воз
никло и «друидическое» объединение вольных каменщиков 
(«Albion Lodge of the Ancient Order of Druids»), в которое в 1908 го
ду был принят Уинстон Черчилль'.

Если смотреть с языковой точки зрения, то между эпохой 
латена и сегодняшним днем наблюдается совсем немного 
кельтского культурного континуитета. Поэтому приходится 
обращаться к более древним собраниям. Некогда богатые и 
цветущие народные обычаи вымерли в X IX  XX  веках, а тради
ция и местные предания вымирают уже в наши дни. Если в Ир
ландии спросить тридцатилетнею фермера о местных легендах 
или какой-то описанной в книгах археологической находке,

1 [Уильям Прайс, конечно, не убивал своего сына, а лишь кремировал его ос
танки, В возрасте более 80 лет Прайс связал свою жизнь с 18-летней девушкой но 
имени Гвснллиан Ллевелим, и у них родился сын, которого отец назвал Иисусом 
Христом (по-валлийски lcsu Crisl). Ребенок умер в возрасте 5 месяцев в январе 
1884 года, и Прайс по едруиднческому» обычаю решил кремировать тело. Разра
зился скандал. После дли-телыгого судебного процесса суд признал кремацию за 
конным способом погребения, создав, таким образом, прецедент. После этого у 
Прайса родился другой сын, которого он также назвал Иисусом Христом и дочь 
Пенелопа Элизабет.)

? См. иллюстрацию в Piggott ( I%8 ), S. 180, илл. 126, Мейсе эксклюзивным явля
ется орден друидов, образец заявления о вступлении в которой мне недавно присла
ли изСассекса. Здесь есть три ступени: барды, оваты (неправильное образование из 
греческой транскрипции кельто-лати некого vates «провидец, поэт») и друиды. По
священный в «оваты» приобретает целительные силы и изучает литературу о коро
ле Артуре, «друиды» занимаются в первую очередь Артуром, мифами о святом Гра
але, тройными «друидическими узлами» и «змеиным яйцом*. Когда завершатся все 
инициации, которые посвящаемый проходит поодиночке или вместе с другими в 
священной роще, свежеиспеченный друид получает право открыть свою собствен
ную с вишенную рощу. Судя по всему, развитие экологической ответственности и за
кладка священных рощ являются главными целями это т  ордена, чей проспект 
можно получить всего за 15 долдаров. В летнее солнцестояние кстати, эта дата не 
имела никакого значения для древних кельтов! — и пространстве вокруг Стонхенд
жа (вход внутрь самого памятника для «друидов» теперь запретен) и на Гластонбе- 
рн-Тор разворачивается весьма существенная новоязыческая эзотерическая дея
тельность, которую, конечно, никоим образом нельзя поставить в вину кельтам. 
Здесь всё едино что Бхагван, что Мерлин, Для Гластонбери и деревеньки Типта- 
жель кельтско-артуровскнй туристский ширпотреб и вся связанная с этим эзотери
ческая трескотня стали существенной статьей дохода.
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тому придется обратиться к своему отцу, хотя бы даже нужный 
вам мегалит находился прямо на земельном участке, принад
лежащем его собственной ферме. Если спросить школьника, 
то он тоже, как правило, ничего не знает1. В устах женщин 
традиция обычно сохраняется дольше, чем у мужчин. В Ир
ландии говорят: «Все это ушло вместе с феями» («It all went out 
with the fairies»). Правда, сейчас мы можем заметить, что плач 
по исчезающей традиции — также достаточно банальная тема. 
Однако банальности очень часто оказываются правдой". Да, и 
сегодня проводится массовое паломничество на Кроах-Пат- 
рик (в графстве Мэйо), которое носит характер народного 
празднества, и «козлиная ярмарка» (Риск Fair) в Киллорглине 
(графство Керри). Собравшийся в поход турист может поду
мать, что перед ним - народный обычай в полном цвету, одна
ко он должен помнить о том, что раньше существовали сотни 
таких паломничеств и праздников п что на сегодняшний день 
все они исчезли, кроме очень немногих. Помимо этого, мне не 
кажется, что все паломники на Кроах-Патрик знают традиции 
этой священной горы.

Научный анализ погибающей или погибшей традиции мо
жет оказаться настолько увлекательным, что приводит к появ
лению новой литературы. Это происходило с германской лите
ратурой в эпоху романтизма, гак было и в Ирландии с литера
турным течением «кельтской зари» (Celtic Dawn), или «кельт
ского возрождения», из ведущих представителей которого 
можно назвать Уильяма Батлера Йетса (1865-1936), леди Авгу
сту Грегори (1852-1932) и Л Е  (=Джордж Уильям Рассел, 
1867—1935), которые также сыграни свою роль в борьбе за ос
вобождение Ирландии и в политической жизни Ирландской 
республики . Саги уладского цикла о героях «Красной Ветви»

1 Это наблюдение основано на том, что мне приходилось видеть на Британских 
островах. В Бретани в последнее время я не был.

Chapman (1992), S. 97Г. Однако правда н то, что при постоянном исчезновении, 
например, 10% традиции, оставшаяся ее часть становится все меньше и меньше, но 
никогда не достигает нуля, и поэтому какие-то небольшие остатки традиции всегда 
сохраняются: они могут быть утрачены, но все-таки еще живут.

1 О так называемой Celtic Dawn см. раздел «Modern Celtic Nationalism: Literary and 
Political» в: Consciousness p. 371 IT.; O'Leary (1994); Macrae (1995).
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в Эмайн Махе, которые, в противоположность рассказам о 
Фингале и Оссиане, исчезли в средневековье из устной тради
ции, обрели почти магическую притягательную силу. Уже в 
1911 1912 году Оливер Шеппард создал бронзовую статую 
умирающего героического юноши Кухулина (который, однако, 
при этом выглядит очень миловидно). Сейчас она находится на 
Главпочтамте в Дублине, как трагическое напоминание о 
жертвах борьбы за освобождение страны. В 1925 году появилась 
пьеса «Кухулин. Эпос-драма гэлов» Т. Грея, своего рода много
часовая пьеса-мистерия с соответствующими декорациями, 
которые во многом предвосхищали Виланда Вагнера1. В осо
бенности трогательная сага об одной из главных героинь эпо
са — Дейрдре (у Оссиана - «Дартула») стала одной из любимых 
тем для поэтов всего мира2.

В 50-е годы X X  века профессор древне- и среднеанглий
ского языка Джон Роналд Р. Толкиен (1892-1973) из картин 
потустороннего мира и племен эльфов создал свой личный 
кельтский мир. прежде всего в романной трилогии «Властелин 
колец» («The Lord of the Rings», 1954f). Филолог Толкиен был 
пленен магией языка и письма. Как он сам позднее признавал
ся, громадное впечатление произвело на него изучение сред
неваллийского — древнего языка Уэльса, звучание которого 
вдохновило его на сочинение названий мест и имен эльфов, и 
который он именовал своим истинным «внутренним язы
ком»3. Дуализм Толкиена -  с одной стороны добрые хоббиты 
и эльфы, с другой — злобные властелины колец и воинствен
ные орки, оказался родственным мировоззрению молодежно
го движения 60-х годов с его мечтой о мире и Вудстоком и до 
сих пор живет в зародившихся в С Ш А  «ролевых играх». Толки
ен остерегался конкретных словесных и сюжетных паралле
лей, однако в структуре языка и действия романа ясно высту
пает кельтский элемент. Прототипом его историй можно счи
тать древнейрландский жанр echlrae (путешествий-приклю
чений в ином мире), точно также, как вышедший в 1726 году

1 [Виланд Натер (1917-1966) -  внук Рихарда Вагнера, художник-дскоратор и 
режиссер-постановщик опер своею деда,)

2 Maier (1994), S.97.
1 Chapman (1992), S. 243IT.
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пз-мод пера ирландца Джонатана Свифта (1667-1745) рассказ
о вымышленных приключениях Гулливера неотделим от древ
неирландского жанра immrama (рассказов о плаваниях на чу
десные острова).

Мода на Толкиена — толкинизм («толкинугость») — до сих пор 
остается последним крупным «вторжением» кельтов в совре
менную литературу: в наше скоростное время средств массовой 
информации его влияние можно сравнить с более долговре- 
менным влиянием Оссиана. Однако даже когда эта волна ухо
дит, в наших душах остаются кельты — великие фантасты, ска
зочники и бунтари: мы помним о кельтах в мировой истории — 
несмотря на быстрые военные успехи, в целом они всегда ока
зываются побежденными и сегодня являются национальным 
меньшинством с присущим ему экзотическим очарованием; о 
кельтах — вольнодумцах, «обкурившихся» магическими средст
вами, с помощью которых они получают нечеловеческую силу, 
как морячок Попай, Астерикс и Обеликс; о кельтах — всплыва
ющих тут и там чудаковатых человечках, подозрительно похо
жих на крестьян из Южной Баварии, которые творят всевоз
можные бесчинства в двух романах Герберта Розендорфера1;
о кельтах -  властелинах чудес (как друид Панорамикс) и про
клятий (как более тысячи кельтских святых, которые хотя и 
фигурируют в календарях, но, однако, не были причислены к 
лику святых Ватиканом).

Гердер как-то сказал: «Согласно обычному ходу вещей, ха
рактер народа стирается постепенно: отпечаток снашивается и 
его бросают в переплавку — время обратит его в мертвую мас
су или очистит, придав новую четкость»2. Нет никаких сомне
ний, что кельты принадлежат именно к тем народам, которые 
кажутся бессмертными и, согласно доброму старому учению 
чруидов, постоянно перерождаются все в новых и новых об
личьях.

Книга о кельтах, которую вы держите в руках, представляет 
собой попытку показать кельтов в период времени, который

1 | Герберт Рпзенс)прфср(\). 1934) -  немецкий писатель швейцарского происхож- 
к'мня, автор нескольких романов. На русский язык переведен его роман «Письма 
древний Китай».|

Herder Ideen, S. 685 | Гердер, с. 4631.
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простирается от наиболее ранней, только предположительно 
считающейся кельтской фазы гальштатской культуры, ло V пека 
н.э., то есть охватывает более тысячелетия. Совершенно оче
видно, что только при самоограничении и строгом отборе ав
тор мог проработать такое огромное количество материала. 
При наличии практически необозримого множества литерату
ры, естественно, возникает вопрос: имеет ли эта новая книга о 
кельтах право на существование? Ответ напрашивается сам со
бой: не существует нового и достаточно подробного общего 
очерка, в котором были бы затронуты все области кельтской 
культуры и который мог бы послужить всем, кто интересуется 
кельтами, в качестве введения в предмет1. «В дальнейшем я хо
тел бы понимать культуру в наиболее широком значении этого 
слова, как сумму социального и экономического строя, системы 
норм и свойственных ей легитимирующих представлений, моде
лей языка и мышления, коротко говоря -  как сеть детерминан
тов, в широкой мере определяющую мышление и действия лиц, 
принадлежащих к определенной культуре»2. Упрощая и обоб
щая, можно сказать, что культура -  это совокупность всех кол
лективных обычаев и норм.

11о может ли такой смелый замысел — отразить всю кельт
скую культуру удаться одному человеку в наше-то время кол
лективных трудов?.. Ответ на это должна дать сама книга. Все 
зависит оттого, смогу ли я слить воедино результаты отдельных 
исследований: однако при этом я отдаю первоисточникам 
предпочтение перед мнениями ученых. Цель этой книги —

1 Далее и назьшаю некоторые важные работы, которые, однако, не заполняют 
упомянутого мною пробела, поскольку они либо слишком широки, либо, наобо
рот, охватывают какую-то одну область, ориентированы исключительно на исто
рию или археологию, либо слишком коротки, либо устарели. Конечно, мои книга 
не заменяет таких работ, как Jullian (1919); Jullian (1926); Hubert (1950а); Hubert 
(1950b); Grenier ( 1945a); Grenier(1945b), однако n некоторых важнейших вопросах 
она может их дополнить. То же самое можно ска-зать и о Duval (1952); Chadwick
(1963); Chadwick (1970); Dillon - Chadwick (1967); Powell (195H): Duval (1977)... Or 
специалиста, знакомого с научной литературой, не укроется, насколько я обязан 
этим публика циям, лаже если я не лаю на них прямых ссылок

; Cialsteter (1979), S. 453, со ссылкой на: P. L, Berger T. Luckmann, Die 
gesellschallliche KonstnjktionderWirklichkeil.4. Frank lu rt. 1974.0диапазоне кельтской 
культурологии ср. Stcrckx (1990—91).
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объединить исторические, лингвистические, этнографичес
кие и археологические данные, следуя методу «слов и вещей». 
Хотя к этому методу можно относиться и критически1, однако 
нельзя отрицать, что если исследователь вещей и исследова
тель слов работают над одним и тем же объектом, они немину
емо должны начать диалог и что другие люди имеют право 
знать, каким образом результаты этих исследований дополня
ют друг друга.

Представляется очевидным, что при той цели, которую я 
себе ставлю, невозможно обработать все результаты различных 
наук и что необходим определенный выбор. Естественно, лег
ко возникает опасность, что филолог пройдет мимо данных, 
полученных специалистом по первобытной истории или недо
оценит их значение, особенно, когда он (как, например, я) 
должен полагаться на совет и критику коллег. Точно так же и ар
хеолог было бы трудно иметь в виду традиции героических саг 
островных кельтов и привлекать их данные там, где это необ
ходимо. Я понимаю, что таким образом обнаруживаю перед 
критиками слабое место моей книги: действительно, скажут 
они, ведь автор забыл упомянуть о гальштатском погребении в 
каком-нибудь там Обе рд ы ре н мате-на-Тухл и иге и олатенском 
месте для жертвоприношений в каком-нибудь Плюй-де-Во- 
ляй и ни слова не сказал об ирландской традиции о скисшем 
молоке, которая живет и поныне и, наверное, восходит еще к 
доисторическим кельтским временам...

В лингвистике благодаря сенсационным находкам последне
го времени появилось много нового, однако не все результаты 
можно считать надежными. Если ученый, как я в этой книге, хо- 
четскорее изложитьдостоверпые, а неспорные данные, тогда он 
должен решить для себя, будет ли он делать реверансы каждой 
новой шляпке капризной мадам Этимологии или останется вер
ным классическому стилю. С другой стороны, не всегда нужно 
ограничиваться старыми шляпками!

' «Отношения между археологией и сравнительным языкознанием всеешс оста
ются натянутыми и, в чём я почти не сомневаюсь, н обшем и целом неплодотвор
ными»; Evans! 1982). S. 231. Я бы не был так пессимистичен. Критика требуется тог- 
ла, когда результаты, полученные одной наукой, гроздт уничтожить или затемнить 
выводы другой.
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Хотя большинство читателей, разумеется, поймет, что я не 
мог обойтись без строгого отбора материала, некоторые могут, 
тем не менее, указать на то, что в моем изложении не везде чет
ко отражены пространственные и временные координаты. На 
самом деле это очень важный момент, который требует объяс
нения. Проблема прежде всего в том, что информация источ
ников неравномерно распределена во времени и пространстве, 
и с наибольшей ясностью этот фактор проявляется в главах о 
кельтской религии и повседневной жизни.

В общем и целом я исхожу из того, что в долгосрочпой пер
спективе в древности, когда жизнь была не такой быстрой, как 
в наше время, религиозные феномены (как. например, почита
ние какого-то типа божеств или определенный культовый 
обычай) не так уж быстро менялись. Ведь если мы видим, что 
какое-то явление, имевшее место у островных кельтов и за
фиксированное впервые только в средневековье, в существен
ных своих чертах может считаться частью архаического индо
европейского наследия, то мне кажется вполне естественным, 
что это явление существовало и в скрытый от нас древнекельт
ский период между средневековьем и индоевропейской эпо
хой (если только нет данных о том, что ос тровная кельтская 
традиция возникла уже вторично). То же самое получается и ес
ли традиция античных авторов и надписей согласуется с дан
ными по островным кельтам. Таким образом, я пишу «кельты 
могли» или «у кельтов было...», имея в виду при этом, естест
венно. только то, что данное явление наблюдалось где-либо в 
кельтских областях, хотя бы это явление у островных кельтов и 
не сохранилось. Те островные кельтские традиции, которые не 
имеют никаких древнекельтских или доказанных индоевро
пейских параллелей, я упоминаю лишь в исключительных слу
чаях — если они существовали в тот промежуток времени, ко
торому посвящена эта книга, и только тогда, когда у меня есть 
причина считать их архаическими. Разумеется, при этом я 
опираюсь на собственное мнение. Если есть вероятность, что 
явление, о котором идет речь, существовало на Британских ос
тровах до V в. н.э., то оно, безусловно, относится к тематике мо
ей книги. Более точно мои критерии оценки поздних традиций 
изложены ниже.

Тоже самое можно сказать и о материальной культуре. На
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пример, я упоминаю находки бри ги эпохи галь штата и ранне
го латема, собственно латена и из Галлии -  свидетельство того, 
что у их владельцев были ухоженные усы. Из этого можно сде
лать вывод, что ножички-бритвы были известны и в эпоху Це
заря, хотя бритв этой эпохи найдено не было. Таким образом, 
я считаю, что у меня есть право с большой долей вероятности 
утверждать, что «древние кельты» с V II века до н.э. по V век н.э. 
пользовалисьбритвами. Пример, конечно, банальный. Однако 
если мы обратимся к вопросу о боевых колесницах в Ирландии, 
то проблема окажется намного более серьезной и поэтому бо
лее спорной.

Когда я говорю о древнекельтской культуре и системе ее 
норм, тем самым я имею в виду в первую очередь религию, ко
торая, согласно Цезарю, имела для галлов огромное значение, и 
особенно - четко очерченную военную систему ценностей, ко
торая запечатлелась и в рассказах античных авторов, и в остров
ной кельтской традиции. О системе норм, принятой у кельтских 
торговцев, ремесленников, крестьян и рабов, мы знаем очень 
мало. В последнее время появились более детальные исследова
ния древних правовых памятников Ирландии и Уэльса. Из-за 
недостатка места я привлекал эти источники весьма ограничен
но; наиболее детально я обращаюсь к ним, рассматривая вопрос
о социальном положении женщины. Еще не проводились срав
нительные исследования древних правовых норм, которые, бе
зусловно, позволят выявить множество архаических черт, и 
прежде всего сравнение с древнеиндийским правом, данные ко
торого привлекались лишь частично, прежде всего в том, что ка
сается наследственного права. Однако в дан ной области мне не
достает компетенции.

Если мон работа по истории культуры имеет определенный 
уклон в сторону истории религии, это происходитеше и пото
му, что эта сторона культуры уже давно была в центре внимания 
исследователей. Здесь наука может опираться на сотни имен 
кельтских богов, известных нам по тысячам надписей, на об
ширную традицию островных кельтов и великое множество 
археологических источников, число которых постоянно растет 
в результате новых, часто сенсационных, открытый. Более то
го, я полагаю, что именно религиозная сторона кельтской 
культуры будет особенно интересна моим читателям, и поэтому






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































